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Ф И з И к а


Модель асинхронного двигателя с переменными –S Ri i  в Delphi
Емельянов Александр Александрович, ст. преподаватель; 


Кобзев Андрей Валерьевич, студент; Медведев Алексей Владимирович, студент; 
Кобзев Антон Валерьевич, студент


Российский государственный профессионально-педагогический университет  
(г. Екатеринбург)


В работе [2] дан вывод математической модели асинхронного двигателя в векторной форме. В [3] получены диффе-
ренциальные уравнения с переменными –S Ri i  и даны их решения в Matlab-Simulink. В данной статье приведем 


решение дифференциальных уравнений в Delphi [5,6] методом рунге-Кутты четвертого порядка и модифицированным 
методом Эйлера (рунге-Кутты второго порядка).


Основные уравнения математической модели асинхронного двигателя, записаны в векторной форме в относительных 
единицах, имеют следующий вид [2]:


 S
S S SS k


du r i j
dt
ψ a ψ= ⋅ + + ⋅ ⋅


 
(1)


 0 ( )R
R RR k


dr i j p
dt
ψ a ν ψ= ⋅ + + ⋅ − ⋅ ⋅


 
(2)


 S RS S mx i x iψ = ⋅ + ⋅  (3)


 R SR R mx i x iψ = ⋅ + ⋅
 (4)


После несложных преобразований, приведенных в [3], получим следующую систему дифференциальных уравнений:


2


10


2


10


1


1


S S m m R R
S S R R


SS S R S S


S S m m R R
S S R R


SS S R S S


R S S m S SR
R R S S


R R R R


di u x x r ki p v i p v i i
r r x r rdt T


di u x x r ki p v i p v i i
r r x r rdt T


di k u x r kxi p v i p v i i
r r r rdt


a a
a β β a


β β
β a a β


a a
a β β a


 ⋅
= − + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ 


 ⋅
= − − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ 


 − ⋅ ⋅
= − − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅


 10


10


1


1


( )


R


R S S m S SR
R R S S


RR R R R


c


m


m S R S R


T


di k u x r kxi p v i p v i i
r r r rdt T


m mdv
Tdt


m l i i i i


β β
β a a β


β a a β



⋅ 



− ⋅ ⋅


= − + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ 
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Для моделирования выберем АКЗ со следующими паспортными данными и параметрами [4, с. 292] и [1]: P = 320 кВт,  
U1 = 380 B, I1 = 324 A, f = 50 Гц, p = 3, RS = 0.0178 Ом, Rr = 0.0194 Ом, LsS = 0.118 Гн, Lsr = 0.123 Гн, Xs = 4.67 Ом,  
Xr = 4.675 Ом, Xm = 4.552 Ом, J = 28 кг∙м2. Перевод паспортных данных и параметров из абсолютных в относительные 
единицы, а также расчет коэффициентов приведены в [3].


 


Физика
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решение дифференциальных уравнений на языке программирования Delphi методом рунге-кутты четвертого по-
рядка. Для реализации поставленной задачи запишем вышеуказанные уравнения как функции в разделе  «private»:


private
    function disa(isa,isb,ira,irb,v,t:real):real;
    function disb(isa,isb,ira,irb,v,t:real):real;
    function dira(isa,isb,ira,irb,v,t:real):real;
    function dirb(isa,isb,ira,irb,v,t:real):real;
    function dv(isa,isb,ira,irb,v,t:real):real;
    function M(isa,isb,ira,irb,v,t:real):real;
    function usx(t1:real):real;
    function usy(t1:real):real;


После нажатия на сочетание клавиш Ctrl+Shift+C получим заготовки, которые компилятор создаст сам. В эти за-
готовки запишем уравнения:


function TMainForm.dira(isa, isb, ira, irb, v, t: real): real;
 begin
  dira:=(-ks*usx(t)/rr-ira-p*xr*v*irb/rr-p*xm*v*isb/rr+rs*ks*isa/rr)/Tr10;
 end;


function TMainForm.dirb(isa, isb, ira, irb, v, t: real): real;
 begin
  dirb:=(-ks*usy(t)/rr-irb+p*xr*v*ira/rr+p*xm*v*isa/rr+rs*ks*isb/rr)/Tr10;
 end;


function TMainForm.disa(isa, isb, ira, irb, v, t: real): real;
 begin
  disa:=(usx(t)/rs-isa+p*sqr(xm)*v*isb/(rs*xr)+xm*p*v*irb/rs+rr*kr*ira/rs)/Ts10;
 end;


function TMainForm.disb(isa, isb, ira, irb, v, t: real): real;
 begin
  disb:=(usy(t)/rs-isb-p*sqr(xm)*v*isa/(rs*xr)-xm*p*v*ira/rs+rr*kr*irb/rs)/Ts10;
 end;


function TMainForm.dv(isa, isb, ira, irb, v, t: real): real;
 begin
  dv:=((lm*(isb*ira-isa*irb))-Mc)/Tm;
 end;


function TMainForm.M(isa, isb, ira, irb, v, t: real): real;
 begin
  M:=lm*(isb*ira-isa*irb);
 end;


function TMainForm.usx(t1: real): real;
 begin
  usx:=cos(t1);
 end;


function TMainForm.usy(t1: real): real;
 begin
  usy:=sin(t1);
 end;


Physics
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Для определения математических функций Sin и Cos  необходимо прописать модуль «Math» в разделе  «uses». Со-
здадим раздел констант между разделами  «type»  и  «var» с постоянными mc и p:


const
 mc=0;
 p=3;
В разделе «var» опишем глобальные переменные:
var
  MainForm: TMainForm;     –  Эта строка создается автоматически.
  rr, rs, ks, kr, xm, xr, lm, Tr10, Ts10, Tm:real;
Поместим на форму 2 компонента TChart из вкладки Additional и компонент Button из вкладки Standart. 
Щелкнув два раза на каждом компоненте TChart левой кнопкой мыши, появится окно, в котором на вкладке Series 


нужно нажать на кнопку Add. Далее выбираем тип графика FastLine, убираем галочку 3D и нажимаем ОК. На вкладке 
Legend убираем галочку напротив Visible и нажимаем Close.


Перейдем на вкладку Events в окне Object Inspector, предварительно выделив кнопку.
Щелкнув два раза по позиции OnClick будет автоматически создана процедура по нажатии данной кнопки:
procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject);
begin
end;
Опишем переменные необходимые только для данной процедуры:
var
 disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0,M0,
 disa1,disb1,dira1,dirb1,dv1,M1,M2,
 k1isa,k2isa,k3isa,k4isa,
 k1isb,k2isb,k3isb,k4isb,
 k1ira,k2ira,k3ira,k4ira,
 k1irb,k2irb,k3irb,k4irb,
 k1v,k2v,k3v,k4v,
 dt:Real;
 i:Integer;
Зададим начальные условия:
disa0:=0;
disb0:=0;
dira0:=0;
dirb0:=0;
M0:=0;
dv0:=0;
t0:=0;
А также параметры двигателя, необходимые для расчета в относительных единицах:
rr:=0.016365;
rs:=0.015;
xm:=3.309;
xr:=3.398;
lm:=3.881;
ks:=0.975;
kr:=0.974;
Ts10:=11.389;
Tr10:=10.461;
Tm:=783.496;
Назначим шаг интегрирования: 
  dt:=0.05;
Далее зададим цикл:
 i:=0;
  while i<10000 do
   begin
   end;


Физика
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В данном цикле опишем процедуру расчета системы дифференциальных уравнений методом рунге-Кутты 4-го по-
рядка. Из курса высшей математики известно, что этот метод описывается следующим образом:


     k1 = τ*f(y0)
     k2 = τ*f(y0 + 0.5 k1)
     k3 = τ*f(y0 + 0.5 k2)
     k4 = τ*f(y0 + k3)
  y1 = y0 + (k1 + 2 k2 + 2 k3 + k4) / 6
Тогда:
     while i<10000 do
      begin
     // disa
       k1isa:=disa(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt;
       k2isa:=disa(disa0+0.5*k1isa,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt;
       k3isa:=disa(disa0+0.5*k2isa,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt;
       k4isa:=disa(disa0+k3isa,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt;
       disa1:=disa0+(k1isa+2*k2isa+2*k3isa+k4isa)/6;
     // disb
       k1isb:=disb(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt;
       k2isb:=disb(disa0,disb0+0.5*k1isb,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt;
       k3isb:=disb(disa0,disb0+0.5*k2isb,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt;
       k4isb:=disb(disa0,disb0+k3isb,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt;
       disb1:=disb0+(k1isb+2*k2isb+2*k3isb+k4isb)/6;
     // dira
       k1ira:=dira(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt;
       k2ira:=dira(disa0,disb0,dira0+0.5*k1ira,dirb0,dv0,t0)*dt;
       k3ira:=dira(disa0,disb0,dira0+0.5*k2ira,dirb0,dv0,t0)*dt;
       k4ira:=dira(disa0,disb0,dira0+k3ira,dirb0,dv0,t0)*dt;
       dira1:=dira0+(k1ira+2*k2ira+2*k3ira+k4ira)/6;
     // dirb
       k1irb:=dirb(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt;
       k2irb:=dirb(disa0,disb0,dira0,dirb0+0.5*k1irb,dv0,t0)*dt;
       k3irb:=dirb(disa0,disb0,dira0,dirb0+0.5*k2irb,dv0,t0)*dt;
       k4irb:=dirb(disa0,disb0,dira0,dirb0+k3irb,dv0,t0)*dt;
       dirb1:=dirb0+(k1irb+2*k2irb+2*k3irb+k4irb)/6;
     // dv
 k1v:=dv(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt;
       k2v:=dv(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0+0.5*k1v,t0)*dt;
       k3v:=dv(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0+0.5*k2v,t0)*dt;
       k4v:=dv(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0+k3v,t0)*dt;
       dv1:=dv0+(k1v+2*k2v+2*k3v+k4v)/6;
     // M
       M1:=M0+M(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt;
       M2:=(M1-M0)/dt;
     Series1.AddXY(t0,dv1);  // График скорости
     Series2.AddXY(t0,M2);   // График момента
     t0:=t0+dt; 
     disa0:=disa1;
     disb0:=disb1;
     dira0:=dira1;
     dirb0:=dirb1;
     M0:=M1;
     dv0:=dv1;
     Inc(i);
    end;
После нажатия на кнопку Run (F9) получим следующие графики:
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Проверим полученный результат решения поставленной задачи модифицированным методом Эйлера.
Модифицированный метод Эйлера (метод рунге-Кутты второго порядка) описывается следующим образом:
уi+1=уi+(h/2)[f(xi,yi)+f(xi,+h,yi+hf(xi,yi))],
xi+1=xi+h.
Тогда:
     while i<10000 do
      begin
     // disa
       disa1:=disa0+(disa(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)+
       disa(disa0+disa(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt,
       disb0,dira0,dirb0,dv0,t0+dt))*0.5*dt;
     // disb
 disb1:=disb0+(disb(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)+
       disb(disa0,disb0+disb(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt,
       dira0,dirb0,dv0,t0+dt))*0.5*dt;
     // dira
 dira1:=dira0+(dira(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)+
       dira(disa0,disb0,dira0+dira(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt,
       dirb0,dv0,t0+dt))*0.5*dt;
     // dirb
       dirb1:=dirb0+(dirb(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)+
       dirb(disa0,disb0,dira0,dirb0+dirb(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt,
       dv0,t0+dt))*0.5*dt;
     // dv
       dv1:=dv0+(dv(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)+
       dv(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0+dv(disa0,disb0,dira0,dirb0,
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       dv0,t0)*dt,t0+dt))*0.5*dt;
     // M
       M1:=M0+M(disa0,disb0,dira0,dirb0,dv0,t0)*dt;
       M2:=(M1-M0)/dt;
     Series1.AddXY(t0,dv1);  // График скорости
     Series2.AddXY(t0,M2);   // График момента
     t0:=t0+dt;
     disa0:=disa1;
     disb0:=disb1;
     dira0:=dira1;
     dirb0:=dirb1;
     M0:=M1;
     dv0:=dv1;
     Inc(i);
    end;


После нажатия на кнопку Run (F9) получим следующие графики:


После сравнения полученных результатов можно сделать следующий вывод: результаты решения методом рунге-
Кутты четвертого порядка и модифицированным методом Эйлера (метод рунге-Кутты второго порядка) полностью 
идентичны.
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Т е Х н И Ч е С к И е  н а У к И


Регулярные алгоритмы синтеза приспосабливающихся регуляторов в задачах 
управления динамическими объектами


Игамбердиев Хусан Закирович, кандидат технических наук, научный сотрудник;  
Юсуфбеков Адилбек Надирбекович, кандидат технических наук, научный сотрудник


Ташкенский государственый технический университет (Узбекистан)


Приводятся регулярные алгоритмы синтеза приспосабливающихся регуляторов в задачах управления ди-
намическими объектами на основе ретроспективных и рекуррентных выражений калмановской фильтрации.


решение задач оптимального управления многими тех-
нологическими объектами с использованием их мате-


матической модели может быть осуществлено системой 
управления, работающей на основе принципа компен-
сации возмущений [1,2]. Принцип управления по воз-
мущению может быть охарактеризован использованием 
явления компенсации возмущений, математическим вы-
ражением которых в настоящее время стали условия ин-
вариантности. Теория инвариантности располагает ши-
рокими возможностями для создания высокоточных 
автоматических систем управления объектами в условиях, 
когда возмущающие воздействия непосредственно на-
блюдаемы. К настоящему времени получили дальнейшее 
развитие прикладные разделы теории управления по воз-
мущению сложными технологическими комплексами, в 
том числе с применением ЭВМ в комбинированных си-
стемах оптимального управления процессами [3,4].


В условиях неконтролируемых возмущений известные 
методы синтеза инвариантных систем в значительной 
степени утрачивают свою эффективность. Связано это 
в первую очередь с необходимостью дополнительного 
оценивания неизвестных возмущений. Для решения 
этой задачи при описании системы управления оказы-
вается целесообразным использование моделей возму-
щений, основанных на концепциях формирующих филь-
тров и волнового представления. Модели возмущений, 
основанные на этих концепциях, способны точно описать 
широкий класс реальных неопределенных возмущений, 
встречающихся при практическом проектировании си-
стем управления динамическими объектами. Использо-
вание указанного подхода к описанию возмущений сов-
местно с современными методами теории управления 
позволяет получить некоторое многообразие высококаче-
ственных регуляторов, обладающих свойствами приспо-
собления к возмущениям [2,5]. Применение такого рода 
регуляторов позволяет строить многомерные замкнутые 
системы управления, весьма эффективные в противодей-
ствии разного рода временным и постоянно действующим 
возмущениям, которые сопутствуют реальным системам.


Будем рассматривать управляемую систему, описыва-
емую уравнениями


,w1 kkkkkkk FuBxAx ++=+  (1)


,w kkkkkkk GuExCy ++=  (2)


где x – n – вектор состояния системы, u – r – вектор 
входных сигналов системы, w – p – вектор неизвестных 
возмущений, приложенных к системе, y – m – вектор 
выходных сигналов системы, kkkkk ECFBA ,,,, и kG – 
матрицы соответствующих размерностей.


Возмущающие воздействия wk, фигурирующие в (1), 
(2), будем определять уравнениями вида


kkkkk xLH += zw , (3)


kkkkkk xMzDz s++=+1 , (4)


где z – r – вектор состояния возмущения wk, ks – 
последовательность типа дискретного белого шума, ма-
трицы Hk, Lk, Dk и Mk определяются процедурами постро-
ения формирующих фильтров посредством линейных 
моделей состояния.


В задачах управления динамическими системами 
мгновенное «состояние» неопределенных возмущений 
является наиболее важной информацией о возмуще-
ниях. В частности, оказывается, что величина мгновен-
ного «состояния» zk неопределенного возмущения wk со-
держит всю информацию, необходимую для корректного 
выбора управления в момент времени k, хотя будущее 
поведение возмущения неизвестно. Этот результат назы-
вают «принципом оптимального приспособления к воз-
мущениям» [5].


Общее управляющее воздействие uk представим в виде 
p
k


d
kk uuu += , при этом на компоненту d


ku  возлагается 
задача поглощения возмущений wk, а на компоненту p


ku  – 
задача требуемого управления состоянием xk и выходной 
переменной yk.
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Можно показать [5], что условие минимизации вли-
яния возмущений имеет вид:


[ ] 









⋅−=⋅


k


k
kkk


d
kk x


zLHFuB , (5)


где xk и zk – текущие состояния системы и вектора воз-
мущений.


Для оценивания состояний xk и zk в сформулированных 
выше условиях можно использовать методы построения 
наблюдателей состояния неизмеряемых воздействий.


Таким образом, для синтеза регуляторов, минимизиру-
ющих возмущения, необходимо решить уравнение (5).


Производя некоторые преобразования относительно 
уравнения (5) можно написать


**
k


d
kk fuB =⋅ , (6)


где [ ]kkk LH=Ξ , *
kkkk BBF =Ξ ++ ,


[ ] [ ]T


kkk


T


kkk fffBBB )2(*)1(**)2(*)1(** , ==
 
, 


kkkk zfxf  −=−= )2*()1*( , .


В уравнении (6) правая часть представляет собой 
оценки состояния системы xk и возмущения zk, форми-
руемые на основе расширенного оценивателя состояния. 
В связи с этим обстоятельством уравнение (6) запишем 
в виде


k
d
kkk vuBf +⋅= ** , (7)


где помеха vk имеет нулевое среднее и неотрица-


тельно определенную ковариационную матрицу Rk, 


или [ ]kk RNv ,0~ , где [ ] kik
T
ki RvvM ,d⋅=⋅ , и 


kRk ∀∞< , .
Практическая реализация указанного подхода при-


водит к необходимости разработки эффективных вычи-
слительных процедур синтеза приспосабливающихся ре-
гуляторов с использованием регулярных методов. Это 
обусловлено тем, что при решении уравнения (6) могут 
нарушаться условия устойчивости решения, связанные с 
возможной плохой обусловленностью матрицы *


kB . По-
этому целесообразно рассмотреть различные возможные 
подходы к решению задач повышения точности вычи-
сления управляющего воздействия методами регуляри-
зации и выявить наиболее перспективные для практи-
ческого использования методы и алгоритмы решения 
некорректно поставленных задач.


рассмотрим задачу оценивания управляющего воздей-
ствия приспосабливающегося регулятора при различном 
объеме априорной информации о уравнении наблюдения 
объекта. Построение оценки для d


ku  будем производить 
при следующих предположениях: априорная информация 
о векторе d


ku  задана математическим ожиданием )0(d
ku  и 


корреляционной матрицей )0(
kΣ ; помеха измерения kv  


имеет нулевое среднее и корреляционную матрицу kR ; 
вектор помехи измерения kv  подчиняется нормальному 
распределению; матрицы )0(


kΣ  и kR  обратимы. При-
нятые предположения являются довольно общими и ши-
роко используются при решении разнообразных теорети-
ческих задач синтеза систем управления динамическими 
объектами.


В условиях принятых предположений на основе ме-
тодов статистического оценивания [6,7] можно показать, 
что оценка d


ku  может быть определена из системы урав-
нений вида:


( ) )0(1)0(*1*1)0(*1* ~ d
kkkk


T
k


d
kkkk


T
k ufRBuBRB −−−− Σ+=Σ+ .   (8)


Систему (8) можно получить и как первый шаг алго-
ритма калмановской фильтрации. Однако при решении 
большинства практических задач априорное распреде-
ление вектора d


ku  неизвестно. Тогда оценку d
ku  можно 


найти из следующей системы алгебраических уравнений


( ) *1**1* ~
kk


T
k


d
kkkk


T
k fRBuBRB −− =+ Ka , (9)


где kK  – неотрицательно определенная симме-
тричная матрица.


Параметр регуляризации в (9) целесообразно опреде-
лять на основе способов квазиоптимальности, отношений 
и взаимной значимости [6, 8]. Можно показать [6, 7], что 
если корреляционная матрица kR  помехи измерения до-
пускает представление 


Hkk RR 2d=  и выбор параметра 
регуляризации a удовлетворяет условию lim ad2 → 0 при 


02 →d , то )(ad
ku  сходится в среднем квадратическом к 


+d
ku  при 02 →d , где +d


ku  – псевдорешение матрич-
ного уравнения (7) при точной правой части.


Для повышения точности решения уравнения (7) целе-
сообразно производить последовательную компенсацию 
смещения оценки. Ошибку решения уравнения (7) обо-
значим в виде aaaε vb += . Здесь вектор ab  характе-
ризует систематическую составляющую ошибки решения, 
а вектор av  – случайную составляющую. Для решения 


)(ad
ku , определяемого формулой (9) вектор ab  можно на-


ходить из системы уравнений


( ) d
kkkkk


T
k uBRB KbK aa a −=+− *1* ,


при этом справедливы следующие предельные соотно-
шения


d
ku−==


∞→→ aaaa
bb lim;0lim


0
,


где d
ku  – точное решение уравнения (7).


Ввиду того, что априори точное решение d
ku  урав-


нения (7) неизвестно, целесообразно вычислять нулевое 
приближение вектора )0(


ab  на основе выражения вида


( ) )(1*1*)0( a
a aa d


kkkk
T


kk uBRB KKb −−+−=



.


Технические науки
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Тогда регуляризованное решение 


)0()(
)1,(0


a
a


a


b



−= d
k


d


k uu  характеризуется смещением 


)0(
)1,(0


)1(
aa


a


a bbb



−=−









= d


k


d


k uuM . Такой итерационный 


процесс уточнения оценки вектора смещения ab  можно 


представить в виде


( )
,....2,1,0,,


,


)(
)0,(0


)()(
)1,(0


),(01*1*)(


==−=


+−=
+


−−


juuuu


uBRB


d
k


d


k
jd


k


jd


k


jd


kkkk
T


kk
j


a
a


a
a


a


a


a aa


b


KKb






решение 
),(0 jd


ku
a


 можно записать в виде


)(
),(0


a
a


d
kj


jd


k uSu = ,


где ( )∑
=


−−+==
j


i
kkk


T
kk


i
j BRBS


1


1*1*, KKBB aa . 


Тогда вектор ошибки d
k


jd


k
j


k uu −=
),(0


),(
a


aε  состоит из 


двух составляющих: вектора смещения d
k


jj u1)( +−= Bba  


и случайной составляющей ( ) kk
jj


k vBIv 1*1),( −+−= Ba . 


На основании [6,9] можно заключить, что последователь-


ность норм )( j
ab  при увеличении j монотонно убывает, а 


последовательность 




 2),( j


kvM a  при увеличении j яв-


ляется монотонно возрастающей. 
Таким образом, ошибку решения можно уменьшить 


не только за счет выбора параметра регуляризации, но 
и путем компенсации смещения регуляризованного ре-


шения. При этом формально решение 
),(0 jd


ku
a


 совпадает с 
«гладким» регуляризованным по А.Н.Тихонову решением 


при замене IRI kk == ,K . Однако как по алгоритму по-
строения, так и по своей интерпретации «гладкое» ре-
шение не связано с возможностью уменьшения ошибки 
решения.


Уравнение (7) можно также решить методом калма-
новской фильтрации. Для этого динамическую модель 
процесса, соответствующего рассматриваемой задаче, 
представим в виде:


)()1( jd
k


jd
k


d
k uuu == + , (10)


f
j


k
d
kj


j
k Njvubf ,...,2,1,)(*)(* =+=



, (11)


где *
ib  – i-я строка матрицы *


kB .


В этой модели вектор измерения является одномерным, 
т.е. скалярной величиной, а сама последовательность из-
мерений ограничена числом проекций N=n+r.


Из общих уравнений фильтра Калмана [1,5] следует, 


что оценка )( jd
ku , минимизирующая среднеквадратиче-


скую ошибку оценивания, определяется рекуррентным 
соотношением


[ ] ,~ )(*
1,


*
1,1,


)()1( jd
kjkjkjk


jd
k


jd
k ubfuu +++


+ −+= K  (12)


а матрица коэффициентов усиления 1, +jkK  вычисля-
ется по формулам


[ ] ,/ 2
1,


*
1,|,


*
1,


*
1,|,1, +++++ +ΣΣ= jk


T
jkjjkjk


T
jkjjkjk bbb dK   (13)


[ ] ,, 00|0|,
*


1,1,1|1, Σ=ΣΣ−=Σ ++++ jjkjkjkjjk bI K     (14)


где 2
id  – диагональные элементы корреляционной ма-


трицы kR , характеризирующие дисперсии помехи изме-
рения в i-х точках.


Отметим один важный момент, возникающий при ис-
пользовании фильтра Калмана в форме (12)–(14). Не-
точность задания матриц *


kB , kR  и ошибки вычисления 
могут вызвать расходимость фильтра. Суть этого явления 
заключается в том, что элементы матрицы kK  стремятся 
к нулю и информация о векторе d


ku , заключенная в новых 
измерениях *


kf , не участвует в формировании оценки d
ku


. Это резко увеличивает ошибку оценивания по сравнению 
с расчетными значениями матрицы )0(


kΣ . Здесь для пре-
дотвращения процесса расходимости целесообразно ис-
пользовать адаптивные алгоритмы фильтрации по после-
довательности скалярных измерений и с обратной связью 
по обновляемой последовательности [10].


В заключение отметим, что приведенный алгоритм 
калмановской фильтрации может успешно использо-
ваться при решении задачи оценивания управляющей по-
следовательности d


ku  в случае как многократного, так и 
однократного измерения правой части *


kf  операторного 
уравнения (7). При этом алгоритм одновременно строит 
оптимальную устойчивую оценку вектора решения и вы-
числяет ковариационную матрицу ошибки решения.


На основе многочисленных модельных примеров пока-
зана состоятельность искомых оценок, обладающих свой-
ствами асимптотической сходимости. Практическая реа-
лизация приведенных алгоритмов в условиях конкретного 
технологического объекта управления в сочетании с алго-
ритмами адаптивной идентификации, основанными на те-
ории оценивания, показали свою эффективность.
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Определение термодинамических параметров твердых тел  
ультразвуковым методом


Калмыков Рустам Мухамедович, студент
Кабардино-Балкарский государственный университет


Исследование распространения ультразвуковых волн 
в материалах позволяет определить постоянные 


упругости, знание которых способствует лучшему по-
ниманию поведения конструкционных материалов. По-
стоянные упругости связаны с фундаментальными яв-
лениями состояния твердого тела, такими как удельная 
теплоемкость, температура Дебая и параметры Грюнай-
зена. Постоянные упругости можно определить через ско-
рости продольных и поперечных волн [1].


Скорости ультразвука и постоянные упругости связаны 
следующими соотношениями:


Модуль продольной упругости:  (1)


Модуль сдвига:  (2)


Модуль объемной упругости: K = L – (4/3)G (3)


Коэффициент Пуассона:  (4)


Модуль Юнга:  (5)


Постоянная Ламе:  (6)


Температура Дебая, которая используется для объ-
яснения известной проблемы твердого состояния (ко-
лебания кристаллической решетки), тоже определяется 
через скорость. Соотношение выглядит так:


 (7)


где:


средняя скорость звука;


постоянная Планка;


 
постоянная Больцмана:


число Авогадро;


объем, равный отношению молекулярной 


массы к плотности;


число атомов в молекулярной форме.


Постоянные упругости связаны с межатомными си-
лами, координационными изменениями и т.д., а также с 
ударной нагрузкой, ростом разломов и трещин. В пори-
стых материалах, например в литых металлах, керамике 
и большинстве композитов, соотношения между постоян-
ными упругости и скоростью достаточно сложные. В этих 
материалах постоянные упругости являются функциями 
размера, формы и ориентации пор.
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скорость звука в продольной волне;
 скорость звука в поперечной волне;


 плотность вещества;
молекулярная масса вещества.
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 элемент


параметр
Al Cu Zn Ag Ni Ti


, м/с [1] 6260 4700 4170 3600 5630 6230


, м/с [1] 3080 2260 2410 1590 2960 3180


 [1] 26,09 63,55 65,37 107,86 58,7 47,95


 
[2–4] 2,70 8,93 7,13 10,5 8,8 4,54


L, ГПа 70 100 99 136,08 279 176,15
L, ГП [5] 105 197 123 143,1 311,5 112
G, ГПа 25,6 45,6 41 26,6 77,44 45,9
G, ГПа [6] 25,5 37 44,7 30,3 79,00 44
К, ГПа 71,63 68,75 136,42 100,61 175,75 114,95
К, ГПа [7] 43,05 111,28 77,8 100,7 175,71 115
λ, ГПа 54,59 105,99 41,14 82,95 124,08 84,35
λ, ГПа [7] 26,05 97,53 41,2 84,23 125,8 81,65
s 0,34 0,35 0,25 0,38 0,31 0,32
s, [8] 0,34 0,35 0,27 0,37 0,28 0,32


 
68 123 103 73,42 202,9 121,18


 
[9]


 
70 110 120 80 210 120


γ 2,71 2,12 7,68 6,12 1,8 6,12


γ [10] 2,11 2,06 2,00 2,5 1,73 1,23 [11]


, м/с 2538 2016 2092 1560 2440 2597


, К 199 205 198 144 251 239


, К [11] 394 315 234 208 450 380
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Неоднозначность интерпретации данных сейсморазведки  
при дистанционном изучении структуры земной коры


Косянчук Ольга Николаевна
Камчатский край, г. Вилючинск


Интерпретация данных геофизических съемок по-
зволяет оценить перспективу нефтегазоносности 


региона. Одним из основных геофизических методов, 
используемых при построении непрерывных моделей ге-
ологических сред, содержащих продуктивные пласты, яв-
ляется современная 2D и 3D сейсморазведка. Причем ре-
зультаты применения сейсмических методов позволяют 
судить о перспективности развития этого направления.


Однако, не смотря на широкое распространение и до-
статочно продуктивные показатели в сейсморазведке, су-
ществует ряд проблем, приводящих к искажению конеч-
ного результата и не всегда положительным итогам.


Первостепенной причиной таких результатов явля-
ется отсутствие сформированной единой технологической 
цепи в изучении горных массивов, что приводит к возник-
новению неточности и погрешности в интерпретации и 
моделировании месторождений.


В рамках одной статьи невозможно рассмотреть по-
грешности, возникающие на всех этапах, приводящих 
к искажению исходных данных, поэтому целью данной 
статьи является еще раз акцентировать внимание на ос-
новных недостатках начального этапа, приводящих к не-
стабильности положительных показателей применения 
сейсморазведки.


К сожалению не многие исследователи пишут о своих 
отрицательных результатах в сейсморазведке. Конечно, 
желание объявить о своих положительных резуль-
татах вполне естественно, но такое положение вещей не 
дает возможности объективной оценки продуктивности 
 метода.


Понятно, что в сейсмическом методе есть уже и ре-
шенные вопросы, что является результатом многолетнего 
труда в различных областях.


Так, задачи, связанные с поглощением и эффектом 
рассеяния отраженных волн, практически решены. На-
пример:


В работе [1] исследовано влияние тонкой слоистости 
на затухание продольной волны, распространяющейся в 
пороупругой среде. Определена путем суперпозиции сте-
пень влияния поглощения и рассеяния на затухание.


В работе [2] определена количественная зависимость 
ослабления энергии упругих волн от параметров разлома 
и проведено сопоставление экспериментальных и рас-
четных данных.


В [3] была предложена методика определения харак-
теристик рассеяния, на основе, которой был разработан 
соответствующий алгоритм и пакет программ SCATTER. 
Эффективность данного программного продукта показы-
вает практическое применение [4, С. 49–51] .


Однако, есть много пробелов, начиная с интерпре-
тации полученных данных. Целями сейсмиков-обра-
ботчиков, итогом работы, которых является временной 
разрез, является привести отражающие горизонты опре-
деленной геологической цели, по возможности очистить 
разрез от регулярных и нерегулярных помех, добиться 
максимального разрешения записи, сохранив высокоча-
стотную составляющую спектра. Для решения этих задач 
необходимо учитывать большое число взаимозависимых 
факторов, определяющих методику работ. Оптимальная 
методика работ должна быть адаптирована к сейсмогео-
логическим условиям, меняющимся, обычно, по площади 
работ, чтобы обеспечить наилучший результат. К тому же, 
применяя различные специальные процедуры подавления 
регулярных помех, неизбежно изменяются характери-
стики полезных отражений и т.п. Поэтому итоговый вре-
менной разрез во многом является результатом компро-
мисса при решении этих, зачастую взаимоисключающих 
задач.


На сейсмограмме всегда присутствуют волны от других 
границ, так же необходимо учитывать фильтрацию и миг-
рацию записей, все это влияет на волновую картину, 
усложняя временной разрез, в результате интерференции 
волн различного генезиса.


Вертикальная ось временного разреза сейсмиче-
ской обработки представлена временем отражения в се-
кундах, но необходимо, чтобы данные сейсмической ин-
терпретации имели нормальный глубинный масштаб. На 
временном разрезе отражающий горизонт имеет время 
пробега до отражающей границы и обратно, тогда при 
известной средней скорости до границы глубина в про-
стейшем случае (при горизонтальной границе) вычисля-
ется произведением скорости на половину времени про-
бега до границы и обратно: Vt/2. Остается рассчитать эту 
скорость.


Для этого применяют несколько методов достаточно 
подробно описанных в [4]. Одним из них является метод 
общей глубинной точки (ОГТ). Как известно при прове-
дении работ по методу ОГТ на каждой точке наблюдения 
получают N сейсмотрасс. N сейсмотрасс сейсмограммы 
ОГТ заменяют одной новой сейсмотрассой, на которой 
однократные волны преобладают по интенсивности над 
многократными и всеми другими видами нерегулярных и 
регулярных волн-помех. Другими словами интенсивность 
слабых волн ослабляется по сравнению с однократными.


При отсутствии скважин на площади сейсмической 
съемки основным источником информации являются ре-
зультаты скоростного анализа сейсмограмм ОГТ. При 
этом зависимость эффективной скорости от времени от-
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ражения V (t) рассчитываются либо по результатам пе-
реборов скоростей для суммирования, либо непосред-
ственно по спектрам скоростей. Скоростной анализ 
сейсмограмм выполняют с определенным шагом по про-
филю или площади наблюдений. Затем полученную ма-
трицу эффективных скоростей до анализируемого го-
ризонта используют для перестроения карты изохрон 
в карту глубин. Однако эффективные скорости пра-
ктически всегда выше средних, и рассчитанные таким 
образом глубины могут быть немного больше реальных. 
Получается, что реальный годограф отраженной волны 
для такой среды имеет меньшую кривизну и более 
«спрямлен» по сравнению с годографом, рассчитанным 
для однородной среды со средней скоростью. Главная 
причина в том, что в реальной среде луч большую часть 
пути «проходит» в слоях с более высокими скоростями 
за счет преломления. А в модели средней скорости от-
дельные отрезки луча в слоях пропорциональны мощ-
ности слоев. При этом при нормальном падении времена 
отражений для обеих моделей совпадают. В связи с изло-
женным выше следует вводить корректирующие коэф-
фициенты для того, чтобы перевести эффективные ско-
рости в средние для пересчета времен в глубины. Однако 
сделать это более или менее корректно при отсутствии 
скважин сложно.


Если на площади наблюдений имеется хотя бы одна 
скважина, где выполнено вертикальное сейсмическое 
профилирование (ВСП) то по вертикальному годографу 
«время-глубина» можно «напрямую» привязать отра-
жающий горизонт к глубине в точке скважины. При этом 
после расчета по сейсмограммам ОГТ эффективных ско-
ростей в этой же точке появляется возможность ввести 
в них корректирующие множители. А поскольку эффек-
тивные скорости могут оцениваться только по сейсми-
ческим данным, то после их корректировки по ВСП по-
лучают матрицы средних скоростей до соответствующих 
горизонтов. При достаточной густоте скважин с данными 
ВСП на площади сейсмической съемки эффективные ско-
рости, полученные из скоростного анализа сейсмограмм 
ОГТ, иногда могут вообще не использоваться.


К такому же результату пришли авторы работы [5] где, 
было показано, что разрешенность результатов, полу-
ченных по ВСП выше, чем по ОГТ, а это в свою очередь 
позволяет получить более детальную структуру окрест-
ности скважины (например, выявить русло реки). Но ка-
чество результатов ВСП существенно уменьшается с 
увеличением расстояния до скважины. Также было опре-
делено, что принципиальным неустранимым недостатком 
ВСП (и других скважинных методов) при изучении око-
лоскважинного пространства является несимметричность 
систем наблюдения, что приводит к неустранимым по-
грешностям при компенсации амплитудных искажений, 
связанных с различием углов облучения границ, и невоз-
можности достаточного ослабления кратных волн.


На основании полученных результатов в [5, С. 6] были 
сделаны выводы: метод ВСП может успешно расширять 


возможность сейсморазведки на поверхности, для эффек-
тивности сегодняшней сейсморазведки целесообразно 
использовать совмещенные наземно-скважинные си-
стемы наблюдений. Другими словами описанные методы 
не могут использоваться как самостоятельные и продук-
тивные.


В настоящее время 3D – сейсморазведка приобрела 
большую популярность, но как показывают исследования, 
этот метод ни так уж надежен. Так в [4] при рассмотрении 
3D – сейсморазведки по сравнению с 2D – сейсмораз-
ведкой было показано:


1. Сейсморазведка 3D по сути отличается от сейсмо-
разведки 2D лишь возможностью учета пространствен-
ного сейсмического сноса;


2. Глубинность 2D и 3D сейсморазведки одинакова;
3. Применяемая на практике горизонтальная деталь-


ность съемки 3D чрезмерна и не соответствует физически 
обоснованным параметрам;


4. Горизонтальная детальность сейсмической съемки 
3D впоследствии не используется при геологическом и ги-
дродинамическом моделировании месторождений;


5. Для того чтобы покрыть участок детальной сейсмо-
разведкой 2D требуется на порядок меньше средств по 
сравнению с выполнением на нем сейсморазведки 3D;


6. Выявленные по сейсмическим данным структуры 
целесообразно опоисковывать скважинами и лишь затем 
проводить детальные сейсморазведочные работы.


Однако в [4] после приведенных фактов делает заклю-
чение о том, что в настоящее время детализационные ра-
боты можно проводить и в модификации 3D, но, только 
при определенных сейсмогеологических условиях, это яв-
ляется весьма желательным. Тем не менее, при наличии 
средств детальные работы на наиболее ответственных 
и недостаточно изученных бурением участках месторо-
ждений все же лучше выполнять в модификации 3D, т.к. 
общая информативность и надежность интерпретации 
при правильном подходе может быть на 20–30% выше. 
Они все равно ниже затрат на бурение одной скважины. 
Тем более что работы 3D становятся все более техноло-
гичными и дешевыми.


Таким образом, остается открытым вопрос: Является 
ли сейсморазведка 3D действительно продуктивным ме-
тодом или все же использование этого метода обуслов-
лено отсутствием альтернативы?


Так в [6] был исследован объект, расположенный на 
арктическом шельфе россии и представляющий собой га-
зоносную залежь в среднеюрских песчаных отложениях. 
Целевая толща состоит из нескольких пластов, продук-
тивность которых была подтверждена бурением семи раз-
ведочных скважин. Данные 3D сейсморазведки, были ис-
пользованы для распространения выявленных свойств в 
объемную геологическую модель залежи. Обработка ма-
териалов сейсмических наблюдений была выполнена на 
высоком техническом уровне [6, С. 61], что позволило по-
лучить, помимо обычного амплитудного куба 3D, кубы 
акустического импеданса и AVO атрибутов. По итогам 


Technical Sciences







20 «Молодой учёный»  .  № 1 (36)   .  Том I  .  Январь, 2012  г.


проделанных работ было установлено, что в рамках име-
ющихся подходов не существует универсальной методики 
прогноза свойств в межскважинном пространстве по сей-
смическим данным; данная задача в общей постановке на-
ходится за пределами объективных возможностей сей-
сморазведки.


Тем не менее, достойной замены методу ОГТ в интер-
претации 3D нет, что способствует широкому распро-
странению этого метода и как следствие повышению тех-
нологичности.


Одним из самых популярных инструментов количест-
венной интерпретации данных сейсморазведки является 
сейсмическая инверсия. Под инверсией понимают опре-
деленный класс численных задач, с помощью которых из 
сейсмической записи извлекают информацию об основных 
упругих параметрах среды и вместо сейсмических раз-
резов получают разрез акустического импеданса – про-
изведения скорости на плотность. При более детальных 
построениях возможен расширенный перечень целевых 
параметров инверсии, в который к акустическому импе-
дансу могут добавляться сдвиговый импеданс, плотность, 
скорости продольных и поперечных волн, параметры 
Ламэ. В дальнейшем найденные параметры используются 
через регрессионные зависимости для прогноза свойств 
среды и, прежде всего, подсчетных параметров: пори-
стости, насыщенности, эффективной мощности. Но, не-
смотря на возросшую популярность однозначности в этом 
вопросе нет.


В [7 и 8] были рассмотрены основные виды инверсии 
и сделана попытка показать, что, результаты инверсии 
могут быть использованы при построении геологиче-
ских моделей месторождений углеводородов в каче-
стве ограничений для алгоритмов статистического мо-
делирования. Во время выполнения работы был сделан 
вывод, что, двигаясь по пути постепенного усложнения 
инверсионных процедур от акустической инверсии пол-
нократного куба к геостатистическим алгоритмам, при-
ходится сталкиваться с возрастающими требованиями 
к качеству и полноте входных данных: каротажных, сей-
смических, геологических. Более того, современная тех-
нология инверсии, помимо того, что является матема-
тическим алгоритмом решения обратной динамической 
задачи, выступает в роли инструмента контроля качества 
и выявления ошибок и рассогласованности в массиве 
исходной геолого-геофизической информации. Но ав-
торами так же было отмечено, что существуют спорные 
моменты, касающиеся особенностей методологии, а так 
же есть неизбежная возможность погрешности, как при 
регистрации, так и при обработке сейсмических данных 
(кратные волны и другие когерентные помехи, статика, 
искажения амплитуд). При этом было определено, что 
при переходе к инверсии частично-кратных сумм посред-
ством сопоставления наблюденной и смоделированной 
сейсмограмм появляется возможность контроля за со-
хранением истинного отношения амплитуд в зависи-
мости от удаления.


В [4] так же при рассмотрении основных видов ин-
терпретаций данных было сделано обоснованное заклю-
чение о том, что применение инверсионных алгоритмов 
влечет за собой высокую степень условности и субъек-
тивизма. Особенно это касается процесса подготовки 
исходных скважинных данных и использования целого 
ряда постулатов относительно упрощенной модели среды. 
Таким образом, практическое применение математиче-
ского моделирования не всегда является состоятельным 
из-за ряда ограничений. Эти ограничения связаны с на-
личием комплекса факторов, существенно усложняющих 
горно-геологические условия, например, нелинейные ре-
акции массива на природные и техногенные воздействия, 
необходимость учета разрывов сплошности массива, раз-
витие во времени, резких динамических процессов при 
подвижках блочных структур и как следствие – постоянно 
изменяющиеся граничные условия.


Кроме того, математические методы исследований 
часто не позволяют распознать глубинный механизм ге-
омеханических процессов, связанный с накапливанием и 
выделением упругой энергии массива, ее преобразова-
нием в другие виды энергий: тепловую, энергию сейсми-
ческих колебаний, в кинетическую энергию разрушенных 
блоков, с работой пластического деформирования и раз-
рушения горных пород. Недостаточно исследованным яв-
ляется влияние жидкой фазы, а также газообразной фазы 
в виде сорбированного и свободного газа.


Т.к. задача не решается в общей постановке, то ее не-
обходимо разбить на ряд частных задач посредством от-
сечения лишних условий и введения различных упроща-
ющих допущений. А, чтобы с уверенностью можно было 
утверждать о возможности устранения возникающих по-
грешностей должен быть выполнен ряд работ в различных 
условиях, произведено описание и обобщение как поло-
жительных, так и отрицательных результатов этих работ.


В отличие от математического моделирования фи-
зическое моделирование позволяет напрямую оценить 
различные закономерности, но из-за технологически 
сложной задачи еще не созданы универсальные модели. 
Проведение полевых экспериментов позволяет полу-
чать наиболее достоверную информацию, но это требует 
больших материальных затрат.


По этим причинам, например, трещиноватость на 
прямую не определена [4], т.к. все рассуждения о ней ба-
зируются на косвенных признаках, ничего напрямую не 
доказывающих, т.к. эти эффекты в каждом конкретном 
случае могут быть объяснены множеством других причин. 
При новых исследованиях приходиться действовать ме-
тодом проб и ошибок, другими словами данная проблема 
не решена. Однако работы в данном направлении ведутся, 
например [9], где были рассмотрены первые результаты 
опробования системы ультразвукового моделирования 
при тестировании многоволновых сейсмических наблю-
дений на примере изучения слабоконтрастных фрагмен-
тарных порово-трещинных объектов (физических мо-
делей). рассматриваемые физические модели, имитируют 
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объемные порово-трещинные геологические среды с ги-
дравлически связанным пустотным пространством. В 
ходе этой работы была создана составная разборная фи-
зическая модель, которая позволяет тестировать и опти-
мизировать технологии получения и обработки данных 
сейсморазведки. В работе [10] выполнено физическое мо-
делирование одиночного разрывного нарушения, что по-
зволило сформировать набор дополнительных признаков 
для картирования разрывного нарушения и участков раз-
вития трещин при проведении сейсморазведочных иссле-
дований.


В данной статье рассмотрены далеко не все недостатки 
сейсморазведки, возникающие при интерпретации данных, 
к тому же искажение результатов происходит и на после-
дующих этапах. Но даже на основании рассмотренных мо-
ментов можно утверждать, что сейсморазведку в общем 
случае нельзя использовать как объективный и высоко 
результативный метод.


Достоверность интерпретации напрямую зависит от 
правильного моделирования процессов и накладыва-
емых условий. решить эту задачу можно с помощью фи-
зического моделирования. Однако в этой области ведется 
недостаточное количество работ, например, из-за отсут-
ствия экспериментальных данных, только в 2010 было 
уточнено определение максимальной удельной энергоем-
кости для большинства горных пород [11, С. 19].


В заключение, хотелось бы определить, что развитие 
методов интерпретации данных сейсморазведки должно 
включать совершенствование известных и разработку 
новых способов, а для устойчивых показателей в сейсмо-
разведке необходимо с одной стороны более детальное 
рассмотрение каждого этапа работы с данными от сей-
смической обработки до геолого-экономического моде-
лирования, с другой – создать общую структуру, которая 
определит техническую взаимосвязь этих этапов.
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Методы планирования технологических процессов капитального ремонта 
магистральных газопроводов
Мухаммедова Джерен Чарыевна, соискатель
Туркменский политехнический институт (г. Ашхабад)


Надежность газопровода, как и любой технической 
системы, есть его способность выполнять заданные 


функции в заданном объеме в течение рассматриваемого 
периода времени при определенных условиях эксплуа-
тации. Функцией газопровода является стабильное удов-
летворение спроса потребителей на газ согласно огово-
ренным заранее условиям [1].


Надежность трактуется как комплексное понятие, т.е. 
как совокупность следующих главных единичных свойств 
[2, 3]: безотказность способность непрерывно сохра-
нять работоспособность, т.е. поддерживать нормальный 
режим работы и стабильное газоснабжение потреби-
телей; безопасность – способность не допускать ситу-
ации, опасные для людей и окружающей среды; ремон-
топригодность – приспособленность к предупреждению 
и обнаружению причин возникновения отказов и устра-
нению их последствий путем обслуживания и ремонтов; 
режимная управляемость – способность поддерживать 
нормальный режим посредством управления (с использо-
ванием резервов); долговечность – способность объекта 
сохранять работоспособность до наступления предель-
ного состояния (полного износа) при установленной си-
стеме технического обслуживания и ремонтов; живучесть 


– способность противостоять возмущениям, не допуская 


их каскадного развития с массовым отключением потре-
бителей.


Каждое из этих свойств оценивается некоторой сово-
купностью показателей или качественных характеристик. 
Таким образом, проблемы обеспечения надежности газо-
проводов сосредоточены в основном на проблемах син-
теза свойств безотказности. Безопасности и ремонтопри-
годности при проектировании или капитальном ремонте 
магистрального газопровода.


Обоснование мероприятий по обеспечению надеж-
ности является неотъемлемой частью процедуры про-
ектирования [4]. Эти мероприятия имеют результатом: 
повышение безотказности (готовности) элементов газо-
провода за счет использования лучших (более надежных) 
единиц оборудования, повышения качества строитель-
ства, монтажа и эксплуатации объектов; создание раз-
личного рода резервов (структурных, нагрузочных, вре-
менных, информационных, функциональных).


Первые мероприятия уменьшают вероятность (ча-
стоту) аварий и отказов элементов, вторые снижают по-
тери эффективности функционирования газопровода в 
случаях возникновения отказов, что выражается в со-
кращении времени работы на аварийных режимах или 
глубины аварийного снижения производительности га-


Рис. 1. Схема формирования характеристик надежности магистрального газопровода
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зопровода. Обычно при проектировании применяют ком-
бинацию обоих способов. Общая схема формирования 
характеристик надежности проектируемого газопровода 
изображена на рис. 1.


Особые мероприятия служат целям обеспечения без-
опасности работы газопровода. Сюда надо отнести про-
ектные решения, понижающие вероятность отказов в 
особо ответственных пунктах: при пересечении трасс га-
зопровода с шоссейными и железными дорогами, нефте- 
и продуктопроводами и др. Технико-организационные ме-
роприятия по предупреждению и ликвидации аварий, а 
также по сокращению зоны поражения при взрывах и по-
жарах на газовых промыслах, компрессорных станциях и 
других объектах способствуют повышению безопасности 
обслуживающего персонала и населения. Особое вни-
мание уделяется мерам по повышению экологической 
безопасности при строительстве и эксплуатации объектов 
отрасли.


Исследование процесса формирования надежности 
проектируемого газопровода расчленяется на отдельные 
этапы исследования качества проектных решений, ка-
чества поставляемого оборудования, строительства, эк-
сплуатации и ремонтного обслуживания, а также эффек-
тивности управления объектами и газопроводом в целом.


При выборе технологической схемы газопровода и 
входящих в него объектов (линейных участков, КС), при-
меняемого оборудования, конструкции линейной части, 
характеристик возводимых зданий, сооружений и вспомо-
гательных систем должны быть учтены:


•	 возможности и особенности практической реали-
зации проекта (характеристики оборудования, органи-
зация строительства, способы контроля качества, прие-
мочных испытаний и т.п.);


•	 особенности управления функционированием газо-
провода в будущем, возможные колебания спроса, изме-
нения режимов транспорта и поставки газа в связи с от-
казами и авариями, регулирование аварийных дефицитов 
и пр. ;


•	 эволюция состояния технологических объектов во 
времени, изменение напряженного состояния труб, ста-


рение изоляции, моральный и физический износ ком-
прессорного оборудования. а также технический уровень 
и организация эксплуатации и обслуживания объектов 
(техническая диагностика. профилактические ремонты и 
осмотры, ремонтные запасы и т.п.).


Характерными способами резервирования линейной 
части магистральных трубопроводов являются секцио-
нирование участков путем сооружения перемычек между 
параллельными нитками, лупингование, то есть про-
кладка параллельной нитки на некоторой части пере-
гона между перекачивающими станциями, дублирование 
трубопроводов на опасных участках (например, дюкеров 
на переходах через реки, параллельных ниток на горных 
участках).


Нагрузочные резервы позволяют сохранить нор-
мальный режим при отказах (или увеличить подачу газа 
для покрытия возросшего спроса) путем перераспреде-
ления нагрузки между газоперекачивающими агрегатами 
одной или нескольких КС. Этот вид резервирования ре-
ализуется путем согласованного выбора размещения 
станций, типоразмеров ГПА и номинальной (проектной) 
производительности газопровода. Фактически он сво-
дится к резерву рабочей мощности ГПА.


Нагрузочные резервы (как и пропускная способность) 
изменяются по сезонам с изменением температуры воз-
духа (от которой зависит располагаемая мощность ГПА) 
и температуры перекачиваемого газа, а также при вари-
ациях режимов перекачки, связанных с отказами. восста-
новлениями, профилактикой и т.п. Нагрузочные резервы 
в различных частях газопровода имеют различную вели-
чину. Определяемые проектом уровни нагрузочного ре-
зервирования должны обеспечивать компромисс между 
экономической целесообразностью и необходимостью 
поддерживать устойчивые режимы функционирования 
системы.


Если система работает в режиме, далеком от пре-
дельно допустимого уровня, то это обычно способствует 
уменьшению интенсивности отказов и аварийных потерь. 
Особенно нежелательна интенсификация режимов раз-
работки месторождений. При повышенных отборах имеет 
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место преждевременное обводнение месторождений, раз-
герметизация скважин, падение дебитов скважин из-за 
засорения призабойной зоны и другие нежелательные яв-
ления.


Запас газа в геометрической емкости труб играет за-
метную роль при выполнении суточных и недельных гра-
фиков поставок. При аварийных ситуациях и пиках по-
требления определенная доля аккумулированного газа 
может быть отобрана из системы с тем, чтобы уменьшить 
глубину дефицита. При этом снижается давление газа в 
трубах, но обеспечивается спрос 8 потребителей, если 
снижение не слишком велико.


Выбор необходимых ремонтных мощностей (транспор-
тных средств, строительной техники. запасов материалов, 
труб, запасных частей и т.п.), а также дисциплины профи-


лактического обслуживания призван сократить среднее 
время ликвидации аварий или вероятность их возникно-
вения.


Надежность газоснабжения зависит от качества опе-
ративного управления газопроводом, то есть от того, на-
сколько быстро и эффективно система реагирует на воз-
никающие нештатные ситуации изменением схемы 
подключения оборудования, режима перекачки, манев-
рированием резервными мощностями и запасами, управ-
лением аварийно-восстановительными работами. Кроме 
того, в функции управления входит планирование ре-
монтов, вывод единиц оборудования в ППр, оповещение 
местных властей и населения об авариях, получение сто-
ронней помощи и организация мероприятий по ликви-
дации аварий и обеспечению безопасности.
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Mathematical Modeling of Multicomponent Rectification  
(on Example of Ethyl Alcohol Distillation)


Mukhitdinov Djalolitdin Pahritdinovich, Ph.D., assistant professor 
Avasov Usuf Shodievich, assistant


Tashkent State Technical University of Republic Uzbekistan


On the identified models have calculated columns rectification installation and a check of the adequacy of the model 
to experimental data.


Rectified ethyl alcohol produced by fermentation-rectification installation (FRI), consisting of fermentation, epyuration and 
distillation columns.


Model [1] (equation 1–15) The calculation of the installation and a check of the adequacy of the model to experimental 
data obtained from measurements.


1. The equation of material balance of the total installed


  


(1)


2. The equation of material balance of the total plate:


  (2)


3. The equation of material balance of component-wise plate i:


  
(3)


4. Heat balance equation of the column:
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(4)


  
(5)


  


(6)


5. Heat balance equation of plate number i:


  (7)


6. Equation component-wise material balances for the cube and reflux


  
(8)


7. Heat balance equation for a cube and reflux:


  
(9)


8. The equations calculate the enthalpy of the liquid and vapor:


  
(10)


9. The equation for calculating the temperature of condensation (dew point):


  
(11)


  
(12)


10. Composition of the vapor leaving the plate:


  
(13)


11. The equation relating the concentration of vapor and liquid:
 1) for reflux


  
(14)


 2) for columns cube


  


(15)


Adjustment of the model was carried out changing the value of the efficiency of the plate in terms of efficiency Murphy. 
Measurements were performed every 2 hours for 24 hours. Fixed temperature top and bottom fermentation, epyuration and 
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distillation column, the temperature on the side dishes selections fusel oil fusel alcohols and distillation column. We mea-
sured the strength of rectified spirit and efiraldegid fraction. Sampling was conducted in a stationary mode of operation of the 
unit simultaneously from multiple threads – this thread ferments, epyurats and efiraldegid fraction, fusel fraction and recti-
fied spirit. Scan results are shown below.


Evaluation of measurement errors and mistakes made   by the average general work on the initial installation process flow-
sheet and operating conditions. Measurements were made of the fortress of rectified spirit every 2 hours for 24 hours. Obtain 
an estimate of measurement errors and errors for the general average of rectified spirit below.


The sample mean:


fractionvol
g


g


m mx
x .9636,01 =


∑
==


where g = 5 – number of dimensions.
Sampling variance


The standard deviation of the sample (standard error of a single measurement).


 (16)


When the reliability of measurements of 95% probability tables for the Student distribution for the number of degrees of 
freedom g = 4 and P = 95% is determined that t = 2,78.


The absolute error is:


Consequently, 95 % could be argued that the general average is in the range:


 (17)


Based on the results of mathematical modeling was obtained calculated value of ethyl alcohol strength x = 0,96333 vol. 
fraction.


The deviation of the experimental value of rectified alcohol strength of the calculated values


  (18)


This	difference	is	7.0	•	10–5 does not exceed the arithmetic mean error equal to about 6.8–10–4. shares at a confidence 
level as determined by Student’s t distribution and equal to 0.95.


Thus, 95 % could be argued that the Student’s criterion for the deviation of the results of theoretical and experimental data 
does not exceed the experimental error. 


Functional analysis of the distillation column and epyuration conducted using the model plant consisting of two columns 
(epyuration and distillation) with direct flow epyurate the distillation column and the reverse flow of unpasteurized alcohol 
from the distillation column to epyuration (Fig. 1).


Optimization of the process was carried out using two objective functions: square deviation of the fortress efiraldegid frac-
tions and square deviation of the fortress rectified spirit from their experimental values. The parameters investigated were the 
functions of the number of theoretical plates distillation column np and the number of theoretical plates epyuration clones ne.


In the optimization process minimizes both the objective function. Observe restrictions on the quality of products. The 
search for optimal values   of the parameters was carried out by the method of descent [2,3]. In the distillation column at least 
the objective function achieved when the number of theoretical plates np = 29, taking into account the condenser (Fig. 2 and 
3), and ne=epyuration 17 (Fig. 4 and 5).
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Figure 1. The design scheme epyuration and distillation columns


The values   of minimum deviation for efiraldegid fraction epyurat, rectified spirit and the corresponding number of theoret-
ical plates are shown in Table 1.


Table 1. Calculated and experimental data for the minimum values   of squared deviations of the fortress EAF,  
and the resulting alcohol epyurat


Name
n,


pcs
fortress  (eksperim.), 


volume fraction
fortress  (calculation), 


volume fraction
square deviation fortress, 


volume fraction


Efiraldegid fraction


17


0.96150 0.96153 9.006•10–10


Epyurat 0.38540 0.38636 9.228•10–7


Rectified spirit 29 0.96340 0.96333 4.900•10–9


Thus, an adequate description of the installation work is carried out fermentation-rectification = 17 and np = epyurat-
sionnoy 29 in distillation columns.
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Figure 2. A plot of the square deviations of calculated and experimental values   of the average strength rectification of 
ethanol on the number of theoretical plates, and distillation columns epyurational rectification installation.


Figure 3. A plot of the square deviations of the fortress of ethanol on the number of theoretical plates epyuration 
column with np = 29


Figure 4. A plot of the square deviations of the calculated and the average
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Experimental values   of the strength of EAF number of theoretical plates, and distillation columns epyuration rectification 
installation.


Figure 5. A plot of the square deviations of the fortress on the number of EAF theoretical plates column  


with the alcohol = 17


References:


1. Мухитдинов Д.П. Математическое моделирование многокомпонентной ректификации с учётом химической ре-
акции // Журнал «Химическая технология. Контроль и управление». – Ташкент, 2005. – № 5. – с. 25–30.


2. Мухитдинов Д.П., Абдулхаков А.А., Матмурадов У.Х. Метод расчета многокомпонентной ректификации // 
Журнал «Химическая технология. Контроль и управление». – Ташкент, 2005. – № 3. – с. 8–11.


3. Мухитдинов Д.П. Обеспечение и ускорение сходимости итерационных схем расчета процесса многокомпонен-
тной ректификации // Тр.XVIII Межд.научн.конф. «Математические методы в технике и технологи –  (ММТТ-
18)». – Казань, 2005.


Расчет средней плотности воздуха в стволах при нагнетательном способе 
проветривания рудников


Николаев Александр Викторович, ассистент
Пермский национальный исследовательский политехнический университет


Температура пород в руднике в течение года практически постоянна – для Верхнекамского месторождения калийных 
солей (ВКМКС) колеблется в пределах 7–9°С. В виду большой протяженности подземных горных выработок темпе-


ратура воздуха, проходящего по руднику, становиться равной температуре пород, т.е. на выходе из рудника (в вентиляци-
онном стволе) температура воздуха также в течение года имеет постоянное значение. Температура воздуха, подаваемого 
в рудник (в воздухоподающем стволе) зависит от климатических условий, а, следовательно, значение ее изменяется до-
вольно в широких пределах. Так в летнее время года, когда температура наружного воздуха значительно выше темпера-
туры пород рудника, в воздухоподающий ствол будет поступать теплый воздух (более легкий). На выходе же из рудника 
будет выдаваться более холодный (по сравнению с атмосферным), а, следовательно, более тяжелый воздух. При этом в 
руднике возникает перепад гидростатических давлений, в результате чего более легкий воздух будет стремится подняться 
вверх, а более тяжелый – опуститься вниз. Это явление носит название естественная тяга (тепловая депрессия).


При отработке полезных ископаемых подземным способом вопрос надежности вентиляции является одним из важ-
нейших. Поэтому, в связи с тем, что естественная тяга оказывает значительное влияние на процесс проветривания, не-
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обходимо учитывать это явление как неотъемлемую составляющую вентиляционной системы.
Направление естественной тяги будет определять степень ее влияния на процесс проветривания. В случае, если на-


правление действия естественной тяги совпадает с требуемым направлением движения воздуха, ее принято называть 
«положительной естественной тягой» (холодное время года), при встречном направлении – «отрицательной» (теплое 
время года).


Основные факторы, влияющие на появление тепловой депрессии в процессе проветривания рудников и шахт из-
вестны достаточно давно. До появления механических вентиляторов естественная тяга была практически единст-
венным средством проветривания рудников и шахт, где требовались относительно незначительные объемы воздуха. 
Позже Правилами Безопасности [1] было запрещено проветривать шахты и рудники только с помощью тепловой де-
прессии ввиду ее неустойчивости по количеству подаваемого воздуха и направлению, а также в связи с тем, что подава-
емые объемы воздуха были недостаточны для нормального проветривания шахт.


Известно много способов измерения и подсчета величины тепловой депрессии. Однако в существующих формулах 
подсчета не были учтены следующие факторы:


1. Потеря депрессии в элементах вентиляционной сети;
2. Приращение температур в потоках воздуха за счет адиабатического сжатия (в воздухоподающих стволах и нисхо-


дящих выработках) или расширения (в вентиляционных стволах и восходящих выработках);
3. Взаимное расположение стволов (разность высотных отметок устьев и околоствольных дворов);
4. Взаимное влияние тепловых депрессий, возникающих между стволами.
Для калийных рудников, обладающих малыми эквивалентными сопротивлениями, вопрос потери давления в эле-


ментах вентиляционной сети (п. 1) является наиболее значимым. Полученные ранее математические зависимости были 
определены в основном для угольных шахт, обладающих большими аэродинамическими сопротивлениями, в связи с 
чем, применение их в расчетах для калийных рудников дает значительную ошибку.


Потеря депрессии в основных элементах вентиляционной сети в значительной степени сказывается на величине 
приращения температуры и барометрического давления в стволе (п. 2), которые, в свою очередь, влияют на величину 
плотности воздуха:


 (1)


где Pi и ti – соответственно барометрическое давление (мм рт. ст.) и температура воздуха (0C) в i-ой точке.
Величина тепловой депрессии определяется по формуле гидростатического метода расчета


, Па  (2)


где rср.i и rср.j – средние плотности воздуха в i-ом и j-ом сообщающихся стволах, кг/м3; Hств – глубина стволов, м;  
 – ускорение свободного падения, м/с2.


Ввиду того, что и для каждого конкретного рудника есть величины постоянные, параметрами, определяющими абсо-
лютное значение тепловой депрессии, будут являться величины средних плотностей воздуха в сообщающихся стволах.


Исходя из формул (1) и (2) в работе [2] был определен следующий порядок расчета средних плотностей воздуха в 
стволах.


Схема на рис. 1 рассматривалась как небольшой элемент эквивалентный вентиляционной сети, в котором перепад 
давления, равный депрессии главной вентиляторной установки (ГВУ) 1, затрачивается в 3-х ветвях: в воздухоподающем 
стволе 2 (a–b), непосредственно в руднике (b–c) и в вентиляционном стволе 3 (c–d).


При движении вниз по воздухоподающему и вверх по вентиляционному стволам температура воздуха изменяется в 
зависимости от возрастающего (для воздухоподающего) либо снижающегося (для вентиляционного) барометрического 
давления за счет давления (разряжения), создаваемого столбом воздуха (работой ГВУ), а также зависит от тепло- и 
влагообмена между поступающим воздухом и стенками ствола.


Исследовав процесс изменения параметров воздуха при движении его по стволам, теоретическим путем были по-
лучены коэффициенты, определяющие приращение температуры и барометрического давления, обозначенные через X 
для воздухоподающего и через Y для вентиляционного стволов [3]. Исходя из этого были уточнены формулы, определя-
ющие величину средних плотностей воздуха в стволах калийных рудников.


Для воздухоподающего ствола:


 (3)


Для воздухоподающего ствола:
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(4)


где Pа – атмосферное давление, мм рт. ст.; tа – температура наружного воздуха, 0C; R1, R3, R2 – аэродинамическое 
сопротивление соответственно воздухоподающего, вентиляционного стволов и подземной части рудника, (Н∙с2)/м8;  
Q – объем воздуха, проходящего по руднику (для вывода формулы принимается условие, что в стволы и подземную 
часть рудника воздух подается при отсутствии утечек), м3/с; tс – температура воздуха в околоствольном дворе вентиля-
ционного ствола, 0C (находится по формулам [3]).


При определении средних плотностей воздуха по формулам (3), (4) и дальнейшем расчете по ним величины те-
пловой депрессии (2) для различных рудников ВКМКС выяснилось, что с учетом их взаимного действия (при количе-
стве стволов более двух) [4] и разности высотных отметок стволов [5] (п. 3 и п. 4), отличие данных, полученных теоре-
тическим путем от эмпирических исследований лежит в пределах 2 % [6].


Этот факт позволил сделать вывод о возможности использования приведенного алгоритма и коэффициентов, опре-
деляющих приращение температуры и барометрического давления, для определения величины естественной тяги, дей-
ствующей между стволами.


Полученные математические зависимости позволяют определить величину средних плотностей воздуха в стволах 
при всасывающем способе проветривания.


При нагнетательном способе проветривания воздухоподающим будет являться ствол 3, а вентиляционным – ствол 
1 (рис. 1). При этом направление обхода контура необходимо брать от точки a. Коэффициенты для стволов изменятся – 
для ствола 1 – Y, для ствола 2 – X.


По алгоритму [2] с учетом выведенных теоретическим путем коэффициентов [3] величины средних плотностей воз-
духа в стволах будут иметь вид
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Рис. 1. Упрощенная схема проветривания (всасывающий способ)
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 (5)


 (6)


Величина тепловой депрессии, действующей между стволами, будет определяться по формуле


.
 (7)


Полученные математические зависимости справедливы для случая, когда воздухоподающий и вентиляционный 
стволы имеют одинаковую высоту и расположены на равных высотных отметках, а также, если по ним проходит равный 
объем воздуха. В случае, если рудник не соответствует данным условиям, расчет необходимо корректировать по алго-
ритмам [4–7].


Литература:


1. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных иско-
паемых подземным способом: ПБ 03–553–03: утв. ГУП «НТЦ по безопасности в промышленности Госгортех-
надзора россии» 13.05.03. М., 2003. Сер. 03. Вып. 33. – 200 с. 


2. Мохирев Н.Н., радько В.В. Инженерные расчеты вентиляции шахт. Строительство. реконструкция. Эксплуа-
тация. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007. – 324 с. 


3. Николаев А.В. Уточнение формулы, определяющей величину естественной тяги, действующей между воздухо-
подающими и вентиляционным стволами // Проектирование, строительство и эксплуатация комплексов под-
земных сооружений: тр. III междунар. конф. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Гос. Горн. Ун-та, 2010. С. 246–250.


4. Алыменко Н.И., Николаев А.В. Влияние тепловых депрессий, действующих между стволами, на величину об-
щерудничной естественной тяги // рудник будущего: проекты, технологии, оборудование. – Пермь, 2011. – 
№3. – С. 106–107.


5. Алыменко Н.И., Николаев А.В. О влиянии взаимного расположения шахтных стволов на величину возника-
ющих между ними тепловых депрессий // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 
Новосибирск, 2011. – № 5. – С. 84–91.


6. Алыменко Н.И., Николаев А.В. расчет величины общерудничной естественной тяги // Воздушная завеса и об-
щерудничная естественная тяга: Отдельные статьи Горного информационно-аналитического бюллетеня (на-
учно-технического журнала). – М.: Издательство «Горная книга». – 2001. – № 5. – С. 18–26.


7. Николаев А.В. Анализ теоретической формулы, определяющей величину естественной тяги действующей 
между воздухоподающим и вентиляционным стволами. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых 
месторождений. – М., 2009. –№10. с. 72–75.


Методы преобразования автоблокировки на участке Усатовский-Лепехинская 
Приволжской железной дороги


Бейбулатова Светлана Ивановна, студент; 
Селиверов Денис Иванович, преподаватель


Саратовский техникум железнодорожного транспорта – филиал Самарского государственного университета путей сообщения


Обеспечение гарантированной безопасности и надёж-
ности перевозочного процесса является первооче-


редной задачей, определённой стратегией развития ОАО 
«рЖД». Задачи, стоящие перед хозяйством автоматики 
и телемеханики, рассматриваются как инструмент реали-


зации процесса реформирования российских железных 
дорог.


Однако в настоящее время на железных дорогах 
россии эксплуатируется значительное число систем авто-
матики и телемеханики с истекшим сроком амортизации.
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Самыми распространёнными в россии системами ин-
тервального регулирования движением поездов являются 
числовая кодовая автоблокировка и импульсно – про-
водная автоблокировка. Эти системы существуют уже 
более 50 лет.


Замена действующих систем автоблокировки на другую 
систему требует больших капитальных затрат, но, не-
смотря на ежегодно возрастающие темпы модернизации 
систем автоматики и телемеханики, замены их на более 
надёжные микропроцессорные аналоги вопрос повы-
шения устойчивой работы действующих систем остаётся 
не менее важным в современных условиях. [1]


С целью повышения надежности и безопасности фун-
кционирования устаревших устройств автоблокировки 
проводится модернизация отдельных её элементов путём 
внедрения дополнительных схемных изменений, вне-
дрения современных приборов и совершенствование тех-
нологии обслуживания.


Отказ систем автоматики, вызвавший неоправ-
данную остановку поезда или снижение его скорости 
движения, приводит к задержкам не только этого по-
езда, но и следующих за ним. Следствием этого явля-
ются прямые экономические потери, вызванные про-
стоем поездов и нарушением сроков поставки грузов, а 
также потери от недополученного дохода, снижение до-
верия пассажиров и грузоотправителей к железнодо-
рожному транспорту.


Детально разбирая и анализируя причины отказов в 
работе устройств автоматики, учёные и проектировщики 
научных институтов ВНИИЖТ, ВНИИАС, ГТСС и от-
раслевых учебных ВУЗов регулярно разрабатывают не-
мало дополнительных схемных технических решений, 
внедрение которых способствует повышению надёжности 
уже действующих систем автоматики управляющих дви-
жением поездов, как на станции, так и на перегоне. При 
разработке этих схемных решений также учитываются 
и другие недостатки существующих систем, вскрытые в 
процессе эксплуатации.


Однопутный перегон Усатовский-Лепехинская При-
волжской железной дороги оборудован в 1968 году им-
пульсно-проводной автоблокировкой. На участке пред-
усмотрено двустороннее движение поездов в обоих 
направлениях по сигналам светофоров автоблокировки 
и сигналам автоматической локомотивной сигнализации.


Последние годы количество нарушений нормальной 
работы этой автоблокировки от общего количества нару-
шений только по причине выхода из строя электромехани-
ческих маятниковых трансмиттеров составило около 20% 
и около 7 % отказов из-за неисправности электромехани-
ческого кодового путевого трансмиттера. [2]


Как видно из статистики, прежде всего, большое коли-
чество нарушений нормальной работы устройств автобло-
кировки допускается именно из-за отказов разного типа 
кодирующих трансмиттеров. Основным недостатком этих 
электромеханических приборов (маятниковых трансмит-
теров, кодовых путевых трансмиттеров), которые в про-


цессе эксплуатации находятся в постоянной динамике, яв-
ляется быстрая выработка их технического ресурса, износ 
контактов приборов участвующих в формировании ко-
довых сигналов. решением проблемы электромеханиче-
ских приборов в современных условиях на перегоне Уса-
товский-Лепехинская до реконструкции является замена 
их на бесконтактные электронные аналоги – микроэлек-
тронный датчик импульсов ДИМ и бесконтактный (элек-
тронный) кодовый путевой трансмиттер БКПТ.


Одним из преимуществ бесконтактных приборов ко-
дирования в сравнении с электромеханическими явля-
ется увеличение срока межинтервальных профилак-
тических проверок. Бесконтактные приборы так же 
обладают большим быстродействием, имеют малые 
размеры и массу, менее подвержены воздействию ви-
брации, срок службы таких приборов не зависит от 
числа их срабатывания, из-за отсутствия механических 
перемещений. [1]


Условия работы устройств железнодорожной авто-
матики в настоящее время выдвигают жёсткие требо-
вания к системам их электропитания. Электроснабжение 
устройств автоблокировки на перегоне Усатовский–Ле-
пехинская осуществляется от одного фидера перемен-
ного напряжения, резервным является аккумуляторная 
батарея типа АБН-72. Учитывая все недостатки аккуму-
ляторов типа АБН применяемых в системах автоматики 
и телемеханики, удалось создать надёжный и безопасный 
гелиевый необслуживаемый аккумулятор 14V2SPzV, по-
зволяющий существенно снизить трудозатраты при об-
служивании. Принимая во внимание отсутствие на пе-
регоне второго фидера переменного напряжения для 
обеспечения устойчивого электропитания необходимо 
оборудовать сигнальные точки современными аккумуля-
торными батареями типа 14V2SPzV. [3, с. 48]


Известно, что для аккумуляторной батареи одина-
ково губительными являются как глубокий разряд, так 
и постоянный перезаряд. В нормальном режиме работы 
циклы заряда и разряда должны чередоваться по мере не-
обходимости. При действующей схеме заряда аккумуля-
торной батареи полностью заряженная батарея остаётся 
под напряжением непрерывного заряда от выпрямителя 
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типа ВАК-13. работа в таком режиме способствует воз-
никновению в аккумуляторных банках избыточного дав-
ления под действием накапливающихся газов, что в свою 
очередь приводит к разрыхлению и выкрашиванию ак-
тивной массы. Вибрация от проходящих поездов ускоряет 
этот процесс. Всё это приводит к снижению ёмкости ак-
кумуляторов, преждевременному их старению и не гаран-
тирует надёжного резерва. И эта проблема остро стоит на 
этом участке.


Для обеспечения нормального режима работы акку-
муляторной батареи целесообразно внедрить автомати-
ческий регулятор тока заряда рТА или его более совре-
менный цифровой аналог рТА-Ц и включить его в сеть 
переменного тока через трансформатор типа ПОБС-2 
исключив из схемы морально и технически устаревший 
выпрямитель ВАК. Такое изменение схемы заряда ак-
кумуляторной батареи будет способствовать продлению 
срока службы аккумуляторов и сокращению эксплуата-
ционных расходов, связанных с их преждевременной за-
меной. [4]


На перегоне Усатовский-Лепехинская расположен 
переезд, для автомобильного транспорта оборудо-
ванный автоматической переездной сигнализацией без 
дежурного работника. Железнодорожные переезды яв-
ляются наиболее уязвимым местом в безопасности дви-
жения, как автомобильного, так и железнодорожного 
транспорта. Это объясняется тем, что они требуют как 
от работников железных дорог, так и от участников ав-
тодорожного движения строгого соблюдения норм и 
правил.


Последствия столкновения на переезде бывают весьма 
печальными. В последние годы они становятся общеиз-
вестными. Именно поэтому ОАО «рЖД» непрерывно 
ищет пути повышения безопасности на переездах, разра-
батывая новые технические средства, одним из которых 
является светофорная светодиодная головка для желез-
нодорожных переездов. Эксплуатационные и технические 
достоинства светодиодной светофорной головки сейчас 
очевидны, это и отличная видимость и продолжительный 
срок работы, поэтому будет целесообразным заменить 
светофоры с ненадёжными лампами накаливания на сов-
ременные светодиодные светофорные головки красного и 
белого цвета. [5]


В настоящее время на железнодорожных переездах 
для оповещения пешеходов о приближении поезда полу-
чили широкое распространение акустические извещатели, 
которые по сравнению с электрическими и электромеха-
ническими звонками типов ЗПТ-12, ЗПТ-24 традиционно 
устанавливаемыми на переездах имеют ряд серьёзных 
преимуществ. Акустический извещатель обладает повы-
шенной надежностью из-за отсутствия механических пе-
ремещающихся частей и не зависят от погодных условий. 
Такое устройство практически не требуют обслуживания 
и имеют антивандальное исполнение. [6]


Более десяти лет на сети железных дорог россии ак-
тивно внедряются устройства контроля схода подвиж-
ного состава УКСПС различных модификаций. Это 
устройство, с датчиками разрушающегося типа уста-
навливаемое на перегонах, предназначено для фик-
сации всех случаев схода подвижного состава с после-
дующим перекрытием ограждающих светофоров. Сама 
конструкция создавалась в сжатые сроки без прове-
дения полноценных исследований и испытаний для 
определения требуемых и фактических параметров 
разрушения датчиков. Этим объясняются многие кон-
структивные и технологические просчёты конструкции 
первых датчиков УКСПС.


 Большинство недостатков датчиков выявлялось и 
устранялось уже в процессе текущей эксплуатации. У всех 
первых вариантов УКСПС есть один и тот же принципи-
альный недостаток – образование микротрещин в метал-
лических планках, сварных соединениях, а также потеря 
электрического контакта в разных болтовых соединениях 
вследствие незащищенности электрической цепи от кли-
матических и динамических воздействий.
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Столкнулись с проблемой ненадёжной конструкции 
первых датчиков УКСПС и эксплуатационники обслужи-
вающие эти устройства на перегоне Усатовский–Лепе-
хинская. Для повышения надёжности работы этого ответ-
ственного устройства целесообразно произвести замену 
датчиков на современные с полимерным основанием УК-
СПС-П, а саму электрическую схему их включения вы-
полнить централизованно. [7]


Децентрализованный способ размещения аппара-
туры автоблокировки обусловливает подверженность 
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики 
воздействию грозовых и коммутационных перенапря-
жений. Несмотря на многолетний опыт её эксплуатации, 
имеющиеся средства грозозащиты разрядники рВНШ и 
выравниватели ВОЦШ, устанавливаемые в релейных 
шкафах перегона Усатовский – Лепехинская, оказались 
недостаточно надёжны и эффективны. Кроме того, они 
требуют периодической проверки и сами могут стать при-
чиной возгорания оборудования и монтажа сигнальной 
установки.


При разработке современной аппаратуры защиты от 
перенапряжений в настоящее время учитывается опыт 
эксплуатации устройств грозозащиты и результаты ис-


следований. Одним из таких современных и эффективных 
средств защиты является защитный фильтр ЗФ-220, ко-
торый устанавливается не в релейном шкафу, а в специ-
альном кабельном ящике на опоре. Такой электронный 
фильтр содержит счётчик выработки ресурса защитных 
элементов, что позволяет дистанционно контролировать 
ресурс элементов защиты средствами диспетчерского 
контроля [8]


Экономическая эффективность от внедрения на пере-
гоне Усатовский–Лепехинская проекта преобразования 
автоблокировки выражена в сокращении ряда эксплуата-
ционных расходов связанных с обслуживанием устройств 
в целом, так как предлагаемые приборы являются мало-
обслуживаемыми. На основании выполненных предва-
рительных расчётов при внедрении на перегоне Усатов-
ский–Лепехинская проекта преобразования экономия 
эксплуатационных расходов с учётом сокращения эксплу-
атационного штата составит более 300 тысяч рублей в год.


При реализации такого проекта удастся поэтапно пре-
образовать устаревшие системы автоблокировки на пере-
гоне Усатовский-Лепехинская и сделать их более надёж-
ными, а также снизить эксплуатационные расходы на их 
обслуживание.
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Систематизация структур функциональных схем систем автоматизации
Требухин Алексей Геннадьевич, аспирант


Тверской государственный технический университет


Описан алгоритм систематизации структур функциональных схем систем автоматизации, построенных 
для множества структурных с использованием разнообразных технических средств автоматизации. Пока-
зана эффективность применения данного алгоритма для выявления наиболее распространенных вариантов 
функциональных схем и построения типовых технических решений систем автоматизации.


Ключевые слова: структурная схема, функциональная схема, дерево схемотехнических решений.


Systematization of Automation Systems Functional Schemes Structures
A.G. Trebukhin, post-graduate


Tver State Technical University


The systematization algorithm of automation systems functional schemes, built for a number of structural schemes, 
using a variety of automation means, has been considered. The algorithm efficiency to identify the most common 
variants of functional schemes and building of automation systems technical solutions has been validated.


Keywords: block scheme, functional scheme, decision-tree schemes model.


В настоящее время с ростом темпов автоматизации 
производств возрастает необходимость совершенст-


вования САПр систем управления. Большинство таких 
САПр ориентированы на организацию человеко-машин-
ного интерфейса с целью обеспечения интерактивного 
процесса разработки монтажных схем и технической до-
кументации. Выбор рациональной структуры системы ав-
томатизации остается за проектировщиком.


разработка систем автоматизации технологических 
процессов осуществляется на основе нисходящей ие-
рархии схем [1]: структурная => функциональная => 
электрическая => монтажная. Структурная схема си-
стемы автоматизации является ее изображением в виде 
совокупности звеньев различного типа (датчик, регулятор, 
исполнительное устройство, интерфейсный преобразова-
тель) с указанием связей между ними [2]. Ее приводят в 
техническом задании на проектирование (ТЗ). Функцио-
нальная схема содержит набор элементов из множества 
технических средств автоматизации, необходимых для ре-
ализации требуемых функций – регулирования, управ-
ления и др. Элементы, присутствующие в ней, необхо-
димы для реализации связей, заданных в структурной 
схеме. Принципиальная электрическая схема (ПЭС) от-
ражает привязку каждой связи элемента к конкретному 
электрическому контакту. На монтажных схемах изобра-
жаются элементы, их соединители, зажимы и подводимые 
к ним концы проводов и кабелей. В задании на проекти-
рование обязательно должна присутствовать структурная 
схема [3] системы автоматизации с описанием требуемых 
функций и блоков, назначенных каждому ее звену.


В [4] описана методика построения деревьев схемо-
технических решений (ДСр), на основе анализа которых 
для заданной структурной генерируются функциональные 
схемы системы автоматизации. Корневой вершиной каж-
дого ДСр является регулятор. Любая вершина ДСр яв-


ляется отображением какого-либо элемента из набора 
технических средств автоматизации (ТСА), причем для 
соответствующих элементов родительской и дочерней 
вершин ДСр выполняется условие согласованности их 
функций преобразования и типов и диапазонов использу-
емых сигналов. Каждая ветвь дерева представляет собой 
фрагмент измерительной, исполнительной или интерфей-
сной цепи системы автоматизации. На рис. 1а представ-
лены ДСр, построенные на микропроцессорном контр-
оллере ремиконт БК14 и регуляторе Термодат12, на рис. 
1б – структурна схема системы автоматизации, на рис 
1в – сгенерированный для нее на основе ДСр вариант 
функциональной.


Достоинством описанного алгоритма является воз-
можность генерации сложных схем многоконтурных си-
стем автоматизации без заметного увеличения временных 
затрат по сравнению с построением одноконтурных. Вре-
менная сложность алгоритма определяется количеством 
обращений к базе данных ТСА, которое является фикси-
рованным при составлении любой схемы, так как запросы 
в данном случае производятся только при построении ДСр, 
а дальнейший процесс генерации функциональных схем 
основан на анализе множества ДСр. Для каждой вершины 
ДСр задается несколько атрибутов – идентификатор со-
ответствующего элемента, его функции преобразования и 
др. Большинство специализированных промышленных ре-
гуляторов имеют сходное назначение, то есть одинаковые 
типы входных и выходных каналов. Но в этом случае для 
них все равно приходится составлять свои ДСр. Кроме 
того, как следует из анализа альтернатив функциональных 
схем, полученных для различных структурных, существует 
относительно немного типовых вариантов технической ре-
ализации измерительных и исполнительных цепей.


Более рациональной является систематизация и хра-
нение в компактном виде информации о структуре сгене-
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рированных схем и ее использование для построения фун-
кциональных на вновь добавленном в базу данных ТСА 
регуляторе.


Для систематизации информации о множестве схем, 
построенных на одной и той же модели регулятора, можно 
создать функционально-логические правила определенной 
структуры и дополнять их по результатам каждого процесса 
генерации. Предлагается следующая структура привил для 
систематизации структур измерительных цепей:


K – число входных каналов регулятора RegL;
N – число измерительных преобразователей Ej, вхо-


дящих в состав измерительных цепей, выделенных на 
множестве функциональных схем на регуляторе RegL;


S_IP – множество структур, отражающих состав из-
мерительных цепей;


Sm –  цепь, образованная двумя элементами Em и Em+1;
P – число измерительных цепей, выделенных на мно-


жестве функциональных схем на регуляторе RegL, в со-
став которых входит датчик Ej;


IP(p)
j
 – p-я измерительная цепь, истоком которой яв-


ляется датчик Ej;
Mp – длина p-й цепи, истоком которой является 


датчик Ej.
Данные о структуре исполнительных цепей системати-


зируются аналогично.
К примеру, правило if Reg=REG1 then IP1={Id1 


(Id2, Id3 or Id4, Id5) or Id6 (null)} говорит о том, что 
в состав измерительной цепи Z_IP канала номер 1 регу-


Рис. 1. Деревья схемотехнических решений (а), структурная (б) и функциональная (в)  
схема системы автоматизации
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лятора REG1 могут входить датчики Id1 или Id6, причем 
датчик Id1 подсоединяется к регулятору через последова-
тельное соединение элементов Id2 и Id3 или Id4 и Id5, а 
датчик Id6 – напрямую.


Для построения с использованием указанных правил 
схем на вновь добавленном в базу данных ТСА регуля-
торе R из набора присутствующих в правилах регуляторов 
Reg определяются те, с которыми у R есть сходство по типу 
входных (выходных) каналов функций преобразования ФП. 
Для каждого из выбранных регуляторов прочитываются и 
интерпретируются все правила. В перечень измерительных 
Z_IP (R) и исполнительных Z_IU (R) цепей регулятора R 
добавляются те фрагменты цепей из правил, в которых 
типы выходов (входов) напрямую присоединяющихся к R 
элементов Id совпадают с типами его входов (выходов).


В указанном выше примере проверяться будут эле-
менты Id3 и Id5, и если тип и диапазон выходного сигнала 
позволяет подключить их к регулятору R, то в перечень 
измерительных цепей схемы добавляются цепи Id1-Id2-


Id3 и Id1-Id4-Id5. Аналогично с исполнительными цепями.
Учитывая информацию только о числе входных (вы-


ходных) каналов регулятора R, путем полного перебора 
выбранных вышеуказанным образом измерительных, ис-
полнительных и корректирующих цепей генерируются 
все возможные согласно ТЗ на проектирование вари-
анты функциональных схем и далее проверяется возмож-
ность реализации заданных в спецификации регулятора 
функций преобразования на присутствующем в варианте 
схемы наборе элементов ТСА.


Например, в базу данных добавлен регулятор с тремя 
каналами регулирования (рис. 2).


ранее были сгенерированы правила с использованием 
функциональных схем систем регулирования температуры, 
построенных на регуляторах БК14, ТрМ151, Термодат12 
для структурных схем «ИП-рУ-ИУ», «2ИП-рУ-2ИУ», 
«3ИП-рУ-ИУ» (ИП-измерительный преобразователь, 
рУ-регулятор, ИУ-исполнительное устройство). Данные 
правила отображены в таблице.


Рис. 2. Пример внутренней структуры добавляемого регулятора


В ТЗ на проектирование включены ТСМ9620 (id=5), термопара 
ТХК9414 (id=6), мех. электр. однооб. МЭО40 (id=26), лампа сигн. 
(id=12)


Rule 1. if REG equal БК1 мод.14 then [IP1=5 (7,16, or 7,9,) OR 6 (10,16, or 10,9,)];
Rule 2. if REG equal Термодат12 then [IP1=5 (null,) OR 6 (null,)];
Rule 3. if REG equal ТРМ151 then [IP1=5 (null,) OR 6 (null,)];
Rule 4. if REG equal БК1 мод.14 then [IM1=12 (8) OR 26 (13,)];
Rule 5. if REG equal Термодат12 then [IM1=12 (null,) OR 12 (8,)];
Rule 6. if REG equal ТРМ151 then [IM1=26 (13,) OR 12 (8,)];


В ТЗ на проектирование включены ТСМ9620 (id=5), термопара 
ТХК9414 (id=6), механизм электрический однооборотный МЭО40 
(id=26), лампа сигнальная (id=12)


Rule 1. if REG equal БК1 мод.14 then
[IP1=5 (7,16,or 7,9,) OR 6 (10,16, or 10,9,)]; [IP2=5 (7,16, or 7,9,) OR 6 (10,16,or 10,9,)];
Rule 2. if REG equal Термодат12 then [IP1=5 (null,) OR 6 (null,)];
Rule 3. if REG equal ТРМ151 then [IP1=5 (null,)OR 6 (null,)]; [IP2=5 (null,) OR 6 (null,)];
Rule 4. if REG equal БК1 мод.14 then [IM1=12 (8,) OR 26 (13,)]; [IM2=12 (8,) OR 26 (13,)];
Rule 5. if REG equal Термодат12 then [IM1=12 (null,)OR12 (8,)]; [IM2=12 (null,)OR 12 (8,)]
Rule 6. if REG equal ТРМ151 then [IM1=26 (13,) OR 12 (8,)]; [IM2=26 (13,) OR 12 (8,)]
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По входным составляющим функций преобразования 
у данного регулятора есть совпадение с контроллерами 
БК14 (унифицированный сигнал 0–2В), ТрМ151 и Тер-
модат12 (50М – условное обозначение выходного сиг-
нала термометра сопротивления, Uxk – условное обо-
значение выходного сигнала термопары). Дискретный 
выход (0/1) присутствует у всех вышеупомянутых регуля-
торов. В процессе анализа правил установлено, что изме-
рительную цепь канала 1 можно взять от БК14, а канала 
3 – от ТрМ151 или Термодат12. Для формирования из-
мерительной цепи канала 1, согласно сгенерированным 
правилам, будут проверяться элементы с идентификато-
рами 16 и 9, и если тип и диапазон выходного сигнала по-
зволит их подсоединить к регулятору, то альтернативами 
измерительных цепей канала 1 станут последовательные 
соединения элементов: 5,7,16; 5,7,9; 6,10,16; 6,10,9. Ана-
логично для измерительного канала 3, только термопара 


или термометр сопротивления будут присоединяться к ре-
гулятору напрямую.


Для указанного регулятора, используя представленные 
правила, сгенерированы 32 варианта функциональных 
схем, соответствующих структурной схеме «2ИП-рУ-
ИУ»:


Применяя описанную методику, можно для большин-
ства современных промышленных регуляторов генери-
ровать функциональные схемы строящихся на них систем 
автоматизации, используя типовые технические реали-
зации измерительных и исполнительных цепей. Алго-
ритм систематизации структур функциональных схем по-
зволяет в компактном виде хранить информацию обо всех 
цепях, входящих в их состав. Дальнейшее совершенство-
вание алгоритма видится в разработке механизма оценки 
полученных вариантов схем с целью выбора наиболее ра-
циональной альтернативы.


В ТЗ на проектирование включены ТСМ9620 (id=5), механизм элек-
трический однооборотный МЭО40 (id=26)


Rule 1. if REG equal БК1 мод.14 then [IP1=5 (7,16,or 7,9,) OR 6 (10,16, or 10,9,)]; [IP2=5 (7,16, or 7,9,) OR 6 (10,16,or 10,9,)]; 
[IP3=5 (7,16, or 7,9,)];
Rule 2. if REG equal Термодат12 then [IP1=5 (null,) OR 6 (null,)];
Rule 3. if REG equal ТРМ151 then [IP1=5 (null,)OR 6 (null,)]; [IP2=5 (null,) OR 6 (null,)];
Rule 4. if REG equal БК1 мод.14 then [IM1=12 (8,) OR 26 (13,)]; [IM2=12 (8,) OR 26 (13,)];
Rule 5. if REG equal Термодат12 then [IM1=12 (null,)OR12 (8,)]; [IM2=12 (null,)OR 12 (8,)]
Rule 6. if REG equal ТРМ151 then [IM1=26 (13,) OR 12 (8,)]; [IM2=26 (13,) OR 12 (8,)]


Рис. 3. Примеры функциональных схем, сгенерированных на добавленном в базу данных регуляторе
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Расчет температурно-влажностного режима ограждений овощехранилища 
с учетом климатических условий
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Каршинский инженерно-экономический институт (Узбекистан)


Ограждающие конструкции овощехранилищ и холодильников являются основным элементом в создании требуемого 
температурно-влажностного и газового режима хранения продуктов, и работают в тяжелых климатических усло-


виях. Внешние природно-климатические условия оказывают влияние на температурно-влажностный режим хранилищ 
и на состоянии теплоизоляции ограждающих конструкций.


Первый внешний климатический фактор, который должен учитываться при проектировании ограждений овощехра-
нилищ и холодильников – температура наружного воздуха в холодный и теплый периоды года. Учитывая, что в зданиях 
холодильников проектируются помещения с температурой в довольно широком диапазоне (от +12 до –40°С), вопрос 
длительного обеспечения требуемых температурных режимов имеет решающее значение.


Теплотехнические расчеты хранилищ по летним условиям имеют цель определить величину теплопритоков, устано-
вить степень колебания внутренних температур и действия солнечной радиации с тем, чтобы добиться их минимальное 
влияние на температуру и влажность камер.


Без выполнения научно обоснованных теплотехнических расчетов ограждений хранилищ и учета солнечной ради-
ации невозможно создать требуемые температурно-влажностные условия.


Для расчетов ограждений и правильного их решения необходимо знать среднесуточные и среднегодовые темпе-
ратуры наружного воздуха, амплитуду колебаний ее в течение суток и интенсивность солнечной радиации. В течение 
дня обычно происходит колебание температуры, непосредственное облучение и прогрев наружных поверхностей кон-
струкций. Степень прогрева зависит не только от величины температуры наружного воздуха, но и от ориентации здания 
по странам света. Она может не совпадать с тем периодом дня, в который температура воздуха достигает максималь-
ного значения. Такое явление наблюдается в ограждениях, обращенных на запад, и особенно на юго-запад. В южных 
районах прогрев стен такой ориентации намного выше, чем в ограждениях, обращенных на другие стороны света, и по-
этому в стенах овощехранилищей и холодильников изоляция должна усиливаться.


Второй, не менее важный фактор, требующий учета при расчетах и проектировании, – влажность наружного воз-
духа. Степень влажностного состояния воздуха характеризует относительная влажность. Как известно, относительная 
влажность воздуха – это отношение количества влаги, фактически содержащейся в данном объеме воздуха, к тому ко-
личеству, при котором достигается 100%-ное насыщение воздуха водяными парами при той же температуре. Относи-
тельная влажность воздуха в теплый период года принимается при расчетах увлажнения ограждающих конструкций хо-
лодильников.


В основном она зависит от общего характера и распределения осадков по территории республики, от количества 
солнечной радиации, повторяемости вторжения сухого континентального и влажного воздуха.


Средние значения относительной влажности за период с мая по сентябрь по Кашкадарьинской области колеблется 
в пределах j=30–45% [1]. Важнейшим показателем при проектировании ограждающих конструкций овощехранилищ 
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является температура и влажность внутреннего воздуха, которые устанавливаются в процессе эксплуатации.
Коэффициент теплопередачи многослойной стенки в общем виде определяется формулой [2]
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Зная значение коэффициента теплопередачи k, можно легко установить теплотехническую характеристику огра-
ждения и выбрать такую ограждающую конструкцию, которая была бы эффективной и удовлетворяла всем техниче-
ским требованиям, предъявляемым к ограждениям хранилища. Величина теплового потока, проходящего через 1 м2 
плоской ограждающей стены определяется по следующему уравнению:
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где ttt âí D=−  – расчетная разность температур внутреннего и наружного воздуха, оС; îR  – общее сопротив-
ление ограждающей конструкции теплопередачи, (м2∙оС)/Вт.


Сопротивление теплопередачи является величиной, обратной коэффициенту теплопередачи. Этот показатель также 
нормируется и характеризует степень сопротивления ограждения теплопередачи, выражающуюся разностью темпе-
ратур воздуха с одной и с другой стороны ограждения, при которых тепловой поток через 1 м2 ограждения будет состав-
лять 1 Вт. Величина сопротивления теплопередачи îR  характеризует теплозащитные свойства ограждения и связана с 
коэффициентом теплопередачи зависимостью
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Для расчета наружных ограждений проще определять величину îR , к тому же и формулы при определении сопро-
тивлений теплопередачи имеют более простой вид. Однако в холодильной технике при теплотехнических расчетах ис-
пользуется уравнение коэффициента теплопередачи.


Зная математическую связь обоих значений, можно легко перейти к определению значения k и значения îR .
Сопротивление теплопередаче многослойных ограждений вычисляется по формуле
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Следовательно, количество входящих в формулу R будет соответствовать количеству слоев, входящих в общую кон-
струкцию стены. Таким образом, общее сопротивление теплопередачи îR  получается как сумма термических сопро-
тивлений всех слоев ограждения.


Тепловой поток проходящий через 1 м2 поверхности ограждения выражается формулой:


 (6)


Пользуясь указанными формулами, легко определить изменение температур в толще стены в любом ее месте и по-
казать эти изменение графически.


Известно, что при повышении влажности изоляционных материалов ухудшаются их теплозащитные свойства, уве-
личивается общий коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций и ухудшаются эксплуатационные показа-
тели овощехранилища. Поэтому меры против попадания парообразной и капельной влаги в толщу ограждающих кон-
струкций имеют большое практическое значение.


Всякий строительный материал в упрощенном виде представляет собой трехфазную систему: «твердое тело – вода – 
воздух». Соотношения фаз в единице объема определяет физико-технические свойства материала.


Содержания воздуха зависит от пористости теплоизоляционного материала. Чтобы решить конструкцию с эффек-
тивными теплотехническими показателями и правильно защитить ее от увлажнения, необходимо знать способы рас-
чета увлажнения. Содержание влаги в атмосферном воздухе характеризуется абсолютной влажностью воздуха. Однако 
для расчетов, связанных с конденсацией влаги, лучше знать парциальное давление водяного пара е мм рт. ст. Величина 
упругости водяного пара зависит от температуры и барометрического давления и не может увеличиваться беспредельно, 
а достигает такого значения, выше которого упругость не может быть увеличена. Максимальное значение упругости во-
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дяного пара соответствует максимальному насыщению воздуха водяным паром и обозначается буквой Е мм рт. ст.
Абсолютная влажность воздуха при наличии значений упругости водяного пара определяется по формуле:


273
1


058,1
ot
ef


+
= , (7)


где t – температура воздуха, оС; е – упругость водяного пара в воздухе, мм рт. ст.
Относительная влажность воздуха (в %) при известных величинах е и Е, соответствующих заданной температуре, 


определяется по формуле:


100⋅=
E
ej  (8)


Анализируя формулу с точки зрения изменения величин е и Е, можно установить, что при определенной температуре 
значения е и Е станут равными. Тогда относительная влажность воздуха будет j=100 %, т.е. воздух достигнет полного 
насыщения водяным паром. Температура, при которой достигнуто такое влажностное состояние воздуха (ниже точки 
росы) излишняя влага в воздухе будет конденсироваться, и образуется жидкая фаза.


Влажностный режим ограждений тесно связан с метеорологическими условиями охлаждаемых помещений. От сте-
пени влажности материалов зависит коэффициент теплопередачи ограждения, который повышается с увеличением 
влажности материалов.


Влажностное состояние ограждений особенно важный показатель в холодильных камерах хранилищ, так как повы-
шение влажности теплоизоляционных материалов влечет за собой порчу дорогостоящей теплоизоляции и преждевре-
менный ее износ.


В работе рассматриваются температурно-влажностные режимы различных вариантов ограждений хранилищ.
В первом варианте пенобетонная стена холодильной камеры толщиной 42 см разделяет две воздушные среды с раз-


ными температурами и одинаковыми барометрическими давлениями, но с различными упругостями водяного пара и 
парциальными давлениями. В результате этого через ограждающую стену овощехранилища будет проходить поток 
паров от наружной стороны (теплой) к внутренней (холодной), т.е. произойдет диффузии водяного пара.


рассмотрим влажное состояние стены, считая, что температурный режим камеры остается неизменным. Соответ-
ственно температурам диффузия паров будет, происходит из сред с более высокими температурами и большим парци-
альным давлением к средам с более низкими значениями этих показателей. Интенсивность диффузии паров будет за-
висеть не только от разности упругостей водяного пара, но и от материала, который оказывает сопротивление потоку 
паров.


Сопротивление ограждающей конструкции паровым потокам называют сопротивлением паропроницанию, величину 
которого определяют по формуле


Rп ,
µ
d


=ÏR  (9)


где Rп – сопротивление паропроницанию слоя; d – олщина слоя; μ – коэффициент паропроницаемости материала, 
г/ (м∙ч∙мм рт.ст).


Вследствие различного сопротивления паропроницанию отдельных слоев ограждения упругость водяных паров на 
границе каждого слоя будет меняться.


Полное сопротивление стены из пенобетона толщиной 42 см при коэффициенте паропроницаемости μ=0,026 имеет 


величину 


Удельная паропроницаемость всей стены составит 


Для установления влажностного состояния рассматриваемой пенобетонной стены определим упругость водяных 
паров на границах слоев.


В этом случае полное сопротивление стены Н находится как сумма послойных сопротивлений по формуле


 (10)


Коэффициент паропроницаемости пенобетона μ=0,0267 (г/м∙ч∙мм рт.ст). следовательно, величина сопротив-
ления паропроницанию отдельных слоев будет
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или 


Величину упругости водяных паров на грани каждого слоя определяют по формуле


 (11)


где en – упругость водяного пара на внутренней по    верхности некоторого слоя; eв – упругость водяного пара вну-
треннего воздуха; eн – упругость водяного пара наружного воздуха; RПо – полное сопротивление паропроницанию всего 
ограждения; åRПn-1 – сумма сопротивления паропроницанию паровых n–1 слоев ограждения.


Определим влажностное состояние каждого слоя пенобетонной стены. Упругости водяных паров на границах слоев 
вычисляются следующим образом:


для наружного слоя при  и влажности w = 60% величина 
   eн = 23,760,60 = 14,20 мм;
для внутреннего слоя  и влажности w = 90% величина


На рис. 1. приведен график температурно-влажностного состояния пенобетонной стены.


Рис. 1. График температурно-влажностного режима стены хранилища из пенобетона


Для сравнения температурно-влажностного режима и выбора оптимальных конструкций ограждений произведем 
аналогичные теплотехнические расчеты для следующих конструкций ограждений с учетом климатических условий 
местности.


Кирпичная стена с теплоизоляцией из пенобетона;
Железобетонная стена теплоизолированной пенобетоном;
Кирпичная стена теплоизолированной минеральной пробкой.
Теплотехнические расчеты рассматриваемых стен произведены при одинаковых внешних и внутренних расчетных 


температурах и влажностных условиях. Полученные результаты представлены в виде графиков температурно-влаж-
ностного режима стен (рис. 2–4).
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Рис. 2. График температурно-влажностного режима стены хранилища из кирпича, изолированной пенобетоном


Рис. 3. График температурно-влажностного режима стены хранилища из железобетона,  
изолированной пенобетоном


Рис. 4. График температурно-влажностного режима стены хранилища из кирпича,  
с изоляцией минеральной пробкой
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Таким образом, результаты расчетов можно исполь-
зовать для разработки и выбора оптимальных кон-
струкций ограждений плодоовощехранилищ с учетом 
климатических условий местности. Использование пено-


бетонных стен и стен, теплоизолированных пенобетоном 
позволяют экономить энергоресурсов для создания оп-
тимального микроклимата.


Литература:


1. Климатичееские характеристики аэродрома г. Карши. Под.ред. С.Г. Чанышевой. Ташкент.: 2005. – 134 с. 
2. Луканин В.Н. Теплотехника. – М.: Высшая шк., 2003. – 671 с. 


Стабилизация грунтов методом использования гидрофобизирующих добавок 
для снижения пучинообразования грунтов


Украинчук Александр Юрьевич, студент
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет


В статье рассматриваются условия строительства в РФ на пучинистых грунтах. Для снижения воздей-
ствия морозного пучения были исследованы свойства грунтов, укрепленных гидрофобизаторами на основе 
продуктов нефтедобывающей промышленности (нефтешлама). Рассмотрено влияние парафиновой состав-
ляющей нефтешлама на водно-физические свойства пучинистых грунтов.
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По характеру происхождения виды грунтов делятся на 
естественные – напластования земной коры, нахо-


дящиеся в естественном уплотненном и увлажненном со-
стоянии, образовавшиеся за миллионы лет в результате 
разрушения древних горных или морских (озерных, или-
стых, наносных и пр.) пород, и насыпные – результат де-
ятельности человека. Фундамент лучше всего располагать 
на основании грунта, находящегося в естественном нетро-
нутом состоянии.


Для выравнивания основания под фундамент допу-
стима песчаная подсыпка высотой не более 10 см. Более 
высокие подсыпки должны быть расчитаны грамотным 
специалистом и уплотнены механическими трамбовками.


При переборе грунта в котловане более чем на 10 см 
при его разработке экскаватором ямы заливают «тощим» 
бетоном или весь фундамент углубляют до нетронутого 
грунта.


Засыпка ям более 1 м песком впоследствии может 
обернуться потере уже отстроенного дома в результате 
трещин.


Естественные грунты делятся на крупнообломочные, 
песчаные и пылевато-глинистые. Для определения вида 
грунта на конкретной строительной площадке должны 
быть проведены геологические изыскания, при которых 
производят бурение скважин и отбор проб грунтов, после 
чего в лабораториях определяют несущую способность 
данных грунтов. На примитивном уровне можно выпол-
нить эту работу и самому – вырыть на месте будущего 
дома шурф и определить состав грунта на уровне подошвы 
фундамента. Однако проще всего обратиться в районные 


отделы архитектуры и землеустройства, где должны знать 
состав грунтов.


Значительная часть автомобильных дорог рФ под-
вержена деформациям в результате морозного пучения 
грунтов. Пучины на дорогах возникают при одновре-
менном сочетании трех факторов:


•	 наличие пучинистых грунтов;
•	 интенсивное влагонакопление;
•	 медленное и глубокое промерзание грунтов под до-


рожной одеждой (на глубину более 0,5 м).
При отсутствии любого из перечисленных факторов 


пучины не возникают. Наиболее радикальным способом 
устранения пучин является замена грунта верхней части 
земляного полотна слоем толщиной 0,5–0,6 м из песков 
с коэффициентом фильтрации не менее 1 м/сут. Однако 
песчаные слои со временем заиливаются, в связи с этим 
необходима укладка противозаиливающих прослоек из ге-
осинтетических материалов. Кроме того, на доставку дре-
нирующего материала потребуются значительные тран-
спортные затраты.


Целесообразнее укрепление или стабилизация пу-
чинистых грунтов вяжущими материалами, реагентами, 
синтетическими смолами. Ук репленные грунты в зави-
симости от примененных добавок могут выполнять фун-
кции гидроизоляционных, теплоизолирующих или моро-
зозащитных слоев.


В большинстве природно-климатических районов рос-
сийской Федерации необходимо предусматривать устрой-
ство морозозащитных слоев в качестве обязательного ус-
ловия эксплуатации дорожных одежд. За рубежом (Канада, 
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Скандинавские государства) конструкция дороги, распо-
ложенная в зоне сезонного промерзания, устраивается 
только из непучинистых грунтов. В россии строительство 
дорог с использованием пучинистых грунтов допускается, 
если деформация дорожного покрытия от пучин не превы-
шает допустимых значений. Нормами ОДН 218.046–01 
допускается определение характеристик морозного пу-
чения косвенным методом – по гранулометрическому со-
ставу и некоторым физическим показателям (влажность 
на границах пластичности и т.п.). Однако практика пока-
зывает, что, используя только данные о грануло-метри-
ческом составе, получают грубую оценку пучинистости 
грунтов. Косвенными методами не учитываются многие 
факторы, которые влияют на величину морозного пучения. 
В частности, минеральный состав глинистых фракций 
может изменить величину морозного пучения в 4–8 раз, 
а состав обменных катионов – в 4,5 раза [1]. В грунтах, 
после насыщения различными катионами (одно-, двух- и 
трехвалентными), миграция воды и пучение при промер-
зании усиливаются в соответствии с валентностью ка-
тионов. В сильно пучинистых грунтах, преимущественно 
пылеватых, основная масса льда скапливается в верхней 
зоне земляного полотна. В гидрофобных грунтах не про-
исходит смачивание, и перераспределение воды при про-
мерзании отсутствует лишь в первых циклах замерзания 
и оттаивания. При повторных циклах отмечается резкое 
уменьшение льдовыделения. При этом имеет место пра-
ктически необратимая коагуляция, вследствие которой, 
например, тяжелая глина часто превращается в супесь [2].


Использование гидрофобизаторов, по мнению неко-
торых авторов, является одним из наиболее радикальных 
физико-химических приемов борьбы с пучением. Гидро-
фобизаторы вызывают максимальное понижение повер-
хностной энергии минеральных частиц, а также препятст-
вуют миграции воды в зону промерзания, и пучение грунта 
значительно снижается. Добиться устойчивой гидрофоби-
зации грунтов довольно сложно, так как через некоторое 
время гидрофильность грунтов восстанавливается. Кроме 
того, вызывает технологические трудности процесс обра-
ботки гидрофобизирующими веществами. Тем не менее, 
в связи с совершенствованием приемов гидрофобизации 
грунтов для борьбы с пучением продолжается изучение 
данных проблем.К числу низкозатратных гидрофобиза-
торов грунтов относятся техногенные отходы нефтепере-
рабатывающей промышленности – нефтешламы твердой 
и вязкой консистенций.


нефтешламы (нефтяные шламы) – это сложные фи-
зико-химические смеси, которые состоят из нефтепро-
дуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, 
песка) и воды. Соотношение составляющих нефтешлам 
элементов может быть самым различным.


Нефтяные шламы образуются при проведении таких 
производственных процессов, как переработка, добыча 
и транспортировка нефти. Данный тип отходов представ-
ляет большую опасность для окружающей среды и под-
лежит захоронению или переработке.


Образовываться нефтешламы могут как в резуль-
тате естественных контролируемых процессов (например, 
очистка нефти от примесей и воды), так и от всевозможных 
аварий (разливов). В последнем случае при позднем обна-
ружении или масштабной аварии природе может быть на-
несён огромный ущерб.


В зависимости от способа образования и, соответст-
венно, физико-химического состава нефтяные шламы по-
дразделяются на несколько групп или видов:


1. Придонные, образующиеся на дне различных во-
доёмов после произошедшего разлива нефти.


2. Образующиеся при бурении скважин буровыми 
растворами на углеводородной основе.


3. Образующиеся в процессе добычи нефти, а, точнее, 
в процессе её очищения. Дело в том, что добытая из сква-
жины нефть содержит многочисленные соли, выпавшие 
твёрдые углеводороды, механические примеси (в том 
числе и частицы горных пород).


4. резервуарные нефтешламы – отходы, которые 
образуются при хранении и транспортировке нефти в 
самых разнообразных резервуарах.


5. Грунтовые, являющиеся продуктом соединения 
почвы и пролившейся на неё нефти (причиной этого 
может быть как технологический процесс, так и авария). 
Этот вид нефтешламов (загрязненных почв) относится к 
отходам только после размещения в накопителях отходов 
или на полигонах для переработки отходов.


Углеводородный (нефтяной) компонент нефтешламов 
может быть представлен различными соединениями, ко-
торые в результате длительного хранения, под действием 
природных сил, могут преобразовываться в другие сое-
динения за счет процессов конденсации, полимеризации, 
изомеризации.


Переработка и утилизация нефтешламов – это важная 
экологическая и экономическая задача. Исследования 
свойств грунтов, укрепленных комплексными вяжущими 
на основе твердых нефтешламов (НШ), показали целе-
сообразность их применения в конструктивных слоях до-
рожной одежды и земляного полотна. Подобно большин-
ству техногенных отходов производства, нефтешламы, 
образующиеся при добыче нефти, характеризуются неод-
нородными составами и свойствами. НШ, находящиеся 
в отвалах республики Татарстан, содержат асфальтены, 
смолы, парафины и другие вещества в виде минеральных 
примесей. Асфальтены и смолы, как известно, положи-
тельно влияют на свойства органических вяжущих.


Что касается парафинов, то их присутствие в не-
фтешламах неоднозначно сказывается на свойствах ор-
ганоминеральных материалов. Известны публикации об 
использовании воска и парафиновых компонентов в про-
изводстве органических вяжущих для дорожного строи-
тельства.


В табл. 1 приведены результаты испытаний грунтовых 
смесей с жидким парафином при вычете из оптимального 
содержания жидкой фазы 16%. Получен пластичный ма-
териал, характеризующийся хорошей водостойкостью, 
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плотностью, удобообрабатываемостью, а также отсут-
ствием налипания на металлические поверхности пресс-
форм и других металлических деталей и узлов. Грунт 
приобрел свойства, которые позволяют использовать 
его в качестве водонепроницаемых слоев, устойчивых 
морозному пучинообразованию. Высокая степень уплот-
нения обеспечивается за счет кольматации пор пара-
фином. Для увеличения прочности в состав грунтов была 
введена добавка, содержащая следующие компоненты 
(масс. ч.):


•	 негашеная известь – 50;
•	 парафин твердой консистенции – 50;
•	 вода – 40.
Парафин твердой консистенции вызывает известные 


трудности в технологическом процессе приготовления 
грунтовых смесей, заключающиеся в подборе темпера-
турного режима перемешивания. Была разработана тех-
нология приготовления добавки, которая заключается 
в распределении 50 масс. ч. по дну сосуда с последу-
ющей укладкой промежуточного слоя парафина. Остав-
шуюся часть извести и расчетное количество воды вводят 
в последнюю очередь и закрывают крышкой. Период на-
иболее активного процесса гашения извести составляет 


3–5 мин. В результате направленного выделения тепла 
верхним и нижним слоями извести происходит плавление 
парафина, обволакивание частиц извести и образование 
порошка гидрофобной извести. В табл. 2, 3 приведены 
результаты обработки пучинистых грунтов гидрофобной и 
негашеной известью.


На рис. 1 в графическом виде показана зависимость 
прочности и водонасыщения образцов смесей от содер-
жания вяжущих (в скобках указана дозировка гидро-
фобной извести). Следует отметить характер изменения 
водонасыщения грунтов при одинаковом расходе извести 
(от 2% до 8%). Добавки парафина способствуют резкому 
снижению и некоторому увеличению прочности мате-
риала, особенно при добавке извести в количестве 2% – 
4%. Плотность возрастает вследствие кольматации пор 
в грунтовых смесях. С увеличением абсолютного содер-
жания из вести плотность грунтовых смесей снижается 
(табл. 3).


На основе вышеизложенного, следует отметить, что 
парафиновый компонент гидрофобной извести влияет на 
такие свойства, как водонасыщение и плотность мате-
риала, а приращение плотности в большой степени свя-
зано с присутствием извести.


Таблица 1. Физико-химические свойства парафиногрунтовой композиции


№ п/п Компоненты
смеси


Содержание,% Прочность образцов в водо-
насыщенном состоянии, МПа


Водонасыщение, % Плотность,  
г/см2


1 Грунт 100 0 3,5 2,13
Парафин 2


2 Грунт 100 0 3,2 2,16
Парафин 4


3 Грунт 100 0 2,8 2,24
Парафин 6


4 Грунт 100 0 2,9 2,25
Парафин 8


Таблица 2. Физико-механические свойства грунтов, модифицированных гидрофобной известью


№ п/п Компоненты 
смеси, масс.ч.


Содержание, % Прочность образцов в водо-
насыщенном состоянии, МПа


Водонасыщение,
%


Плотность,
г/см3


1 Грунт 100 1,0 2,6 2,05
Парафин 50
Известь 50


4


2 Грунт 100 1,1 2,5 2,08
Парафин 50
Известь 50


8


3 Грунт 100 1,3 2,4 2,10
Парафин 50
Известь 50


12


4 Грунт 100 1,5 2,2 2,11
Парафин 50
Известь 50


16
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______ – смесь с добавками гидрофобной извести
–––––– – смесь с добавками негашенной извести


Рис. 1. График зависимости свойств стабилизированных грунтов от содержания гидрофобной (1)  
и негашеной извести (2)


Таблица 3. Физико-механические свойства грунтов укреплённых негашеной известью


№ п/п Компоненты 
смеси


Содержание, % Прочность образцов в водо-
насыщенном состоянии, МПа


Водонасыщение,
%


Плотность,
г/см3 


1 Грунт 100 0,6 3,7 1,97
Известь 2


2 Грунт 100 1,0 3,0 2,01
Известь 4


3 Грунт 100 1,2 2,7 2,02
Известь 6


4 Грунт 100 1,5 2,5 1,92
Известь 8
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И н Ф О р М а Т И к а


Разработка информационно-аналитической системы стресс-тестирования банков: 
опыт компании «Прогноз»
Шимановский Константин Викторович,  


руководитель проектов направления решений для банковских структур компании «Прогноз»


В рамках данной статьи рассмотрены вопросы построения типового варианта информационно-анали-
тической системы стресс-тестирования финансово-кредитных учереждений банковского сектора. В основе 
системы лежит оригинальный унифициованный подход к решению задачи стрес-тестирования. Предлага-
емый в рамках данной статьи типовой вариант информационно-аналитической системы может быть ис-
пользован в центральных и коммерческих банках стран СНГ и дальнего зарубежья.


Informational Analytical System for Stress Testing of Banks: Experience of JSC 
PROGNOZ


Konstantin V. Shimanovskiy, Project Manager, JSC PROGNOZ


The author reviews the main issues of creating informational analitical system for stress testing of banks. This article 
proposes the approach to stress-testing of the banking sector, based on special concepts created by the author. Typical 
version of presented informational analitical system can be used in central banks of different countries.


Введение


В условиях финансовых кризисов все большую акту-
альность приобретает поиск новых приемов оценки воз-
можных рисков. В связи с этим во многих странах как ор-
ганы банковского надзора центральных банков, так и 
правление отдельных финансово-кредитных учреждений 
всё более пристальное внимание уделяют вопросам орга-
низации и проведения стресс-тестирования. разработка 
комплексных антикризисных мер стала одной из прио-
ритетных целей в банковской сфере. Для формирования 
плановых мер по обеспечению стабильного развития бан-
ковского сектора необходимы современные информаци-
онно-аналитические системы, позволяющие оценивать 
уровень устойчивости банков к негативным изменениям в 
экономике страны и мира.


Процессы глобализации и повышения тесноты взаи-
мосвязи между банками разных стран ставят вопрос устой-
чивости финансовых систем за рамки сферы влияния од-
ного государства. Несмотря на это, в связи с различиями 
в организации банковской деятельности в разных странах, 
до настоящего времени не выработано единых инстру-
ментальных средств для проведения стресс-тестирования 
банковского сектора. В каждом центральном банке или 
финансово-кредитном учреждении эта проблема реша-
ется самостоятельно, с учетом существующих методоло-


гических и информационно-технических возможностей 
или, в случае развивающихся стран, не решается вообще. 
В связи с этим в настоящее время крайне актуален вопрос 
разработки типовой (унифицированной) информационно-
аналитической системы стресс-тестирования банковского 
сектора страны, которая может быть при минимальной 
адаптации внедрена в банковских учреждениях стран СНГ 
и дальнего зарубежья.


В рамках данной статьи автор расказывает о создании 
типового варианта информационно-аналитической си-
стемы стресс-тестирования банковского сектора (далее 
ИАС СТ БС). В основе системы лежит представленная в 
более ранних публикациях автора унифицированная кон-
цепция по организации методического и инструменталь-
ного обеспечения задачи стресс-тестирования банков-
ского сектора [5]. Предлагаемый в рамках данной статьи 
типовой вариант ИАС СТ БС может быть использован в 
центральных и коммерческих банках стран СНГ и дльнего 
зарубежья.


Примеры вариантов решения задачи стресс-
тестирования банковской деятельности


Представленная в данной статье информационно-ана-
литическая система предназначена для проведения авто-
номного (локального) стресс-тестирования как в отдельно 
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взятом банке, так и для масштабного (глобального) стресс-
тестирования банковского сектора национальными бан-
ками страны. В основе решения задачи используются ком-
плексные подходы оценки макроэкономической ситуации 
в стране и мире. Стрессовые ситуации могут задаваться 
пользователем путем варьирования величины «шоковых» 
значений (предусматривается возможность формирования 
несколько стрессовых сценариев).


Стресс-тестирование банковского сектора. В основе 
стресс-тестирования банковского сектора решается за-
дача выявления зависимости основных показателей бан-
ковской деятельности от макроэкономических факторов 
(цены на нефть, курс доллара и пр.). Оценка степени вли-
яния производится с помощью набора уравнений множе-
ственной регрессии, оцениваемых на длительном ретро-
спективном периоде и позволяющих определить влияние 
нескольких макрофакторов на каждый банковский по-
казатель. Построение стрессовых сценариев, таким 
образом, сводится к заданию стрессового изменения 
(«шоков») выбранных макропараметров. По результатам 
расчета модели можно будет получить стрессовое изме-
нение основных финансовых показателей на уровне бан-
ковского сектора.


Стресс-тестирование кредитной организации. В ос-
нове стресс-тестирования кредитных организаций автор 
анализировал изменение двух основных характеристик 
банковской деятельности, в результате реакции на стрес-
совые воздействия:


– кризис капитала;
– кризис ликвидности.
Алгоритм расчета изменения капитала основан 


на принципах высокочастотного прогнозирования (под-
ходы профессора Л. Кляйна). расчеты, проводимые с ис-
пользованием предлагаемого алгоритма, выполняются в 
несколько этапов. На первом этапе анализируются корре-
ляционные связи между капиталом банка и макрофакто-
рами, выявляется оптимальная глубина лагов, с которыми 
макрофакторы влияют на прогнозируемый индикатор. С 
помощью метода главных компонент всё множество ис-
ходных факторов, охватывающих основные сферы эконо-
мики, агрегируется в новые показатели (главные компо-
ненты). Последние характеризуют состояние и тенденции 
развития секторов экономики и внешней среды (моне-
тарной сферы, мировых товарных рынков и т.д.).


На следующем этапе главные компоненты исполь-
зуются как объясняющие переменные для регресси-
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Рис. 1. Пример интерфейса моделирования связи макроэкономических и банковских показателей  
методом главных компонент
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онной модели изменения капитала банка. Использование 
главных компонент позволяет снизить число регрессоров 
в моделях и избавиться от проблемы мультиколлинеар-
ности, тем самым значительно повысить качество регрес-
сионных моделей и прогнозов.


Для прогнозирования исходных стрессовых изменений 
макрофакторов применяются экстраполяция моделью 
ARIMA (Бокса-Дженкинса) и сценарный подход, коррек-
тирующий «нормальное» значение показателя до кризи-
сного уровня.


Использование такого алгоритма модели требует от 
пользователя только определения входных параметров, 
а прогнозирование динамики их развития будет произво-
диться на автоматизированной основе.


Алгоритм расчета изменения ликвидности 
строится при помощи балансовой модели банка. На входе 
модели задаются «стрессовые» изменения (в процентах) 
основных показателей деятельности банка (кредиты, де-
позиты, счета, фондовые портфели и пр.). Далее проис-
ходит процесс распространения кризисных явлений на 
активы и пассивы банка, после чего моделируются (на 
основе заданных пользователем параметров) алгоритмы 
«противодействия» стрессу – «восстанавливающее» ба-
лансовое равновесие.


Для определения методов «противодействия» стрессо-
вому событию в балансовой модели пользователь задает 
значения ряда параметров (приемлемый коэффициент ди-
сконта при ликвидации ценных бумаг, максимально воз-


можный привлеченный МБК и пр.), которые будут опре-
делять политику деятельности банка в условиях кризиса. 
При разных установленных параметрах результаты рас-
чета, а следовательно и потери от стресса для одного и 
того же кризисного сценария будут различны.


Полученная выходная информация балансовой модели 
позволит банку оценить свое состояние и максимально 
возможные потери от стрессовых событий и принять ре-
шение о правильности установленных значений параме-
тров методов «противодействия» кризису. При необходи-
мости значения параметров могут быть пересмотрены, а 
расчет произведен повторно.


комбинированный метод. В основе комбинирован-
ного метода лежит использование двух вышеперечи-
сленных алгоритмов в следующей последовательности:


1) на первом шаге с использованием макроэкономи-
ческой модели страны комплексно определяются стрес-
совые изменения на макро-уровне;


2) на втором шаге полученные величины макроэко-
номических «шоков» адаптируются с учетом индивиду-
альных особенностей отдельно взятого банка;


3) на третьем шаге для каждого банка рассчитывается 
балансовая модель с применением полученных на втором 
шаге индивидуальных стрессов;


4) на четвертом шаге полученные результаты расчетов 
отдельных банков агрегируются на уровень банковского 
сектора и формируются сводные результаты.


Данный подход может быть использован национальным 
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Рис. 2. Схема расчета имитационной балансовой модели банка
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банком страны и отдельными кредитными организациями 
совместно. роль разработки и расчета макроэкономиче-
ской модели, а также формирования макро-сценариев 
(оптимистичных и стрессовых) берет на себя центральный 
банк. Полученные результаты используются отдельными 
банками для внутреннего стресс-тестирования, а резуль-
таты расчета передаются обратно в национальный банк, 
где они суммируются на уровне страны.


Достоинством данного метода является использование 
единой методики расчета на макро- и микро-уровнях, од-
нотипность стрессовых сценариев для всех банков страны 
(что позволяет сопоставлять результаты отдельных 
банков) и прозрачность полученных результатов.


Практическая реализация инструментария стресс-
тестирования банков


Для практической реализации представленных ме-
тодик проведения стресс-тестирования отдельного банка 
или банковского сектора в целом требуется разработка 


комплексной информационно-аналитической системы. 
Далее рассмотрены основные аспекты архитектурного 
решения и инструментальной основы подобной системы.


архитектура системы. При создании ИАС СТ БС тре-
буется разработка архитектуры, соответствующей совре-
менным требованиям к подобным системам и основанная 
на разработанной автором унифицированной концепции 
стресс-тестирования. По мнению автора ИАС СТ БС 
должна включать в себя следующие функциональные мо-
дули (рис. 3):


1) Информационная база данных (ИБД) обеспечи-
вает настройку на существующие источники показателей 
макроэкономической и финансовой сферы, автомати-
зированный экспорт или ручной ввод исходных данных, 
накопление и хранение текущей, ретроспективной и мо-
дельно-расчетной информации. ИАС СТ БС строится с 
использованием современных технологий: хранилища 
данных, нацеленного на создание интегрированного ин-
формационного ресурса долговременного хранения и опе-
ративной аналитической обработки данных (OLAP).


Рис. 3. Архитектура информационно-аналитической системы стресс-тестирования банковского сектора
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2) Технологические компоненты системы реализованы 
на базе инструментально-технологических возможностей 
аналитического комплекса «Прогноз-5», речь о котором 
пойдет далее.


3) Модуль «Сценарный анализ финансовых кризисов» 
обеспечивает моделирование и анализ вероятности воз-
никновения финансовых кризисов, а также построение 
макроэкономических стрессовых сценариев.


4) Модуль «Моделирование стрессовых событий» 
предназначен для анализа распространения кризисных 
событий в банковской системе и позволяет решать сле-
дующие задачи:


– анализ сводных показателей банковского сектора;
– мониторинг изменения величины банковских рисков;
– анализ текущей и перспективной устойчивости;
– моделирование стрессовых изменений в макроэконо-


мике и банковском секторе;
– моделирование убытков кредитных организаций, 


вызванных стрессом;
– анализ достаточности капитала банковского сектора 


по результатам кризиса.
5) Модуль «Анализ устойчивости банковского сектора 


к кризисным явлениям» позволяет выявить банки, наи-
более подверженные различным видам рисков, а также 
анализировать устойчивость банковской системы к суще-
ственным негативным изменениям в экономике страны и 
мира.


6) Модуль «Представление данных и публикации» 
предназначен для отображения данных в табличной, гра-
фической и анимационной формах, а также в сети Ин-
тернет (посредством специализированного раздела веб-
доступа). В рамках модуля выделяются следующие группы 
отчетных форм:


– отчеты для ввода исходных данных, необходимых для 
расчета;


– отчеты для представления результатов расчета по од-
ному и нескольким вариантам расчета;


– отчеты сравнения и индикации различий вариантов 
расчета в разрезе ключевых направлений банковской де-
ятельности (достаточность капитала, уровень мгновенной 
и текущей ликвидности, структура активов и пассивов, ди-
намика доходности и пр.);


– отчеты сравнения результатов расчета с альтер-
нативными источниками результатов стресс-теста (на-
пример, с вариантами, предоставленными финансовыми 
организациями или международными банковскими регу-
ляторами);


– анимационное (динамическое) представление рас-
чета;


– сервисные отчеты.
По мнению автора представленная выше модульная 


архитектура ИАС СТ БС соответствует всем современным 
требованиям к СППр [1, 2, 3] и после выполнения ми-


нимальных работ по ее адаптации может быть внедрена 
в центральных банках стран СНГ и дальнего зарубежья.


Функциональные возможности. Как уже упоминалось 
выше в основе разрабатываемой ИАС СТ БС лежат об-
щепринятые международные стандарты и рекомендации 
Базельского комитета по банковскому надзору. Практи-
ческое использование ИАС СТ БС позволит создавать 
различные стрессовые макроэкономические сценарии и 
производить оценку возможных последствий для банков-
ского сектора от их реализации. В связи с этим, по мнению 
автора, целесообразно в ИАС СТ БС предусмотреть ре-
шение следующих задач1 и наличие следующих функций:


Задача 1. Мониторинг и анализ текущей ситуации в 
макроэкономике страны и на финансовых рынках:


– мониторинг макроэкономических показателей и ос-
новных показателей банковского сектора;


– мониторинг и анализ рыночных площадок, VaR-
анализ фондового риска;


Задача 2. Формирование сценариев социально-эко-
номического развития страны и банковского сектора на 
краткосрочную и среднесрочную перспективу:


– построение математических и экономических мо-
делей взаимодействия секторов экономики (в том числе 
банковского сектора);


– моделирование социально-экономического развития 
секторов экономики на краткосрочную и среднесрочную 
перспективу;


– формирование различных стрессовых макроэконо-
мических сценариев развития экономики страны и бан-
ковского сектора;


– оценка величин потрясений банковского сектора, 
вызванных изменением макроэкономических параметров 
в секторах экономики (изменение цены на нефть, сни-
жение темпа роста ВВП, увеличение инфляции и т.п.) в 
разрезе различных стрессовых сценариев;


Задача 3. Стресс-тестирование отдельных банков с ис-
пользованием имитационной балансовой модели (индиви-
дуальный стресс-тест):


– выделение и анализ стрессовых изменений для инди-
видуального банка;


– построение имитационной балансовой модели дея-
тельности банка в кризисной ситуации;


– возможность проведения расчета стресс-теста на 
произвольный заданный период (краткосрочную и сред-
несрочную перспективу);


Задача 4. Стресс-тестирование группы банков с учетом 
внутренних взаимосвязей (групповой стресс-тест)


– выделение схожих особенностей у банковских групп 
при проведении стресс-теста;


– формирование стрессовых воздействий для банков-
ской группы;


– моделирование деятельности банковской группы в 
кризисной ситуации с учетом взаимосвязи между банками 


1  Представленные задачи  соответствуют разработанной автором унифицированной концепции стресс-тестирования банковского сектора [1].
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(участие на рынке МБК, «переток» средств вкладчиков и 
т.п.);


– анализ при проведении стресс-тестирования нега-
тивных и позитивных вторичных эффектов, вызванных 
взаимодействиями между банками и их экономическими 
агентами в кризисе;


– выделение в условиях кризиса групп банков-лидеров 
и банков-аутсайдеров;


Задача 5. Стресс-тестирование банковского сектора с 
учетом кризисных изменений в макроэкономике страны 
(комплексный стресс-тест)


– анализ стрессовых изменений в банковском секторе 
по заданным изменениям макропараметров;


– формирование в целях стресс-тестирования ком-
плекса взаимосвязанных моделей распространения стрес-
совых воздействий от уровня банковского сектора до от-
дельных банков (от макро- до микро-уровня);


– проведение расчетов стресс-теста банковского сек-
тора в целом и отдельно взятых банков с учетом раз-
личных макроэкономических сценариев (разной силы 
«кризисности»);


– выявление банков, наиболее подверженных стрес-
совым воздействиям;


– проведение сравнительного анализа результатов 
расчета стрессовых сценариев;


Задача 6. Анализ достаточности капитала и ликвид-
ности банковского сектора:


– моделирование финансового результата отдельных 
банков и банковского сектора в целом в стрессовой си-
туации;


– анализ и оценка в стрессе убытков банков, обуслов-
ленных следующими банковскими рисками: кредитный, 
рыночный (фондовый, валютный, процентный) и риск по-
тери ликвидности;


– оценка достаточности капитала банковского сектора 
в разрезе стрессовых сценариев и выявление банков с де-
фицитом капитала;


– анализ уровня мгновенной и текущей ликвидности 
банковского сектора в кризисе и выявление банков с по-
тенциальной склонностью к техническому дефолту.


Вышеперечисленные функциональные возможности 
ИАС СТ БС позволяют конечным пользователям системы 
адаптировать задачу по анализу устойчивости банковской 
системы под условия своей страны.


Интерфейсное решение и инструментальная среда 
разработки ИАС СТ БС


С учетом положений предложенной автором унифи-
цированной концепции для создания инструментария 
стресс-тестирования и в соответствии с современными 
требованиями к СППр при проектировании и создании 
ИАС СТ БС целесообразно учитывать следующие обще-
системные принципы:


1) Модульность: в рамках предложенной унифици-
рованной концепции по организации стресс-тестирования 


ИАС СТ БС должна быть построена из независимых мо-
дулей (инструментов), позволяющих решать задачу по 
организации стресс-тестирования банковского сектора 
стран СНГ и дальнего зарубежья;


2) Независимость от разработчика: в связи с уни-
фицированностью предложенного подхода к стресс-те-
стированию ИАС СТ БС должна обеспечивать возмож-
ность сопровождения собственными силами Заказчика;


3) Информационная независимость: в связи с тем, 
что форма организационного контроля за банковским 
сектором в стране может быть различная, ИАС СТ БС 
должна иметь возможность адаптироваться к различным 
информационным источникам макроэкономической и фи-
нансовой сферы.


4) Масштабируемость к объекту исследования: в 
связи с тем, что количество действующих банков в стране 
может варьироваться от нескольких десятков до нескольких 
тысяч, а методы надзора за деятельностью финансовых ин-
ститутов нацелены на различные задачи (макро- или ми-
кропруденциальный надзор) ИАС СТ БС должна предус-
матривать работу пользователя как с уровнем банковского 
сектора, так и уровнем отдельных банков;


5) Инвариантность относительно уровня подго-
товки пользователя: в связи с различием в формах ор-
ганизации банковского надзора в странах СНГ и дальнего 
зарубежья ИАС СТ БС должна содержать как простые, 
так и сложные, «продвинутые» инструменты стресс-те-
стирования;


6) Надежность и быстродействие: система 
должна обеспечивать надежность операций изменения, 
обработки и сохранения данных на основе распреде-
ленных транзакций. В случае отказа оборудования и об-
щесистемного программного обеспечения откат соот-
ветствующих транзакций не должен приводить к сбоям 
в работе системы и переходу ее объектов в некорректное 
состояние. Транзакции и аналитические запросы в си-
стеме должны выполняться с приемлемой скоростью для 
полноценного функционирования системы при рабочей 
нагрузке на сети и сервера.


7) Дружественность к пользователю: система 
должна иметь интуитивно-понятный интерфейс, обеспе-
чение пользовательской работы без жестких требований 
к знаниям в области программирования и архитектуры 
построения системы (см. рис. 4).


Учитывая все вышеперечисленные принципы ИАС 
СТ БС построена на основе использования Аналитиче-
ского комплекса (АК) «Прогноз», который является соб-
ственной разработкой компании «ПрОГНОЗ» [4]. АК 
«Прогноз» – интегрированная платформа для создания 
транзакционных и информационно-аналитических си-
стем и систем поддержки принятия решений, объединя-
ющая современные технологии хранилищ данных, опера-
тивного анализа данных (OLAP), средства имитационного 
и эконометрического моделирования, возможности WEB-
доступа и COM-интерфейса [4]. Данная интегрированная 
платформа предоставляет весь необходимый набор ин-
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струментов для создания систем поддержки принятия ре-
шений в области стресс-тестирования банковского сек-
тора и анализа банковских рисков, выполнения сложных 
расчетов на больших объемах данных. Структура АК 
«Прогноз» построена по модульному принципу и со-
держит ряд следующих автономных модулей (рис. 5):


1) Модуль интеграции данных предназначен для со-
здания хранилища данных системы, в основе которого 
лежит единая модель метаданных, позволяющая пред-
ставить любую информацию системы виде многомерного 
куба данных, соответствующего всем принципам OLAP-
технологии. В рамках модуля реализованы механизмы 
управления нормативно-справочной информацией (мастер-
данные); извлечения, трансформация и загрузка исходных 
данных (ETL); специализированная подсистема сбора 
данных. Предусмотрена интеграция с внешними реляцион-
ными и многомерными базами и хранилищами данных.


2) Модуль отчетности и отображения данных пред-
назначен для создания на основе многомерных и реляци-
онных источников данных отчетов произвольной струк-
туры (Print-perfect business and operational reports), 
отображающих данные системы в виде таблиц, графиков, 
диаграмм, и электронных карт.


3) Модуль мониторинга и анализа обеспечивает опе-
ративный OLAP-анализ произвольных данных системы, 


предусматривающий использование интерактивных та-
блиц, графиков и диаграмм с возможностью управления 
детализацией или агрегацией данных. В рамках модуля 
реализованы средства экспресс-анализа данных матема-
тическими и статистическими методами.


4) Модуль моделирования и прогнозирования пред-
назначен для создания динамических моделей бизнес-про-
цессов с использованием широкого класса методов моде-
лирования, в том числе эконометрических, балансовых, 
оптимизационных, нейросетевых и т.п.


5) Модуль разработки приложений имеет встро-
енный объектно-ориентированный язык программи-
рования, в основе которого лежит собственная ин-
струментальная среда создания и отладки приложений, 
содержащая обширный набор собственных программных 
и интерфейсных компонентов (например, компонент ин-
терактивной таблицы TabSheetBox, компонент Ribbon, 
комплексный компонент настройки моделей ModelBox и 
многое другое).


Все эти возможности послужили основанием для вы-
бора АК Прогноз в качестве инструментального средства 
для реализации ИАС СТ БС.


В рамках инструментальных средств АК «Прогноз» 
целесообразно выделить не имеющий аналога в мировой 
практике уникальный механизм рядного режима работы 


Рис. 4. Пример интерфейса пользователя ИАС СТ БС
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Рис. 5. Архитектура аналитического комплекса «Прогноз»


Рис. 6. Пример интерфейса доступа к рубрикатору показателей котировок фондового рынка
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с данными, предназначенный для конструирования, ана-
лиза и моделирования финансовых и макроэкономиче-
ских показателей. На рисунке 6 представлен пример ин-
терфейса по работы с данным инструментом. Слева на 
рисунке представлен сгруппированный по атрибутам пе-
речень фондовых котировок, существующих в системе. 
Справа сверху – табличное отображение рядов, внизу – 
окно статистики и графическое представление инфор-
мации. В рамках инструмента работы с рядным режимом в 
АК «Прогноз» реализована возможность использования 
как уже существующих экономико-математических мо-
делей (трендовые модели, модели сглаживания, регресси-
онные модели и т.п.), так и интеграции собственных ме-
тодов, реализованных на языке Fore (внутренний язык АК 
«Прогноз») в составе программных модулей приложения.


Другим отличительным преимуществом АК «Прогноз» 
является мощная встроенная библиотека экономико-мате-
матических методов, позволяющая конструировать модели 
любой сложности. Все инструментальные возможности 
предоставляются конечному пользователю при помощи 
интуитивно-понятного и доступного интерфейса контей-
нера моделирования. На рисунке 7 представлен пример 
интерфейса оценки влияния изменений экзогенных пере-


менных (левый верхний график) на ключевые макроэко-
номические показатели. Оценки влияния представлены в 
виде отклонений от базового сценария (центральная линия 
на графике) при девальвации (верхняя линия на графике) 
и ревальвации (нижняя линия на графике) курса доллара.


С использованием встроенного в АК «Прогноз» кон-
структора регламентной отчетности в рамках типового ва-
рианта системы стресс-тестирования банковского сектора 
реализован большой перечень аналитических документов. 
С помощью инструмента OLAP-навигатора можно опера-
тивно просматривать любые данные, содержащиеся в си-
стеме, произвольным образом настраивая способ их ото-
бражения (табличный, графический, картографический). 
На левом графике сверху (см. рис. 8) представлено распре-
деление кредитных организаций по финансовому состоянию 
после расчета стресс-теста. Вторая диаграмма демонстри-
рует распределение банков по уровню достаточности капи-
тала и ликвидности после воздействия макроэкономических 
стрессовых событий. На карте изображен региональный ас-
пект потерь (убытков) банковского сектора внутри страны. 
На левом графике снизу представлена динамика изменения 
показателя «депозиты населения» при различных стрес-
совых сценариях. Центральная нижняя диаграмма демон-


Рис. 7. Пример интерфейса сценарного анализа макроэкономической модели
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стрирует сравнение убытков в разрезе разных сценариев по 
результатам расчета модели. На правом нижнем графике 
можно увидеть распределение потерь (в капитале банков-
ского сектора) по видам банковских рисков.


Выводы


Стабильность банковского сектора является залогом 
успешного развития экономики страны. Представленная в 


рамках данной статьи ИАС СТ БС является эффективным 
средством оценки текущей и перспективной финансовой 
устойчивости как банковской системы в целом, так и от-
дельных финансово-кредитных учреждений страны. Ее 
использование в надзорных органах центральных банков 
стран СНГ и дальнего зарубежья позволит правительству 
и центральным банкам различных государств разрабаты-
вать комплексные антикризисные меры в области бан-
ковской и финансовой сферы.
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Рис. 8. Примеры графического отображения результатов расчета модели стресс-тестирования банковского сектора
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Х И М И Я


Исследование реакции окислительного хлорфосфорилирования синтетического 
дивинильного каучука под действием PCl3 в присутствии кислорода методом 
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Синтез фосфорсодержащих полимеров в результате хи-
мической модификации про-мышленных образцов 


соединениями фосфора является технологически более 
удобным и экономически выгодным по сравнению с процес-
сами полимеризации и поликонденсации соответствующих 
мономеров. Одним из перспективных методов получения 
полифункциональных полимеров с одновременным введе-
нием нескольких функциональных групп в макромолекулу 
является реакция окислительного хлорфосфорилирования 
под действием PCl3, в присутствии кислорода, проводимая 
на базе дешевых исходных реагентов и легко осуществимая 
на практике. Несмотря на то, что для низкомолекулярных 
органических соединений эта реакция глубоко изучена и 
широко применяется уже давно [1,2], этого нельзя сказать 
о полимерах. В литературе имеются сведения об окисли-
тельном хлор-фосфорилировании лишь некоторых поли-
меров [3]. Принимая во внимание, что указанные поли-
меры являются предельными, проведение окислительного 
хлорфосфорилирования полимеров, содержащих двойную 
связь (в том числе синтетических дивинильных каучуков 
(СКД)), и химическое и физико-химическое исследование 
продуктов превращения последних является весьма акту-
альным с научной и практической точки зрения.


Поскольку отсутствие математической модели про-
цесса получения фосфохлорированного полимера услож-
няет его оптимизацию, в данной работе нами была пред-
принята попытка построить математическую модель 
данного процесса на основе экспериментально-статисти-
ческих методов.


Экспериментальная часть


Для установления количественных соотношений, от-
ражающих влияние основных факторов технологического 
режима, к числу которых относятся: количество PCl3-Х1, 
гр., количество СКД-Х2, гр., скорость подачи кислорода-
Х3, л×ч-1, продолжительность реакции-Х4, ч., с выход-
ными параметрами: количество фосфора в полимере-У1, 
%, скорость превращения в фосфохлорированный моди-
фикат-У2 г×моль× (л×мин)-1; был использован метод ак-
тивного планирования эксперимента [4]. Основной уро-
вень по каждой из независимых переменных и интервалы 
варьирования выбирали на основе предварительных ис-
следований (табл.1).


Матрица планирования, представляющая плани-
рование факторного эксперимента (ПФЭ) типа 24, за-


Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда развития Науки при Президенте Азербайджанской республики – Грант № EIF-2011-
1(3)-82/68/4


Таблица 1. Основной уровень и интервалы варьирования для независимых переменных


Уровни Независимые переменные
Х1, гр Х2, гр Х3, л×мин-1 Х4, ч


Основной уровень:0 0,205 0,7 35,25 7,75
Интервал варьирования:D 0,195 0,6 34,75 7,25
Верхний уровень:+1 0,4 1,3 70 15
Нижний уровень:-1 0,01 0,1 0,5 0,5
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писанная в кодовых обозначениях, а также результаты 
опытов представлены в табл.2.


Математическое выражение зависимости параметра 
оптимизации от входных независимых переменных пред-
ставлено в виде регрессионного уравнения


Ук= ∑ ∑
= ≠=


⋅⋅+⋅+
n


1i


n


ji 1i
jiijii0 xxaxaa   (1)


Где Ук – значение параметра оптимизации; xi,xj – ко-
дированные обозначения факторов модели, n – число 
факторов, а0 – величина свободного члена в уравнении 
регрессии, ai, aij – коэффициенты соответственно линей-
ного эффекта и парного взаимодействия факторов. Коди-
рованные переменные связаны с количеством PCl3 – (Z1), 
СКД – (Z2), скоростью подачи кислорода – (Z3), продол-
жительностью реакции – (Z4) следующими соотноше-
ниями:


 


На основании результатов ПФЭ были рассчитаны ко-
эффициенты регрессии при помощи следующих выра-
жений:


  (2) 


  (3)


  (4)


а0=4,95; а1=2,48; а2=0,096; а3=-0,1325; а4=2,005
а12=0,0488; а13=-0,1175; а14=-0,13; 
а23=0,0211; а24=0,04; а34=-0,044
b0=0,83∙10–4; b1=0,355∙10–4; b2=-0,0022∙10–4; 
b3=-0,0063∙10–4; b4=-0,384∙10–4;
b12=0,004∙10–4; b13=-0,0074∙10–4; b14=0,08∙10–4; 
b23=-0,0086∙10–4; b24=-0,0051∙10–4; 
b34=0,0014∙10–4.


После вычисления коэффициентов уравнений рег-
рессии проводили статистический анализ, включающий 
следующие этапы:


1. Оценка дисперсии воспроизводимости (оценка 
ошибки эксперимента)


2. Проверка значимости коэффициентов уравнения 
регрессии по критерию Стьюдента;


3. Оценка адекватности модели с использованием кри-
терия Фишера.


Химия


Таблица 2. Матрица планирования, представляющая ПФЭ типа 24,записанная в кодовых обозначениях,  
и результаты опытов


№ Независимые  
переменные


Выходные параметры,
Экспериментальные данные


Расчетные значения


Х1 Х2 Х3 Х4 У1, % У2 г×моль× (л×мин)-1×104 У1 У2 ×104


1 + + + + 9,3 0,875 9,25 0,865
2 + + + - 5,5 1,5 5,3 1,634
3 + + - + 9,8 0,895 9,63 0,875
4 + + - - 5,9 1,550 5,65 1,64
5 + - + + 8,9 0,863 8,95 0,859
6 + - + - 5,2 1,56 5,0 1,62
7 + - - + 9,4 0,88 9,34 0,87
8 + - - - 5,8 1,51 5,37 1,63
9 - + + + 4,6 0,08 4,26 0,14


10 - + + - 0,4 0,9 0,28 0,91
11 - + - + 4,7 0,07 4,44 0,106
12 - + - - 0,35 0,95 0,47 0,925
13 - - + + 4,3 0,08 4,15 0,13
14 - - + - 0,45 0,97 0,37 0,94
15 - - - + 4,65 0,08 4,33 0,135
16 - - - - 0,25 0,92 0,35 0,94
17 0 0 0 0 4,7 1,001 4,95 0,83
18 0 0 0 0 4,85 1,04
19 0 0 0 0 4,95 1,1
20 0 0 0 0 5,1 1,05
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Для определения оценки дисперсии воспроизводи-
мости (ошибки эксперимента) S2{у1} и S2{у2} поставили 
дополнительные опыты (m0=4) в центре планирования и 
рассчитали значения S2 по формуле 


  (5)


где  – cреднее значение выходного параметра в 
центре плана;  – опытные значение выходного па-
раметра в центре плана; m-1-число степеней сво-
боды для расчета оценки дисперсии. В результате вычи-
слений получены следующие значения: S2{у1} =0,043; 
S2{у2}=0,00258∙10–8 и соответственно среднеквадра-
тичные отклонения S{у1} =0,207; S{у2}=0,0508∙10–4


Проверку на значимость полученных коэффициентов 
проводили по «t» критерию Стьюдента при надежности 
оценки 0,95 и числе степеней свободы f1=m0–1=3.


Используя формулы: 


  
(6)


 


   
(7)


и подставляя численные значения S{y1} и S{y2} в урав-


нение (7) находим ; 
.
. 


После этого, используя уравнение (6), находим расчетные 
значения критерия Стьюдента «t» для каждого коэффи-
циента уравнений У1 и У2. Табличное значение tT=3,18 
для числа степеней свободы равного 3.


расчеты показали, что для уравнения у1 коэффициенты 
а2, а12, а23, а24, а34 незначимы, а для уравнения у2 незна-
чимыми являются коэффициенты b2; b3; b12; b13; b23; b24; 
b34.. Незначимость этих коэффициентов можно объяснить 
тем, что данные факторы и выбранные по ним основные 
уровни близки к оптимуму. С учетом этого, уравнение (1) 
принимает следующий вид:
у1=4,95+2,48х1+2х4–0,1325х4–0,1175х1х3–0,13 х1х4 (8)
у2=0,83∙10–4+0,355∙10–4х1–0,384∙10–4х4+
0,08∙10–4 х1х4  (9)


Уравнения (8), (9) представляют собой математиче-
скую модель, описывающую экспериментальные данные.


3. Оценку адекватности математической модели (8,9) 
проверяли по критерию Фишера [5], представляющего 
собой отношение остаточной дисперсии к дисперсии вос-
производимости: 


   
(10)


где – остаточная дисперсия, определяемая по фор-
муле 


  
(11)


где l – число значимых коэффициентов в уравнениях 
регрессии; 


 
–расчетные и экспериментальные 


значения функции отклика. N-количество опытов в ма-
трице. Подставляя численные значения в уравнения (10) 
и (11), получаем:


     


F1=1,536               F2=5,87.
Сравнивая найденные значения FP критерия с таблич-


ными при выбранной доверительной вероятности 95 % 
и числах степеней свободы f1=10 и f2=3, видим, что рас-
четные значения FP меньше табличного FТ =8,84, что сви-
детельствует о том, что уравнения регрессии (8,9) адек-
ватно описывает поверхность отклика. Следовательно 
они могут служить статистической моделью закономерно-
стей изменения параметров процесса.


Далее возникает задача нахождения таких значений 
входных переменных, которые позволяют найти мак-
симум содержания фосфора в полимере и скорость 
превращения СКД. По величинам и знакам линейных 
коэффициентов уравнений поверхностей откликов 
можно судить о степени влияния отдельных факторов 
на величину критерия оптимизации. Чем больше вели-
чина аi для соответствующего фактора, тем сильнее его 
 влияние.


На основании уравнений (8,9) можно предположить, 
что максимальное значение содержания фосфора в по-
лимере-У1 можно получить при высоких значениях Х1 и 
Х4 при базовых значениях Х2 и Х3. На величину скорости 
превращения СКД-У2 влияет высокое значение Х1 и малая 
Х4, при базовых значениях Х2 и Х3.


В соответствии с полученными численными значе-
ниями коэффициентов уравнения регрессии, а также их 
знаками, было намечено движение по градиенту. Данные 
по этому методу приведены в таблице 3. Для решения по-
ставленной задачи уравнение (8,9) из кодированного вида 
преобразовали в натуральный вид. Получили уравнения в 
натуральном виде:
У1=-0,0078+14,25Z1+0,127Z2+0,0021Z3+0,295Z4–
0,0232Z1Z3–0,092Z1Z4  (12)
У2=0,954+1,396Z1–0,007Z2+0,000224Z3–
0,0646Z4+0,0342Z1Z2–0,00109Z1Z3+ 0,0566Z1Z4     (13)


Так как на введение фосфора в полимер наиболее су-
щественно влияет увеличение количества PCl3 и про-
должительности реакции, по этим параметрам был вы-
бран шаг движения по градиенту. результаты приведены 
в табл 3.


Поскольку на скорость превращения СКД наиболее 
существенное влияние также оказывает уменьшение ко-
личества PCl3 и продолжительности реакции, то по этим 
параметрам был выбран шаг движения по градиенту. ре-
зультаты приведены в табл 4.


Анализируя результаты движения к оптимуму из та-
блицы 3 видим, что для увеличения выхода У1 необходимо 
увеличивать значение Z1 от среднего к максимуму и далее 
до 0,6 гр. PCl3, количество СКД-Z2 до уровня 0,74, ско-
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рость подачи кислорода – Z3 до уровня 31,25 л×час-1; про-
должительность реакции до 19,75 часов. При этих значе-
ниях входных переменных на выходе имеем У1=13,06 % а 
У2=1,19×10–4	г•моль/л×мин; Из таблицы 4 следует, что 
максимум величины У2, т.е. скорость превращения синте-
тического дивинильного каучука в фосфохлорированный 
модификат получается равной 1,78×10–4 при входных зна-


чениях Z1=0,605; Z2=0,7; Z3=33,65; Z4=0,25 часа; при 
этом величина У1=8,36 %.


Таким образом, для осуществления процесса с вы-
сокой скоростью, с технологической точки зрения, и для 
введения в полимер большого количества фосфора, не-
обходимо взять значения исходных параметров в соответ-
ствии с данными таблицы 3 и 4.
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Таблица 3. Движение по градиенту полученных численных значений и знаков коэффициентов уравнения регрессии


Уровни Входные переменные Выходные параметры
Z1 Z2 Z3 Z4 У1 У2×104


Базовый 0,205 0,7 35,25 7,75
Интервал варьирования:D 0,195 0,6 34,75 7,25
Коэффициенты регрессии ai 2,48 0,096 -0,1325 2,0
Произведение D ai 0,496 0,0576 -4,6 14,5
Шаг 0,05 0,005 -0,5 1,5
Опыты 0,205 0,7 35,25 7,75 5,15 0,829


0,255 0,705 34,75 9,25 6,3 0,845
0,305 0,71 34,25 10,75 7,34 0,869
0,355 0,715 33,75 12,25 8,42 0,902
0,405 0,72 3325 13,75 9,5 0,94
0,455 0,725 32,75 15,25 10,58 0,99
0,505 0,73 32,25 16,75 11,65 1,05
0,555 0,735 31,75 18,25 12,105 1,12
0,605 0,74 31,25 19,75 13,06 1,19


Таблица 4. Результаты расчетов по количеству PCl3 и продолжительности реакции


Уровни Входные переменные Выходные параметры
Z1 Z2 Z3 Z4 У1 У2×104


Базовый 0,205 0,7 35,25 7,75
Интервал варьирования:D 0,195 0,6 34,75 7,25
Коэффициенты регрессии ai 0,355 -0,0022 -0,0063 -0,384
Произведение D ai 0,069 -0,0013 -0,2189 -2,784
Шаг 0,05 0,005 -0,2 -1,25
Опыты 0,205 0,7 35,25 7,75 5,05 0,829


0,255 -"- 35,05 6,50 5,35 0,98
0,305 -"- 34,85 5,25 5,65 1,13
0,355 -"- 34,65 4,00 5,97 1,27
0,405 -"- 34,45 2,75 6,31 1,4
0,455 -"- 34,25 1,50 6,65 1,527
0,505 -"- 34,05 0,25 7,01 1,65
0,555 -"- 33,85 0,25 7,68 1,72
0,605 -"- 33,65 0,25 8,36 1,78
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Влияние добавок разной химической природы на растворимость полиакриламида
Нестеренко Татьяна Васильевна, студент


Национальный авиационный университет (Украина)


В работе представлены результаты исследования по выбору химического вещества, которое бы снижало 
растворимость полиакриламида; построены графики, отображающие изменение массы композиции, ко-
торая состоит из полиакриламида и добавок разной химической природы.


Ключевые слова: полиакриламид, растворение, карбамид, хлорид натрия, аэросил, карбонат кальция.


В данное время полиакриламид (ПАА) широко исполь-
зуется в разных отраслях народного хозяйства – хи-


мической, горнорудной, золотодобывающей, нефтега-
зовой, угольной, целлюлозно-бумажной, текстильной. 
Он находит применение в содовом производстве, произ-
водстве шифера и асбестоцементных труб, гранулиро-
ванных удобрений. Наиболее широко ПАА используют 
в качестве флокулянтов для очищения природных и про-
мышленных сточных вод. [2] В последние года перспек-
тивным направлением считается использование поли-
мера в пластической, эстетической и реконструктивной 
хирургии. [1]


В связи с этим возникает потребность в улучшении 
свойств композиций с ПАА и уменьшении растворимости 
для их эффективного использования.


Объект и методы исследования


Объектом исследования является композиция ПАА с 
добавлением различных органических и неорганических 
примесей. Предметом – растворимость ПАА в зависи-
мости от используемой добавки.


Для проведения исследования был применен весовой 
метод. Этот метод заключается в взвешивании образцов 
до и после набухания и определении степени набухания 
ПАА. [4]


Выполняя эксперимент, полиакриламид был помещен 
в капроновые мешочки. К каждому из них добавлялись 
примеси различной химической природы: карбамид (с 
концентрациями 1, 30 и 50%), карбонат кальция (1%), 
хлорид натрия (5%), немодифицированный аэросил 
(1%). В течение 4 часов через равные промежутки вре-
мени образцы взвешивались. Из полученных данных было 
рассчитано изменение массы полимера во времени и по-
строены кривые, отражающие это изменение.


%100
0
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−


=
m


mm
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m0 – масса исходного образца;
m – масса набухшего образца.


Постановка задания


Целью работы является выбор химического вещества, 
которое бы оптимально замедляло процесс растворения 
ПАА.


Результаты и их обсуждение


Перед тем как раствориться, ПАА начинает поглощать 
низкомолекулярную кислоту – карбамид, и происходит 
набухание. Полимер увеличивается в массе и объеме.


Набухание связано с изменением структуры по-
лимера. На начальной стадии набухания происходит 
сольватация – энергетическое взаимодействие рас-
творителя с ПАА. растворитель разрывает часть меж-
молекулярных связей в полимере и образует с ним свои 
связи. Сольватированный растворитель, вследствие пе-
рестройки его структуры, сжимается, и его плотность 
увеличивается. При этом выделяется теплота гидра-
тации. Дальнейшее набухание с поглощением больших 
количеств растворителя происходит уже без выделения 
теплоты.


Между молекулами полиакриламида и карбамида не 
возникает никаких химических связей, а только появ-
ляются межмолекулярные силы Ван-дер-Ваальса. На-
бухший полимер представляет собой раствор карбамида, 
и в одно время сосуществует со слоем чистого карбамида.


Подвижность молекул низкомолекулярной жидкости 
очень велика. При контакте полимера с карбамидом мо-
лекулы карбамида начинают быстро проникать в фазу 
ПАА, прежде всего в пространство между элементами 
надмолекулярной структуры. При этом процесс сопрово-
ждается раздвиганием длинных цепей макромолекул, ко-
торые вследствие большого размера очень медленно про-
никают в среду молекул карбамида.
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Через определенный промежуток времени, когда 
звенья ПАА достаточно раздвинуты, они начинают мед-
ленно диффундировать в растворителе. Возникают слои 
более разбавленного раствора, которые сосуществуют с 
пластами более концентрированного раствора. Со вре-
менем концентрации обоих слоев делаются равными, 
слои сливаются, образуя однофазную гомогенную си-
стему. Набухание самовольно переходит в растворение. 
Этот процесс заключается в отделении сольватированных 
макромолекул от набухшего полимера с переходом в рас-
твор. [3]


На процесс растворения полимера влияет его природа 
и химическое строение. Так как звенья цепей и молекулы 
ПАА и карбамида близкие по полярности, то и энергия 
взаимодействия между молекулами примерно одинакова, 
что положительно влияет на процессы набухания и рас-
творения. Образования водородных связей также способ-
ствует растворимости.


Рис. 1. Растворимость композиций, состоящих из 
полиакриламида и 1% карбамида


При добавлении к системе полиакриламид-карбамид 
хлорида натрия растворимость несколько снижается. Это 
связано с тем, что кристаллическое вещество значительно 
хуже растворяется, чем аморфное.


В молекуле полимера и карбамида избыточный отри-
цательный заряд ориентируется на атоме кислорода, а 
избыточный положительный на атоме водорода. Таким 
образом, ПАА и карбамид с растворами образуют во-
дородные связи, которые слабее, чем ионные, которые 
свойственны хлориду натрия.


Чтобы нарушить связи в кристаллическом веществе, 
необходимы большие затраты энергии. Линейная струк-
тура полимеров с ответвлением функциональных групп 
способствует гидрофобизации ПАА. Кристаллическая ре-
шетка хлорида натрия не предусматривает протекания 
таких процессов.


При добавлении к ПАА аэросила растворимость на-
много увеличивается. Оксид кремния не образует струк-
турной сетки, и такая система ведет себя как ньюто-
новская жидкость. Ее вязкость небольшая, что создает 
хорошие предпосылки для растворения.


Высокая удельная поверхность аэросила и наличие на 
поверхности частиц силанольных (≡ SiOH) и силанди-


ольных (-Si-OROH) групп способствует адсорбции воды.
При введении в систему карбоната кальция раство-


римость, как и с хлоридом натрия, снижается. Но в этом 
случае такое снижение несколько больше. Это можно 
объяснить тем, что карбонат кальция – соединение нера-
створимое, и энергия связи в молекуле выше, чем у хло-


Рис. 2. Растворимость композиций, состоящих из 
полиакриламида, 1% карбамида и 5% хлорида натрия


Рис. 3. Растворимость композиций, состоящих из 
полиакриламида, 1% карбамида и 1% аэросила


Рис. 4. Растворимость композиций, состоящих из 
полиакриламида, 1% карбамида и 1% карбоната 


кальция


Химия
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рида натрия. Для разрушения такого вида связи необхо-
димы большие затраты энергии. Структурная формула 
карбоната кальция отражает невозможность попадания 
молекул воды между молекулами CaCO3.


CaCO3, взаимодействуя с функциональными группами 
ПАА и карбамида, образует межмолекулярные связи, за-
медляющие процесс растворения.


В зависимости от того, какую долю карбамида со-
держит система, растворимость значительно меняется.


Рис. 5. Растворимость композиций, состоящих из 
полиакриламида, 30% карбамида


Рис. 6. Растворимость композиций, состоящих из 
полиакриламида, 1% карбамида и 50% карбамида


При значительном увеличении концентрации макро-
молекулярные клубки начинают разворачиваться; вытя-
нутые макромолекулы теряют свою независимость в рас-
творителе и образуют более сложные надмолекулярные 
структуры. Сначала появляются ассоциаты упаковочного 


или фибриллярного типов, а затем возникает взаимодей-
ствие между ассоциатами с образованием структурной 
сетки. В такой сетке межмолекулярные связи непрерывно 
разрушаются и возникают. Такие концентрированные 
растворы являются структурированными растворами.


Структурированные растворы не подчиняются за-
кону Ньютона, их вязкость достаточно высока. Следова-
тельно, чем больше увеличивается концентрация добавок, 
тем более вязкой становится система. И в таком случае 
растворимость полимера становится меньше. Даже не-
большое количество поперечных связей между цепями 
мешает отделению их друг от друга и перехода в раствор. 
[4]


Так как количество поперечных связей в молекуле ПАА 
небольшое, то молекулы низкомолекулярной кислоты – 
карбамида – могут проникать в фазу полимера. Это про-
никновение сопровождается раздвижение отрезков цепей, 
и полимер значительно набухает. Повышение концен-
трация карбамида стабилизирует макромолекулы ПАА, 
уменьшая их подвижность. Такое явление осложняет про-
цесс растворения.


Выводы


1. Проанализировав полученные результаты, можно 
сделать заключение, что для системы, содержащей 30% 
карбамида, набухание намного больше, чем для образца, 
содержащего 1% карбамида, но растворимость указанных 
смесей меньше для обр


азца, содержащего 30% карбамида.
2. При увеличении концентрации карбамида до 50% 


набухание возрастает еще больше, а растворимость ста-
новится меньше.


3. Для систем, наполненных оксидом кремния, кар-
бонатом кальция, и хлоридом натрия, набухание возра-
стает по сравнению с исходной системой. растворимость 
меньше для образца, содержащего карбонат кальция и 
хлорид натрия, и большая при наличии в системе оксида 
кремния.


4. В зависимости от концентрации карбамида в ПАА 
растворимость системы сильно меняется. Полученные 
результаты позволяют предположить, что для умень-
шения растворения ПАА необходимо использовать зна-
чительные концентрации карбамида.
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Б И О Л О Г И Я


Структура паразитарного сообщества кишечника поголовья свиней  
Ульяновской области


Захаров Александр Алексеевич, кандидат биологических наук, ст.преподаватель
Ульяновский государственный педагогический университет


В последние годы особую актуальность приобретает 
широко распространенная «новая» протозойная ин-


вазия – бластоцистоз, обусловленная паразитирова-
нием преимущественно в толстой кишке простейших 
Blastocystis spp.


Экологической нишей для данных простейших является 
слепая кишка и проксимальная часть ободочной кишки, в 
меньшей мере – самая дистальная часть подвздошной 
кишки человека и животных, где паразиты обнаруживаются 
в эпителии слизистой оболочки. Это подтвердилось введе-
нием бластоцист в слепую кишку крыс [6, с. 456–460].


До недавнего времени бластоцистную инвазию об-
ычно рассматривали как транзиторный протозооз, харак-
терный для путешественников в тропические и субтропи-
ческие страны.


Исследованиями ряда авторов была установлена про-
тозойная природа данной инвазии, уточнено его таксо-
номическое положение [1, с. 53], [7, с. 495–501], [8, с. 
147–161], [9, с. 277–283], [10, с. 15–19], [11, с. 61–
79]. Подтверждена также роль бластоцист в развитии па-
разитозов человека и животных, развивающихся на фоне 
снижения резистентности макроорганизма. Находясь в 
кишечнике, бластоцисты участвуют в формировании ми-
кробиоценоза данного биотопа. Нарушая баланс микро-
организмов, данный возбудитель, способствует созданию 
благоприятных условий для развития патологических 
процессов [2, с. 51–52], [3, с. 84].


Бластоцистоз чаще всего регистрируется в виде спора-
дических случаев. В частности, в Саудовской Аравии было 
выявлено 239 больных, в Канаде – 130, в Непале – 107 
больных бластоцистозом [5, с. 379–385]. Имеются со-
общения о вспышках этого паразитоза. Так, выявлены 
случаи групповых поражений бластоцистозом в боль-
ницах для умственно отсталых детей и одна семейная 
вспышка [4, с. 287–293].


Хотя во многих случаях возбудителей бластоцистоза 
выявляют у практически здоровых людей, в развитии ин-
фекции существенную роль играет резистентность макро-
организма. Это заболевание часто регистрируется у осла-
бленных людей (особенно детей), у больных с различными 
хроническими патологическими состояниями, а также у 
иммунокомпрометированных лиц.


Анализ литературных данных, посвященных биологи-
ческим свойствам бластоцист, показывает разноречивость 
мнений исследователей по данному вопросу. Отсутствует 
единое мнение об их жизненном цикле и путях заражения 
бластоцистами, а также их роли в развитии патологиче-
ского процесса. Установлено, что эти простейшие имеют 
несколько морфологических форм, однако до настоящего 
времени не определено, какой из форм отводится ведущая 
роль в передаче бластоцистной инвазии. Установлено, что 
они могут быть причиной диарейного синдрома, однако, их 
взаимодействие с механизмами защиты макроорганизма 
остаются неизученными.


Именно указания на возможность участия Blastocystis 
spp. в формировании определенного круга патологических 
состояний привлекает в настоящее время исследователей 
к данной проблеме. Наибольшее количество работ посвя-
щено патофизиологическим и клиническим аспектам бла-
стоцистной инвазии.


Мы определили структуру паразитарного сообщества 
кишечника у поголовья свиней в Ульяновской области и 
выявили наиболее часто встречающийся паразитоз.


При изучении паразитоценоза кишечника и характера 
его проявлений было обследовано 263 свиньи на свино-
водческих фермах Ульяновской области. В ходе исследо-
вания наблюдали за общим состоянием животных, произ-
водили периодическое взвешивание и отмечали характер 
стула.


Контрольную группу составили 72 здоровых свиней, у 
которых отсутствовали паразитарные инвазии.


Для исключения влияния суточных ритмов на резуль-
таты исследований проводили в одно и то же время суток, 
обычно в утренние часы, как у опытных, так и контр-
ольных животных.


На основе анализа эффективности известных диагно-
стических методов в качестве программы мониторинга па-
разитоценоза кишечника этих животных была использо-
вана диагностическая система КТ-ФЭО-МЦН, так как 
она вследствие использования консерванта Турдыева 
(КТ) позволяет длительное время сохранять морфологию 
всех стадий развития кишечных паразитов.


При хранении в консерванте вегетативные формы и 
цисты простейших сохраняют внешний вид и блеск, при-
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сущие им в свежевыделенном состоянии. Применяемое 
в диагностической системе КТ-ФЭО-МЦН обогащение 
взвеси фекалий в консерванте формалин-эфирным ме-
тодом (ФЭО) позволяет, не нарушая структуры объектов, 
выявлять паразитов даже при незначительном их содер-
жании в фекалиях.


Исследование видового состава паразитоценоза ки-
шечника свиней выявило более выраженную инвазиро-
ванность животных простейшими по сравнению с другими 
группами паразитов. Так, простейшие были выявлены у 
92,6% свиней, тогда как гельминты – лишь у 12,9% жи-
вотных. Часть поголовья (4,2%) была не инвазирована, 
а 9,7% поражена одновременно и простейшими, и гель-
минтами (рис. 1).


Ввиду высокой инвазированности свиней простей-
шими, был проведен анализ их родового состава, который 
выявил 7 родов. Одноклеточные были представлены сар-
кодовыми: Blastocystis spp., Entamoeba spp., Endolimax 
nana, Iodamoeba butschlii, жгутиковыми: Lamblia in-
testinalis, инфузориями: Balantidium coli и кокцидиями: 
Cryptosporidium parvum (табл. 1).


Проведенные исследования показали, что в иссле-
дуемом материале обследованных животных выявлены 
представители кишечного протоценоза четырех семейств: 
саркодовые (88,3%), жгутиковые (4,9%), инфузории 
(3,1%) и кокцидии (1,8%) (рис. 2).


Зараженность обследованных животных паразитами 
высока, однако инвазированность простейшими значи-


Biology
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Рис. 1. Инвазированность обследованных животных (n=163)
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Рис. 2. Родовой состав простейших обследованных животных (n=163)
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тельно превалирует над остальными. Из простейших наи-
более часто определялись саркодовые: Blastocystis spp. – 
в 88,3%, Entamoeba spp. – в 54,6%, Endolimax nana – в 
28,2%, Iodamoeba butschlii – в 14,1% случаев.


Таким образом, в Ульяновской области проведено мас-
совое обследование поголовья свиней с целью изучения у 
них паразитоценоза с применением диагностической си-
стемы КТ-ФЭО-МЦН. В результате установлена вы-
сокая их зараженность кишечными паразитами.


Была выявлена высокая распространенность у обсле-
дованного поголовья свиней простейших бластоцист, они 
были обнаружены у 82,8% обследованных животных, что 
превышало показатели инвазированности всех остальных 
групп паразитов.


В ходе проведенных исследований были выявлены три 


формы бластоцист: вакуолярная, гранулярная и амебо-
идная, имеющие значительные отличия. Вакуолярные 
формы Blastocystis spp. обнаруживались в 58,6% пре-
паратов из фекалий, на гранулярную приходилось 28,7%, 
обе формы бластоцист среди обследованных были выяв-
лены у 12,7% животных (рис. 3). Амебоидная форма в би-
оматериале нами не обнаружена.


Следует отметить, что амебоидные формы простейших 
были обнаружены только в препаратах, приготовленных 
из культуры простейших, выращенной на искусственных 
питательных средах (3,9%). Одновременно все три формы 
бластоцист встречались в культуре в 2,3% случаях.


Таким образом, преобладающими формами Blasto-
cystis spp., как в препаратах из фекалий (58,6%), так и из 
культуры (42,1%) являлись вакуолярные.
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Таблица 1. Встречаемость кишечных паразитов у обследованных свиней (n=163)


Выделенные паразиты
Встречаемость паразитов


абс. %
Простейшие 151 92,6
1. Саркодовые 144 88,3


1.1. Blastocystis spp. 135 82,8
1.2. Entamoeba spp. 89 54,6
1.3. Endolimax nana 46 28,2
1.4. Iodamoeba spp. 23 14,1


2. Жгутиковые 8 4,9
2.1. Lamblia intestinalis 8 4,9


3. Инфузории 5 3,1
3.1. Balantidium coli 5 3,1


4. Кокцидии 3 1,8
4.1. Cryptosporidium parvum 3 1,8
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Рис. 3. Соотношение форм бластоцист в препаратах из фекалий
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Хронотропная функция сердца крыс, подверженных различным  
двигательным режимам


Рябышева Светлана Сергеевна, кандидат биологических наук, доцент; 
Абзалов Р.А; Абзалов Н.И.; Русаков А.А.; Вафина Э.З.; 


Никитин А.С.; Гуляков А.А.
Казанский (Приволжский) федеральный университет


Ключевые слова: механизмы регуляции насосной функции сердца, брадикардия тренированности, ча-
стота сердечных сокращений, беговая тренировка, беговая дорожка.


Изучение закономерностей развития и становления 
механизмов регуляции насосной функции сердца по-


священы работы ряда исследователей [2–5, 6, 8, 9]. Од-
нако, как известно, из литературных источников крыс 
различного возраста, подвергали в основном мышечным 
тренировкам в виде плавания. В условиях беговой трени-
ровки крысят закономерности функционирования сердца 
и механизмы его регуляции остаются мало изученными. 
Более того, в спортивной практике по многим видам 
спорта при мышечных тренировках применяются беговые 
нагрузки в гору и под гору. Нами была сделана попытка 
смоделировать такие беговые нагрузки в лабораторных 
условиях на беговой дорожке с изменением ее угла на-
клона и изучить частоту сердечных сокращений (ЧСС) 
крысят с 42 по 70 дней жизни, подверженных этим на-
грузкам.


Целью нашей работы явилось исследование меха-
низмов экстракардиальной регуляции частоты сердечных 
сокращений крыс, подверженных мышечным трени-
ровкам на беговой дорожке с различным ее углом на-
клона.


Методика и организация исследования


Эксперименты были проведены на белых беспо-
родных лабораторных крысятах 42 по 70-дневного воз-
раста. Животных содержали в стандартных условиях 
вивария при естественном световом дне и свободном 
доступе к воде и пище. Для проведения исследований 
крысы с 42 дневного возраста были распределены на 4 
экспериментальные группы: 1 группа – контрольная, 
которая содержалась в условиях неограниченной двига-
тельной активности; 2 группа подвергалась мышечной 
нагрузке на тредбане под углом наклона беговой до-
рожки 0 градусов; 3 группа – под углом наклона беговой 
дорожки 5,5 градусов вверх и 4 группа – под углом на-
клона 5,5 градусов вниз.


Все манипуляции с животными проводились в соот-
ветствии с этическими нормами и рекомендациями по 
гуманизации работы с лабораторными животными [7], 
отраженными в «Европейской конвенции по защите по-
звоночных животных, используемых для эксперимен-
тальных и других научных целей» (Страсбург, 1985).
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В эксперименте использовали беговую дорожку 
TORNEO фирмы KETTLER. Для выполнения мышечной 
нагрузки крыс размещали на поверхности движущейся 
ленты в специальных ячейках, изготовленных из орг-
стекла в виде каркаса-прямоугольника. Такая форма ор-
ганизации исследования позволяла единовременно под-
вергать мышечной нагрузке на беговой дорожке девять 
животных. Беговую тренировку начинали проводить с 
42-дневного возраста. По нашей методике, продолжи-
тельность выполнения беговой нагрузки в первый день 
тренировок составила 1 минуту. Каждый день продолжи-
тельность беговой нагрузки увеличивалась на одну минуту 
(табл. 1). К концу недели, то есть на седьмой день тре-
нировок время было доведено до 7 минут. В конце тре-
нировочного процесса крысята к 70 – дневному возрасту 
выполняли беговую нагрузку в течение 28 минут. Ско-
рость движения ленты беговой дорожки составила 5 ме-
тров в минуту. Были использованы следующие углы на-
клона беговой дорожки: ноль градусов (горизонтальная 
плоскость); 5,5 градусов вверх и 5,5 градусов вниз для 
2, 3 и 4 экспериментальных групп животных, соответст-
венно. В каждой группе животных не зависимо от угла на-
клона беговой дорожки продолжительность выполнения 
мышечной нагрузки была одна и та же. Всего в экспери-
ментах использовали 250 крыс.


Показатели частоты сердечных сокращений изучали с 
использованием метода тетраполярной импедансной ре-
оплетизмографии по W.G.Kubicek (1966) в модификации 
р.А. Абзалова (1987) [1]. Объемную и дифференциро-
ванную реаграмму регистрировали у наркотизированных 
уретаном (40 мг/кг массы тела) крысят при естественном 
дыхании с помощью реоплетизмографа рПГ–204, разра-
ботанного и изготовленного в экспериментально-произ-
водственных мастерских АМН россии и АЦП MacLab/4e 
фирмы ADInstruments. результаты анализировали с ис-
пользованием программы Chart, Claris Works и Igor Pro 
на компьютере Power Macintosh и Statistica v6.0 SR. Ста-
тистическую обработку полученных данных производили 
в соответствии с общепринятыми методами вариационной 
статистики [7]. Достоверность различий внутри группы 
животных определяли по парному критерию Вилкоксона. 
Между группами животных достоверность различий опре-
деляли по парному t-критерию Стьюдента.


Для изучения экстракардиальных влияний на ЧСС 
животным вводили фармакологические препараты в бе-
дренную вену через катетер в следующей последователь-
ности: неизбирательный блокатор β-адренорецепторов – 
обзидан – 0,8 мг/кг массы тела и блокатор 
М-холинорецепторов атропин – 0,6 мг/кг массы тела.


Результаты исследования


Показатели частоты сердечных сокращений в покое до 
препаровки у 42-дневных крысят контрольной группы, т.е. 
находившихся в условиях неограниченной двигательной 
активности, составили 440,69±9,31 уд/мин (рис. 1). У 


крыс в 70-дневном возрасте контрольной группы эти по-
казатели на 25 уд/мин меньше и составили 415,03±5,93 
уд/мин (P<0,01). После 28 дней систематических трени-
ровок у крыс, выполняющих беговую нагрузку на тред-
бане под углом дорожки ноль градусов, ЧСС в покое до 
препаровки, равнялась 347,64±3,69 уд/мин. У трени-
рованных животных на беговой дорожке под углом на-
клона 5,5 градусов вверх ЧСС до препаровки составила 
364,33±5,25 уд/мин, а у крыс подверженных мышечной 
нагрузке на тредбане под углом дорожки 5,5 градусов вниз 


– 337,81±4,3 уд/мин. Показатели ЧСС всех трех групп 
животных, подверженных мышечным тренировкам на бе-
говой дорожке с различными углами ее наклона значи-
тельно ниже, чем данные крыс неограниченной двига-
тельной активности. Следовательно, ЧСС крыс в покое 
после 28 дней систематических тренировок на тредбане 
урежается в разной степени в зависимости от изменения 
угла наклона беговой дорожки. Таким образом, показа-
тели ЧСС у 70-дневных крыс, подверженных беговой тре-
нировке на тредбане с углом наклона вниз, оказались са-
мыми низкими по сравнению с данными животных других 
экспериментальных групп.


После препаровки, показатели ЧСС во всех исследо-
ванных нами группах крыс в 42- и 70-дневном возрастах 
несколько увеличиваются, однако эти изменения не досто-
верные (P>0,05). Введение обзидана у 42 – дневных крыс 
неограниченной двигательной активности вызывает сни-
жение ЧСС на 90 уд/мин в сравнении с исходными пока-
зателями после препаровки (P<0,05). У 70-дневных крыс, 
контрольной группы, после обзидановой блокады сни-
жение ЧСС составило 28 уд/мин (P<0,01). На 20 минуте 
после введения блокатора М-холинорецепторов атропина 
у 42-дневных крысят наблюдается увеличение ЧСС на 39 
уд/мин по сравнению с данными после введения обзи-
дана (P<0,001). У 70-дневных животных на 20 минуте при 
атропиновой блокаде произошло увеличение ЧСС на 22 
уд/мин (P<0,01). В то же время показатели ЧСС у крыс 
42- и 70-дневного возрастов на 20 минуте после введения 
атропина оказались ниже, чем исходные данные после 
препаровки (P<0,05). Выявлено, что частота сердечных 
сокращений, регистрированная на 40 минуте после вве-
дения атропина у крыс в 42 и 70 дней жизни контрольных 
групп, значительно выше, чем исходные данные до препа-
ровки (P<0,01).


После введения обзидана у 70-дневных тренированных 
крыс, на тредбане под углом наклона ноль градусов прои-
зошло снижение частоты сердечных сокращений на 18 уд/
мин по сравнению с данными после препаровки (P<0,05). 
В третьей экспериментальной группе животных, в 
70-дневном возрасте, после обзидановой блокады про-
изошло снижение ЧСС на 27 уд/мин (P<0,01). В то же 
время разница ЧСС после препаровки и введения обзи-
дана у крыс четвертой экспериментальной группы соста-
вила 22 уд/мин (P<0,01). После введения атропина на 20 
минуте произошло увеличение показателей ЧСС во всех 
группах тренированных животных, по сравнению с дан-
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ными после введения обзидана. Самая высокая реакция 
ЧСС, при этом, была зарегистрирована у крыс 3 экспе-
риментальной группы (22 уд/мин, P<0,05). К 40 минуте 
после введения атропина продолжается увеличение по-
казателей ЧСС, во всех исследованных нами группах жи-
вотных. Они оказались выше, чем исходные данные до 
препарирования.


Выводы. разработанная нами методика мышечных на-
грузок с использованием беговой дорожки с различными 
углами наклона у крысят, начатые с 42-дневного возраста 
к 70 дням вызывает развитие брадикардии тренирован-
ности. У 70-дневных крыс, подверженных беговой тре-
нировке на тредбане с углом наклона вниз, брадикардия 
тренированности выражена сильнее. Показатели ЧСС 


у крыс 70-дневного возраста, подверженных мышечной 
тренировке с углом наклона беговой дорожки вниз при 
блокаде β-адренорецепторов и м-холинорецепторов 
ниже, чем данные животных других экспериментальных 
групп. реакция ЧСС у крыс, подверженных беговым на-
грузкам, на введение обзидана и атропина меньше по 
сравнению с реакцией ЧСС животных 42-дневного воз-
раста контрольной группы на эти же блокаторы. Следова-
тельно, мышечная нагрузка, выполняемая на тредбане с 
углом наклона беговой дорожки вниз, является наиболее 
оптимальной для развития брадикардии тренированности 
у 70-дневных крыс по сравнению с другими беговыми на-
грузками, которые были использованы в наших экспери-
ментах.
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Таблица 1. Время выполнения беговой тренировки (мин)


Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Понедельник 1 8 15 22
Вторник 2 9 16 23
Среда 3 10 17 24
Четверг 4 11 18 25
Пятница 5 12 19 26
Суббота 6 13 20 27
Воскресенье 7 14 21 28


300
320
340
360
380
400
420
440
460
480


исходная до препар-я исходная после
препар-я


после введения
обзидана


после введения
атропина (20 мин.)


после введения
атропина (40 мин.)


42 дня НДА 70 дней НДА 70дней уг.0град. 70дней уг.5,5град. вверх 70 дней уг.5,5 град.вниз.


Рис. 1. Частота сердечных сокращений 70-дневных крысят, подверженных различным двигательным режимам  
(уд/мин). По оси ординат обозначения частоты сердечных сокращений (уд/мин)
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Э к О Л О Г И Я


Поступление тяжелых металлов в Невскую губу со стоком реки Невы и ее рукавов
Германова Алевтина Викторовна, аспирант


Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена


Проанализирована динамика поступления растворенных форм пяти тяжелых металлов (железо, медь, 
свинец, марганец, кадмий) со стоком реки Невы, выявлены особенности поступления тяжелых металлов в 
Финский залив со стоком реки Невы и ее рукавов.


Ключевые слова: Невская губа, тяжелые металлы


Dynamic of Load of Heavy Metals to the Neva Bay from the Neva River and its Branches
A.V. Germanova, Herzen State Pedagogical University of Russia


The estuary of the Neva River is divided by natural and artifical barriers into the top (the Neva Bay) and bottom 
(area of the eastern Gulf of Finland to the west from the St.Petersburg dam) regions. The main ecological problems 
of the Neva Bay and other areas of the gulf is eutrophication and chemical pollution. In this context the aim of this 
investigation is to evaluate the load of heavy metals (iron, copper, lead, manganese, cadmium) from the Neva River 
and its branches to the Neva Bay during 1990–2010.


В марте 1974 г. представителями стран Балтики – ГДр, 
Данией, Польшей, СССр, Финляндией, ФрГ и Шве-


цией – была подписана конвенция по охране морской 
среды Балтийского моря (Хельсинкская конвенция), всту-
пившая в силу в мае 1980 г. Эта конвенция, принятая в 
целях охраны морской среды Балтийского моря, стала 
первым международным соглашением, затрагивающим 
все источники загрязнения, расположенные на побережье 
(точечные и диффузные), в море (морские суда), а также 
атмосферу. Однако, и сегодня, по прошествии более трид-
цати лет, основные экологические проблемы Балтики 
остаются весьма актуальными. При этом основными про-
блемами как Балтийского моря в целом, так и восточной 
части Финского залива, включая Невскую губу, остаются 
эвтрофирование и химическое загрязнение.


15 ноября 2007 г. в Кракове (Польша) министрами ох-
раны окружающей среды стран Балтики был согласован 
план действий для Балтийского моря (ПДБМ), который 
является долгосрочным стратегическим документом, на-
правленным на сокращение загрязнения морской среды, 
достигшего в последнее время угрожающего размера, и 
восстановления благополучного экологического состо-
яния Балтики к 2021 году. В ПДБМ включены четыре 
основных раздела: «эвтрофирование», «вредные веще-
ства», «биоразнообразие и охрана природы» и «морская 
деятельность» [2].


Странами ООН, участвующими в мероприятиях по 
улучшению и охране окружающей среды, согласован 
общий перечень наиболее важных (приоритетных) ве-
ществ, загрязняющих биосферу. К их числу обычно от-


носят соединения тяжелых металлов, пестициды, по-
лициклические ароматические углеводороды (ПАУ), 
хлорорганические соединения (ХОС), нефтепродукты, 
фенолы, детергенты, нитраты. Из этого перечня приори-
тетных загрязняющих веществ наиболее опасными яв-
ляются тяжелые металлы, полиароматические углеводо-
роды и хлорорганические соединения.


Среди множества загрязняющих химических веществ 
выделяют те, которые производятся в крупных масштабах 
и которые представляют особую опасность для экосистем. 
Эта группа получила название приоритетные загрязня-
ющие вещества, среди которых, особое место занимают 
металлы. Обусловлено это следующими причинами.


1. Скорость извлечения металлов из земной коры чело-
веком выше, чем геологическая скорость их извлечения.


2. В отличие от органических загрязняющих веществ, 
подвергающихся процессам разложения, металлы спо-
собны лишь к перераспределению между отдельными 
компонентами географической оболочки.


3. Металлы хорошо аккумулируются органами и тка-
нями человека, теплокровных животных и гидробионтов.


4. Металлы, особенно тяжелые, высокотоксичны для 
различных биологических объектов [3].


река Нева относится к бассейну Атлантического 
океана и соединяет ладожское озеро с Финским заливом 
балтийского моря (рисунок 1). Ее территория водосбора 
имеет площадь 281 000 км2 и равнинный характер ре-
льефа. Эстуарий реки Невы разделяется естественными 
и искусственными преградами на верхний (Невская губа) 
и нижний (восточная часть Финского залива) районы. Эти 
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районы существенно различаются абиотическими усло-
виями и структурно-функциональными характеристиками 
экосистемы. Нева протекает по территории, хорошо за-
селенной и активно используемой человеком в хозяйст-
венной деятельности. Это в свою очередь и приводит к 
ряду экологических проблем.


В данном исследовании оценивается динамика посту-
пления в Невскую губу растворенных форм пяти тяжелых 
металлов (железо, медь, свинец, марганец, кадмий) 
со стоком реки Большой Невы и ее рукавов (Большая 
Невка, Малая Нева, Малая Невка). В работе использо-
ваны данные мониторинга, регулярно проводимого Госу-
дарственным учреждением Санкт-Петербургский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
с региональными функциями (ГУ «Санкт-Петербургский 
ЦГМС-р).


Для расчетов были использованы гидрологические 
и гидрохимические данные ГУ «Санкт-Петербургский 
ЦГМС-р» за период с 1990 г. по 2010 г. расчеты прово-
дили по следующей формуле:


Q = 0,0315∙CСГ∙RСГ,


где Q – поступление металла, тонн; CСГ – средняя за год 
концентрация металла, мкг/дм3; RСГ – средний за год 
расход воды, м3/с.


результаты расчетов представлены в таблице 1.
По данным таблицы 1 были рассчитаны средние за 


рассматриваемый двадцатилетний период поступления 
металлов в Невскую губу (таблица 2). Для этих целей был 
использован табличный процессор Microsoft Excel [1].


Наибольшее количество железа поступило в 1990 г. 
(12207 тонн), меди – в 2005 г. (478 тонн), свинца – в 
1995 г. (397 тонн), марганца – в 2008 г. (1323 тонны) и 
кадмия – в 1992 г. (41 тонна).


Как следует из данных, приведенных в таблице 2, по 
количеству поступлений в Невскую губу рассмотренные 
металлы ранжируются следующим образом:


железо > марганец > медь > свинец > кадмий
Математико-статистический анализ межгодовой ди-


намики поступления тяжелых металлов в Невскую губу 
со стоком реки Большой Невы и ее рукавов показал от-
сутствие трендов для железа (r2 = 0,11), меди (r2 = 0,03), 
марганца (r2 = 0,01) и кадмия (r2 = 0,08).


Экология


Рис. 1. Водная система Ладожское озеро – река Нева – Невская губа – восточная часть Финского залива


Рис. 2. Динамика поступления растворенной формы 
железа за период с 1990 г. по 2010 г.


Рис. 3. Динамика поступления растворенной формы 
меди за период с 1990 г. по 2010 г.
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Таблица 1. Динамика поступления металлов в Невскую губу со стоком реки Большой Невы и ее рукавов, тонн/год


Год железо медь свинец марганец кадмий


1990 12207 356 285 1250 31


1991 4396 361 182 1135 31


1992 3949 391 342 841 41


1993 3484 296 337 1011 39


1994 3800 293 316 324 35


1995 3958 316 397 534 36


1996 3056 230 250 254 24


1997 3049 227 145 244 12


1998 3571 251 133 220 13


1999 3438 210 152 304 15


2000 3980 363 255 433 31


2001 4920 406 184 303 33


2002 6681 315 146 395 28


2003 5243 353 158 457 12


2004 6463 368 242 514 24


2005 5625 478 322 412 39


2006 3666 105 127 1085 29


2007 5886 389 157 194 26


2008 8388 195 107 1323 29


2009 9090 245 132 647 24


2010 9363 286 188 785 22


Таблица 2. Среднее поступление металлов в Невскую губу за период с 1990 г. по 2010 г.


Металл железо медь свинец марганец кадмий


Q, тонн/год 5439 (4310÷6568) 306 (266÷346) 217 (177÷257) 603 (436÷770) 27,3 (23,3÷31,3)


Рис. 4. Динамика поступления растворенной формы свинца за период с 1990 г. по 2010 г.
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Некоторый тренд уменьшения поступления зафикси-
рован для свинца (r2 = 0,31). Здесь r2 – коэффициент де-
терминации (объяснимая доля разброса данных относи-
тельно линии регрессии).


Во всех случаях наибольшее количество металлов по-
ступает со стоком Большой Невы (таблица 3).


Несмотря на принятую в марте 1974 г. представите-
лями стран Балтики конвенцию по охране морской среды 
Балтийского моря (Хельсинкская конвенция) основные 


экологические проблемы Балтики остаются весьма ак-
туальными. При этом одной из главных экологических 
проблем как Балтийского моря в целом, так и восточной 
части Финского залива, включая Невскую губу, остается 
химическое загрязнение. результаты исследования го-
ворят о незначительном снижении поступления тяжелых 
металлов в Невскую губу со стоком реки Невы и ее ру-
кавов за последние двадцать один год.


Литература:


1. Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 
368 с. 


2. План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю // Министерское заседание ХЕЛКОМ. Краков, Польша, 15 
ноября 2007 г. – 97 с. 


3. Фрумин Г.Т. Экологическая химия и экологическая токсикология: Учебное пособие. – рГГМУ, 2002. – 204 с. 


Таблица 3. Распределение среднего поступления металлов по водотокам (1990–2010 гг.)


Водоток железо медь свинец марганец кадмий
Большая Нева 3572 199 137 423 17,7
Малая Нева 965 57 44 87 5,4
Малая Невка 714 40 27 72 3,3
Большая Невка 188 11 8 22 1,0


Экология
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Г е О Л О Г И Я


Методология решения обратных задач геофизики
Косьянов Артём Николаевич, магистрант; 


Сосов Вадим Аркадьевич, магистрант
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)


В связи с ростом населения Земли, всё острее стоит во-
прос нехватки ресурсов. Поэтому методология их по-


иска очень актуальна. Для осуществления геофизической 
разведки, особенную важность имеет решение обратных 
задач. Существует много разных подходов к данной про-
блеме. О некоторых из них речь пойдёт в этой статье.


Интегральная интерпретация данных – совместная 
обработка различных эмпирических данных, полученных 
несколькими методами, для построения общей картины.


Адаптивный метод – способ решения задач в которых 
число переменных больше чем число уравнений, путём 
постоянной подстройки под входные данные [1].


Геоинформационная система – система предназна-
ченная для сбора, хранения, анализа и графической ви-
зуализации пространственных данных и связанной с ними 
информации о представленных в ГИС объектах.


Геофизическое исследование скважин – комплексное 
исследование скважин с целью сбора данных для после-
дующей обработки в геоинформационных системах с ис-
пользованием различных методов.


Прямая задача – исследование модели, в которой па-
раметры считаются известными, для извлечения полез-
ного знания об объекте.


Обратная задача – тип задач, часто возникающий во 
многих разделах науки когда значения параметров модели 
должны быть получены из наблюдаемых данных.


Для того, чтобы получить представления о свойствах 
объекта, необходимо создать его модель.


Модель будет включать в себя следующие параметры: 
глубины границ раздела слоев и свойства пород в каждом 
слое. Используя математические зависимости между эле-
ментами модели и полем, мы можем вычислить теоретиче-
ские значения поля для заданных условий его наблюдения.


Процесс перехода от модели к полю называют реше-
нием прямой задачи. Переход от значения поля к параме-
трам модели среды – решением обратной задачи.


Одним из простейших вариантов решения обратной 
задачи является подбор такой модели, которая дала бы 
теоретическое поле, совпадающее или близкое к наблю-
даемому [1].


В нашей статье предполагается, что имеется неко-
торая модель, характеризующаяся набором параметров. 


Это может быть вектор или набор векторов, матрица или 
набор матриц, и векторов.


Обозначим значения неизвестных параметров X {x1, x2, 
… xn}. Получим математическую модель, связывающую не-
известные значения параметров с некоторым наблюде-
нием, представленные в виде системы линейных или не-
линейных алгебраических уравнений U=AX или U=f (X).


Данная исследуемая модель имеет вид системы урав-
нений:


Сопоставляя прямую и обратную задачи, необходимо 
отметить следующие их особенности:


Прямая задача, как правило, имеет единственное ре-
шение. Заданной модели при заданных условиях наблю-
дения соответствует единственное поле. В обратной за-
даче – одному и тому же полю может соответствовать 
множество моделей. Поэтому при решении задач возни-
кает вопрос: какой ответ мы получили единственный или 
один их множества и какой из множества ответов наи-
более близок к реальному. Прямые задачи являются, как 
правило, устойчивыми. Обратные задачи очень часто ока-
зываются неустойчивыми, т.е. небольшие искажения в 
данных наблюдений могут приводить к значительным по-
грешностям в параметрах модели.


Из общей статистической постановки вопроса не-
трудно получить рекуррентный алгоритм, позволяющий 
уточнять оценки параметров, переходя последовательно 
от уравнения к уравнению. Достоинством рекуррентного 
метода является то, что он за один проход всех уравнений 
позволяет получить искомое решение и оценку ковари-
ационной матрицы, а следовательно, и погрешности ре-
шений. Однако, он, как и многие другие методы, свя-
занные с обращением и умножением матриц, позволяет 
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решать системы с небольшим числом неизвестных [2]. 
Это обусловлено следующими причинами:


1. С ростом числа уравнений растут ошибки, свя-
занные с умножением матриц


2. Время счета растет пропорционально n3.
3. Память, необходимая для хранения ковариаци-


онных матриц, растет пропорционально n2.
В связи с этим, возникла необходимость создания ме-


тода (в классе итерационных), который был бы лишен 
указанных недостатков [3].


В рамкой данной статьи будут рассмотрены 4 метода:
1. Адаптивный метод;
2. Метод Качмажа;
3. Метод Качмажа с регуляризацией;
4. разностный метод.
Оцениваться результаты будут с помощью 4 показа-


телей:
1. Среднеквадратичная невязка;
2. Среднеквадратичное отклонение;
3. Корреляция между исходными коэффициентами от-


ражения и полученными;
4. Корреляция между исходной трассой и полученной.
Запишем формулы адаптивного метода. Метод Ка-


чмажа и Качмажа с регуляризацией являются его упро-
щением. расчёт коэффициентов отражения в разностном 
методе происходит со сдвигом на 1 позицию [4].


Далее происходит расчёт разностей коэффициентов 
отражения.


После чего полученные результаты добавляются к ре-
зультатам из адаптивного метода.


Каждое неизвестное на k+1 шаге будет равно:


где   – номер шага уточнения (не является 
показателем степени),


i – порядковый номер уравнения,
l – номер итерации,
n – число уравнений в системе,
j – порядковый номер неизвестного,
m – число неизвестных,


 – коэффициент в l-ом уравнении j-го неизвестного. 
В случае нелинейной системы он будет зависеть от k,


 – оценка дисперсии неизвестного на 
k-ом шаге,


 – дисперсия ошибки измерения параметра 
u в i-ом уравнении.


Оценка дисперсии xj на каждом шаге уменьшается сле-
дующим образом:


Если , а , то получим:


На данный момент программа предусматривает оценку 
результатов по 4 критериям:


Среднеквадратичная невязка:


Среднеквадратичное отклонение коэффициентов:


Корреляция коэффициентов:


Корреляция трасс:


разработок в данной области прикладной науки очень 
много, т.к. постоянно требуется улучшение точности по-
лучаемых результатов, однако, методов, которые показы-
вают высокие характеристики точности и скорости доста-
точно мало [5].


Этот подход рассматривает два метода, которые впо-
следствии сравниваются между собой, в то время как наш 
использует четыре метода расчетов и сравнение между 
ними, что существенно повышает качество получаемых ре-
зультатов. Оценка результатов осуществляется только по 
неквадратическому критерию оптимизации, в отличие от 
нашей работы, в которой реализованы четыре параметра, 
по которым осуществляется контроль получаемых данных.


Также хотелось бы отметить, что решения обратных 
задач, с которыми могут справиться данные методы, 
практически не ограничивают объем обрабатываемых 
данных [6].


Было проведено несколько опытов. В них было опре-
делено, как влияют на скорость сходимости и точность 
методов, различные сигналы (коэффициент затухания, 
количество периодов и длина периода сигнала), количе-
ство взятых коэффициентов отражения, процент накла-
дываемой помехи и её вид, а также, как влияет коэффи-
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циент регуляризации на три из четырёх методов и влияние 
начального Sigma на результаты адаптивного метода. 
Опыты проводились на модельных данных.


Анализ особенностей методов позволяет сделать вы-
воды, что адаптивный метод и методы производные от 
него, не накапливают ошибок округления и позволяет 


решать системы с большим числом неизвестных. В на-
стоящее время реально решаются задачи с числом неиз-
вестных 104 и более.


Может решать системы, где число неизвестных 
больше, чем число уравнений. Обладает гибкими свойст-
вами регуляризации.
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Детальная корреляция пластов группы БС на Правдинском нефтяном 
месторождении в связи с вопросом применимости методики автокорреляции 


скважин по данным ГИС
Шайбаков Равиль Артурович, аспирант


ОАО «НПФ Геофизика» (г. Уфа)


Введение


При разработке сложнопостроенных месторождений, 
на поздних стадиях эксплуатации, когда оно уже разбурено 
сеткой скважин, появляется возможность уточнения де-
тального строения месторождения, с целью корректного 
прогнозирования продуктивных толщин на еще не разбу-
ренных участках и возможности применения каких-либо 
геолого-технологических мероприятий (ГТМ). Одним из 
инструментов минимизации рисков при прогнозировании 
продуктивных толщин является детальная корреляция 
пластов, с отсеканием не связанных пропластков.


Проведение детальной корреляции на сложных место-
рождении решает сразу несколько важных задач: позво-
ляет проследить распространение песчаных тел; уточнить 
карты продуктивных толщин; избавиться от наклонных 
уровней водо-нефтяного контакта (ВНК); уточнить струк-
турную модель месторождения; проанализировать осо-
бенности осадконакопления на площади исследований; 
скорректировать систему разработки месторождения; вы-
делить наиболее «работающие» пропластки с целью по-
вышения эффективности проведения ГТМ. Детальная 
корреляции это длительный процесс, который в случае 
сложнопостроенного месторождения требует большого 
количества времени. В связи с чем, автоматизация данной 
задачи позволяет многократно уменьшить затрачиваемое 
время и ресурсы на корреляцию.


В настоящий момент проводится работа по состав-
лению методики автокорреляции и ее апробация на данных 
ГИС месторождений компании «роснефть». Данная 
статья, из серии статей, посвящена первому этапу работ, 
в ней производится анализ и корректировка строения пла-
стов, которые в будущем будут выделены с помощью ав-
токорреляции. Этап включает сбор исходных данных, 
анализ строения месторождений, с целью дальнейшего 
корректного сравнения результатов полученных автокор-
реляцией и корреляцией, проведенной специалистом ге-
ологом. Последующие этапы подразумевают под собой 
разработку методики автокорреляции, рекомендации ис-
пользования методики и алгоритмов для различных типов 
пластов, апробация программного модуля на месторо-
ждениях компании. Анализ геологического строения по-
казан на примере Правдинского месторождения.


По существующей модели на Правдинском месторо-
ждении нефтеносны 12 пластов – АС9, АС10, АС11, БС5, 
БС6, БС8, БС9, БС16–17, БС18, БС19–20, БС21–22 и ЮС0 (ба-
женовская свита), которые включают 29 залежей.


На месторождении пробурено порядка 100 разве-
дочных и 1500 эксплуатационных скважин, благодаря 
чему месторождение хорошо изучено в целом. Степень и 
количество отбора проб нефти позволяет корректно опре-
делить свойства нефтей месторождения (кол-во). Вынос 
и изученность кернового материала с учетом привле-
чения месторождений-аналогов позволяет объективно 
построить и оценить петрофизическую модель месторо-
ждения. Площадь практически полностью охвачена сей-
смическими исследованиями 2D и 3D.


Залежи группы БС содержат основное количество за-
пасов (более 84%) и хорошо изучены, залежи группы АС 
являются второстепенными (2,8% запасов), возвратными 
объектами разработки, добыча с которых ведется путем 
перевода скважин на вышележащий горизонт (рисунок 
1). Наименее изучены пласты ачимовской толщи, которые 
вскрыты 55 скважинами (8,1% запасов) и пласты баже-
новской свиты (5,1% запасов) – вскрыты 31 скважиной. 
С точки зрения детальной корреляции в настоящий мо-
мент интересны пласты группы БС, так как именно по ним 
ведется основная добыча нефти и на них приходиться пра-
ктически все проводимые на месторождении ГТМ. [1]


На момент накопления пластов группы БС, терри-
тория Юганского Приобья представляла собой неком-
пенсированный замкнутый бассейн (закрытое локальное 
палеоморе). Песчаные отложения пластов БС1–12 явля-
лись разнообразными морскими телами, приуроченных к 
шельфовой части бассейна. Источником материала слу-
жила палеорека, впадавшая в море, намного восточнее от 
исследуемой площади. [2]


Сейсмические исследования 3D проводились в разные 
годы и сделаны в объеме 680 км2, охватывающей лишь 
восточную и северо-восточную части лицензионного 
участка. Площадь покрытия территории 3D сейсмораз-
ведкой в основном находится в окраинных территориях, 
и затрагивают продуктивные площади месторождения 
только частично. Наличие разведочных скважин, распо-
ложенных относительно равномерно по площади, позво-
ляет строить структурные поверхности по отражающим 
горизонтам методом средних скоростей. Карты использо-
вались при проведении корреляции, при детальной корре-
ляции использовать их не было возможности вследствие 
ограниченной разрешающей способности 3D сейсмораз-
ведки.


На момент проведения настоящей работы было до-
полнительно пробурено 11 разведочных и 175 эксплу-
атационных скважин, проведены 3D сейсмические 


Геология







81“Young Scientist”  .  #1 (36)  .   Vol. I  .  January 2012


исследования, покрывающие часть площади месторо-
ждения, что не учтено в имеющемся представлении о 
строении пластов. Полученные новые данные в значи-
тельной степени изменили представлении о строении 
месторождения. Пласты группы БС являются наиболее 
продуктивными, и в настоящее время именно по ним 
происходит разбуривание, не охваченных разработкой 
площадей, и проводятся ГТМ, поэтому учет детального 
строения данных пластов во многом повышает эффек-
тивность разработки.


Необходимость проведения перекорреляции и де-
тальной корреляции по пластам группы БС вызвана сле-
дующими основными геологическими факторами: не-
обходимостью отказаться от наклонных уровней ВНК; 
уточнить структурную модель пластов; проанализировать 
особенности осадконакопления на площади исследований 
с учетом сейсмических данных; спрогнозировать распро-
странение песчаных линз; выбрать зоны наиболее эффек-
тивные для проведения различного рода ГТМ.


Существующее представление о строении пластов не-
сколько условное, так как нельзя судить с полной уверен-
ностью о строении пласта без учета сейсмических данных 
и без проведения детальной корреляции. Все это повлияло 
на форму выделения залежей в прошлом, и в частности, 
ранее была недооценена площадь нефтеносности. Уровни 
ВНК по многим пластам установлены условно, к примеру, 
в различных участках северной залежи пласта БС9 уро-
вень ВНК значительно отличается, при этом был принят 
средний уровень по все зонам, по некоторым залежам 
пластов принят наклонный ВНК. Все эти не точности и 
условности не позволяют в полной степени обоснованно 


прогнозировать продуктивные толщины. рассмотрим 
каждый пласт в отдельности, показывая изменения в ин-
терпретации строения пластов сейчас и ранее.


Корреляция пластов БС5 и БС6 не вызывает каких-
либо трудностей, это связано с тем что данные пласты 
имеют повсеместное распространение на лицензионной 
площади, представлены выдержанными, однородными 
песчаными пропластками, и разделены региональной 
пачкой Пимских глин.


результатом детальной корреляции пласта БС5 явля-
ется отсечение нижнего водоносного горизонта, что на 
структурное строение продуктивной части не повлияло. 
Проведенная детальная корреляция пласта БС6 выявила, 
что пласт делиться на два подсчетных объекта с различ-
ными уровнями ВНК. Не смотря на наличие зон заме-
щения и выклинивания детальная корреляция данных 
пластов не вызывает сложностей.


Наибольший интерес с точки зрения детальной корре-
ляции и анализа осадконакопления представляют пласты 
БС8 и БС9, так как пласты имеют шельфовое осадконако-
пление, повсеместно осложнены зонами замещения и вы-
клинивания, и именно по этим пласта в настоящее время 
ведется интенсивное разбуривание и доразведка.


Пласт БС9, в настоящее время, представлен одним 
подсчетным объектом, состоящим из четырех, струк-
турно-литологических залежей (рисунок 2), с различными 
уровнями ВНК. Анализ карт имеющихся общих толщин 
показывает, что снос материала происходил в северо-за-
падном направлении. График зависимости отметок кровли 
пласта и подошвы пласта показывает, что пласт возможно 
представлен двумя обстановками осадконакопления, что, 


глубоководно-
морские


отложения, 
турбидиты


шельфовые
отложения


мелководные
отложения


Баженовская свита –
геологические запасы 5,1% 


аномальные коллекторские
свойства


Реперные пачки глин БС5-6


БС16-18


БС8-9


БС19-22


АС9-11


ЮС0


Геологические запасы ачимовской толщи
8,1% – трудноизвлекаемые, 


недоразведанные


Основные
геологические запасы


– 84%


Верхние пласты – геологические
запасы 2,8%


Рис. 1. Типы отложений пластов Правдинского нефтяного месторождения
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в свою очередь, говорит о возможном выклинивания про-
пластков при проведении детальной корреляции. Привле-
чение детальной корреляции вызвано решить проблемы 
не однозначного уровня ВНК, оценить площадь нефтено-
сности с учетом сейсмических данных, а так же скоррек-
тировать структурную модель пласта.


Сейсморазведка только частично покрывает залежи, 
но при этом дает возможность судить о модели осадко-
накоплении пласта. Анализ данных интерпретации сей-
сморазведочных данных показал, что пласт представлен 
клиноформным строением с падением в западном и се-
веро-западном направлениях. Вследствие этого, в разрезе 
пласта по скважинам четко прослеживаются несколько 
циклов осадконакопления.


Анализ общих толщин между кровлей пласта БС9 и 
кровлей Алымской свиты показывает (рисунок 3), что 
кромка шельфа проходит по западной границе замещения 
залежи, где находятся наиболее мощные линзы коллек-
торов. Таким образом, перекоррелировав пласт, удалось 
выделить три пропластка с различными горизонтальными 
уровнями ВНК. Так же значительно увеличилась площадь 
нефтеносности благодаря анализу сейсмических карт. В 
результате проведения детальной корреляции и выде-
ления 3 циклов осадконакопления, удалось корректно 
установить уровни ВНК, выделить зоны замещения и вы-
клинивания пластов.


Пласт БС8, в настоящее время так же, представлен 
одним подсчетным объектом, состоящим из трех, лито-
логически ограниченных залежей (рисунок 3), с различ-
ными уровнями ВНК, в том числе наклонными. Анализ 
карт общих толщин показывает, что снос материала про-
исходил в западной и северо-западном направлениях.


Аналогичным образом был проведен анализ осадкона-
копления пласта БС8. При проведении детальной корре-
ляции было выделено два цикла осадконакопления, тем 
самым оконтурились залежи пластов БС8


1 и БС8
2, черепи-


цеобразно перекрывающих друг друга со сдвигом на запад 
вышележащих горизонтов.


Как и по пласту БС9 максимальные эффективные тол-
щины контролируются границей кромки шельфа пласта, 
который установлен по резкому увеличению общих 
толщин между кровлей пласта и субгорузонтальной по-
верхностью Алымской свиты (рисунок 5). В результате 
проведения детальной корреляции пласта удалось выде-
лить два цикла осадконакопления. В итоге проведения 
детальной корреляции и выделения 2 циклов осадкона-
копления удалось корректно установить уровни ВНК, вы-
делить зоны замещения и выклинивания пластов. На ри-
сунке 6 показано направление движения кромки шельфа 
в западном направлении при осадконакоплении пластов 
БС8 и БС9.


Заключение


В настоящий момент месторождение активно разбу-
ривается, данные ГИС новых скважин подтверждают 
данную модель строения пластов. Корректировка стро-
ения пластов и залежей позволила уточнить подсчетные 
параметры, обосновать геологоразведочные работы по 
данным объектам на месторождении: выделены наи-
более перспективных направлений доразведки пластов, 
составлена программа бурения разведочных скважин. В 
дальнейшем произведенная работа так же явилась ча-
стью проекта пересчета запасов Правдинского нефтя-


Рис. 2. Строение пласта БС9 до проведение детальной корреляции


Геология







83“Young Scientist”  .  #1 (36)  .   Vol. I  .  January 2012


ного месторождения 2011 года. В рамках технико-эконо-
мического обоснования коэффициента извлечения нефти 
по объекту была скорректирована система разработки. 
Таким образом, произведенная с учетом новых представ-
лений об осадконакоплении и обработки сейсмических 
данных перекорреляция позволила прирастить запасы на 
41% по пластам БС8 и БС9, уточнить положение ВНК, от-
казавшись от наклонных уровней.


При использовании полного набора сейсмических и ге-
ологических данных качество действующей геологической 
модели значительно возрастает. На последующих этапах 
работы по составлению модуля автокорреляции, пра-


вильное представление о строении пластов позволит по-
лучать корректные данные об эффективности работы ал-
горитма.


Для апробации модуля автокорреляции данные два 
пласта, вследствие того, что они имеют сложное распро-
странение по площади, разделены на циклы осадконако-
пления, имеют частые зоны выклинивания и замещения. 
Поэтому важно при создании алгоритма автокорреляции 
учитывать наибольшее количество особенностей осадко-
накопления, позволяющих коррелировать самые сложные 
пласты, тогда алгоритм будет применим к любым видам 
разрезов.
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Э к О н О М И к а  И  У П р а В Л е н И е


Теоретическое представление категории «денежные потоки»
Абрамян Арарат Карленович, магистрант; 


Коваленко Оксана Григорьевна, кандидат экономических наук, доцент
Тольяттинский государственный университет


Категория «денежный поток» – это сложная эконо-
мическая категория, которую различные экономисты 


толкуют по-разному. Денежный поток («cash flow») в 
буквальном смысле в переводе с английского – это «де-
нежный поток», «поток кассовой наличности», «поток 
денежных средств».


По мнению американского ученого Л.А. Бернстайна 
«сам по себе не имеющий соответствующего толкования 
термин «потоки денежных средств» (в его буквальном 
понимании) лишен смысла». Компания может испыты-
вать приток денежных средств (то есть денежные посту-
пления), и она может испытывать отток денежных средств 
(то есть денежные выплаты). Более того, эти денежные 
притоки и оттоки могут относиться к различным видам де-
ятельности – производственной, финансовой или инве-
стиционной. Можно определить различие между прито-
ками и оттоками денежных средств для каждого из этих 
видов деятельности, а также для всех видов деятельности 
предприятия в совокупности. Эти различия лучше всего 
отнести к чистым притокам или чистым оттокам денежных 
средств. Таким образом, чистый приток денежных средств 
будет соответствовать увеличению остатков денежных 
средств за данный период, тогда как чистый отток будет 
связан с уменьшением остатков денежных средств в те-
чение отчетного периода.


Большинство же авторов, когда ссылаются на де-
нежные потоки, подразумевают денежные средства, обра-
зовавшиеся в результате хозяйственной деятельности.


Другой американский ученый Дж. К. Ван Хорн пред-
ставляет предприятие живым организмом и сравнивает де-
нежные потоки с системой кровообращения живого суще-
ства. По его мнению, если система управления денежными 
потоками работает непрерывно и эффективно, то и пред-
приятие, как живой организм, будет финансово здоровым 
и развивающимся. Он считает, что «движение денежных 
средств фирмы представляет собой непрерывный про-
цесс». Активы фирмы представляют собой чистое исполь-
зование денежных средств, а пассивы – чистые источники. 
Объем денежных средств колеблется во времени в зависи-
мости от объема продаж, инкассации дебиторской задол-
женности, капитальных расходов и финансирования.


В Германии ученые трактуют эту категорию как «Cash-
Flow» (поток наличности). По их мнению, Cash-Flow 


равен сумме годового избытка, амортизационных отчи-
слений и взносов в пенсионный фонд.


Часто из Cash-Flow вычитают запланированные вы-
платы дивидендов, чтобы перейти от возможных объемов 
внутреннего финансирования к фактическим. Амортиза-
ционные отчисления и взносы в пенсионный фонд сокра-
щают возможности внутреннего финансирования, хотя 
они происходят без соответствующего оттока денежных 
средств. В действительности эти средства находятся в рас-
поряжении предприятия и могут быть использованы для 
финансирования. Следовательно, Cash-Flow может во 
много раз превосходить годовой избыток. Cash-Flow отра-
жает фактические объемы внутреннего финансирования. 
С помощью Cash-Flow предприятие может определить 
свою сегодняшнюю и будущую потребность в капитале.


В россии категория «денежные потоки» приобрела 
важное значение. Об этом говорит то, что с 1995 г. в состав 
бухгалтерской отчетности была введена дополнительная 
форма №4 «Отчет о движении денежных средств», ко-
торая поясняет изменения, произошедшие с денежными 
средствами. Она предоставляет пользователям финан-
совой отчетности базу для оценки способности предпри-
ятия привлекать и использовать денежные средства.


российские ученые понимают под потоком денежных 
средств разность между всеми полученными и выпла-
ченными предприятием денежными средствами за опре-
деленный период времени; они сопоставляют его с 
прибылью. Прибыль выступает как показатель эффек-
тивности работы предприятия и источник его жизнедея-
тельности. рост прибыли создает финансовую основу для 
самофинансирования деятельности предприятия, для осу-
ществления расширенного воспроизводства и удовлетво-
рения социальных и материальных потребностей. За счет 
прибыли выполняются обязательства предприятия перед 
бюджетом, банками и другими организациями.


Подводя итог существующим дефинициям, следует 
признать, что наиболее правильным и точным толкова-
нием «cash flow», на наш взгляд, является определение 
денежных потоков предприятия как распределенная во 
времени последовательность поступлений и расходо-
ваний, генерируемая на протяжении временного гори-
зонта операций внутренними и внешними пользователями 
в масштабах предприятия.


Экономика и управление
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Любой поток предполагает какое-то движение, ис-
ходя из этого и движение денежных средств представляет 
собой их поступление или выбытие в виде притока или от-
тока денежных средств. результатом движения положи-
тельного денежного потока и отрицательного денежного 
потока является чистый денежный поток организации, 
структура которого представлена в таблице 1.


Приведенная группировка хозяйственных средств ха-
рактеризует содержательный аспект положительного и 
отрицательного денежных потоков и позволяет оценивать 
их с точки зрения финансовой устойчивости, а также их 
синхронизации. Такое деление денежных потоков позво-
ляет понять природу такого важнейшего показателя де-
нежных средств как чистый денежный поток, который 
определяется как разница между положительным и отри-
цательным денежными потоками.


На наш взгляд, особое значение для оценки движения 
денежных средств имеет деление потоков как раз таки 
на положительный денежный поток (приток денежных 


средств) и отрицательный денежный поток (отток де-
нежных средств). Как мы видим, понятие «денежные по-
токи» является агрегированным, включающим в свой со-
став различные виды денежных потоков, обслуживающих 
финансово-хозяйственную деятельность организации. По 
этой причине, чтобы избежать коллизии, термин «де-
нежные потоки» следует применять в общем смысле, а 
в каждом конкретном случае использовать термин «де-
нежный поток» и уточнять, о каком именно потоке идет 
речь.


Этот вопрос является одним из наиболее узких мест в 
теории денежных потоков. Многие авторы, подробно рас-
сматривая те или иные характеристики денежного по-
тока, не предполагают комплексной классификационной 
системы денежных потоков. Изучаемая нами категория 
включает многочисленные виды денежных потоков со-
гласно их классификационному признаку (таблица 2).


рассмотренная классификация позволяет целена-
правленно осуществлять учет, анализ, планирование и 


Economics and Management


Таблица 1. Структура чистого денежного потока


ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОРГАНИЗАЦИИ


Положительный денежный поток  
(приток денежных средств)


Отрицательный денежный поток  
(отток денежных средств)


1. Выручка от реализации продукции, товаров, услуг 1. Приобретение товаров, работ и услуг
2. Выручка от реализации основных средств и иного имущества 2. Перечисления в бюджет
3. Авансы полученные от покупателей 3. Перечисления во внебюджетные фонды
4. Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 4. Выплаты работникам
5. Кредиты и займы полученные 5. Авансы выданные
6. Безвозмездно полученные денежные средства 6. Оплаты процентов по полученным кредитам и займам
7. Дивиденды и проценты по финансовым вложениям 7. Выплаты по долевому участию в строительстве, 


машин, оборудования
8. Прочие поступления 8. Прочие выплаты


Таблица 2. Классификация денежных потоков


Классификационный признак Характеристика
1. по масштабу обслуживания хозяйствен-
ного процесса 


позволяет подразделять данные потоки предприятия как объекты различ-
ного уровня управления 


2. по видам хозяйственной деятельности позволяет оценить эффективность работы предприятия по видам деятель-
ности 


3. по направленности движения денежных 
средств 


позволяет разделить денежные потоки по направлению их движения, и это 
может использоваться на всех этапах управления или на предприятии 


4. по видам активов дает возможность оценить структуру денежных активов предприятия 
5. по вариативности направленности дви-
жения денежных средств 


позволяет проследить их динамику, синхронизацию и процесс развития 


6. по отношению к предприятию позволяет выявить удельный вес денежных потоков внутри и вне предпри-
ятия 


7. по методу исчисления объёма денеж-
ного потока 


дает возможность более эффективного анализа финансовых результатов 
предприятия 


8. по уровню достаточности объёма де-
нежного потока 


дает возможность не только определять эффективность формирования фи-
нансовых результатов, но и степень сбалансированности денежных потоков 
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управление денежными потоками различных видов на 
предприятии.


Исходя из приведенной нами классификации денежных 
потоков, можно сделать вывод что изучаемое понятие 
включает в свою очередь многочисленные виды денежных 
потоков, каждый из которых обслуживает хозяйственную 
деятельность предприятия.


рассмотренная классификация позволяет целена-
правленно осуществлять учет, анализ, планирование и 
управление денежными потоками различных видов на 
предприятии.


Проведённый обзор наиболее существенных характе-
ристик денежного потока предприятия показывает, на-
сколько важной является эта экономическая категория. 
Именно такая, на наш взгляд, систематизация денежных 
потоков обеспечивает эффективное целенаправленное 
управление ими. Исходя из данной классификации, по-
нятие «денежный поток» можно трактовать как «распре-
деленная во времени последовательность синхронного 
поступления (приток) и расходования (отток), которая 
генерируется на протяжении временного горизонта опе-
раций тем или иным объектом в определенном масштабе».
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9. по методу оценки во времени отражается содержание концепции оценки стоимости денег во времени 
применительно к хозяйственным операциям предприятия 


10. по периоду времени может быть использован для характеристики отдельных хозяйственных опе-
раций предприятия 


11. по уровню сбалансированности помогает оценить эффективность управления денежными потоками пред-
приятия или его структурных подразделений 


12. по формам используемых денежных 
средств 


по формам используемых денежных средств – отражает структуру использу-
емых денежных средств и денежных активов 


13. по виду используемой валюты (де-
нежный признак) 


помогает проследить влияние изменения денежных курсов на остаток де-
нежных средств 


14. по предсказуемости возникновения необходим в процессе планирования и оптимизации денежных потоков 
15. по значимости в формировании ко-
нечных результатов хозяйственной дея-
тельности 


позволяет более эффективно осуществлять анализ финансовых результатов 
предприятия 


16. по возможности регулирования в про-
цессе управления 


такая классификация денежных потоков используется на предприятии в 
процессе их оптимизации во времени или по объёмам 


17. по легитимности осуществления можно оценить эффективность организации денежного обращения, нало-
говой системы и др.


18. по признаку возможности обеспечения 
платёжеспособности 


позволяет определить платёжеспособность и финансовую устойчивость 
предприятия 


19. по источнику поступления определяет структуру положительного денежного потока 
20. по направлению расходования де-
нежных средств 


определяет структуру отрицательного денежного потока предприятия 


21. по стабильности временных интер-
валов формирования 


служит следующим уровнем классификации денежных потоков непрерыв-
ности формирования 


22. по непрерывности формирования используется при планировании и прогнозировании денежных потоков 
предприятия 
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Транснациональные корпорации: роль трансакционных издержек в дихотомии 
выбора – производить самим или покупать на стороне


Аушев Артем Юрьевич, аспирант; 
Самойлова Людмила Борисовна, кандидат экономических наук, профессор


Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта


Рассмотрена деятельность транснациональных корпораций с точки зрения неоинституциональной эко-
номической теории, используя категорию трансакционных издержек в дихотомии выбора между рыночной 
формой организации хозяйственной деятельности и фирмой.


Ключевые слова: неоинституциональная экономика, трансакционные издержки, транснациональные 
корпорации.


Activity of transnational corporations from the point of view of the neoinstitutional economic theory is considered, 
using a category transactional cost in a choice dichotomy between the market form of the organization of economic ac-
tivities and firm.


Key words: neoinstitutional economy, transaction costs, transnational corporations.


На современном этапе развития транснациональные 
корпорации (ТНК) стали основной движущей силой 


процесса интернационализации мировой экономики как 
вширь (глобализация), так и вглубь (регионализация). Это 
означает, что господство в мировой экономике нескольких 
сотен крупнейших транснациональных корпораций опре-
деляет основные пропорции мирового производства 
и сбыта.ТНК – это всегда объединение (корпорация) 
частной головной фирмы (материнская компания), разме-
щенного в стране происхождения (базирования) ее капи-
тала и филиалов, принадлежащих ей, но размещенных в 
других странах.


Деятельность ТНК возможно рассматривать как эко-
номическую категорию, организационно-экономическое 
образование и как форму международного предпринима-
тельства.


Как экономическая категория на современном этапе 
эволюции мировой экономики ТНК отражает явления и 
процессы, свойственные постиндустриальному этапу раз-
вития общественного товарного производства в условиях 
частной собственности на средства производства.


Как организационно-экономическое образование 
ТНК – это особого вида частные акционерные монопо-
листические объединения головной компании и подразде-
лений.


Как форма международного предпринимательства 
(бизнеса) ТНК – это способ ведения бизнеса, основы-
вающийся на международном производстве прибавочной 
стоимости и реализации ее в прибыль на мировых рынках 
в форме вывоза товара и (или) капитала. [4]


Существуют различные концепции, объясняющие воз-
никновение и развитие ТНК. Одна из них – относительная 
узость внутреннего рынка в условиях постоянно нараста-
ющих объемов производства при антимонопольном регу-
лировании внутренних рынков в большинстве развитых 
государств и соответственно объективная необходимость 
выхода на рынки других стран не просто с товарами, но 
с конкурентными преимуществами крупных монополий. 


В данной статье рассматриваются преимущества с точки 
зрениянеоинституциональной экономической теории, а 
именно – преимущество экономии трансакционных из-
держек.


Большой шаг вперед в изучении природы фирмы как 
участника рыночных отношений связан с возникновением 
неоинституционального направления современной эко-
номической мысли, зародившегося в первой половине и 
оформившегося в 60–70-е гг. прошлого века. работы 
р. Коуза, О. Уильямсона, Д. Норта дали фундаментальную 
основу для научного исследования многих экономических 
процессов.


Центром внимания неоинституциональной теории яв-
ляются отношения, складывающиеся внутриэкономи-
ческих организаций. Базовой является категориятран-
сакционных издержек. Все это позволяет наблюдать 
происходящие процессы иформирующиеся взаимоотно-
шения внутри фирмы, то есть заглянуть в глубину фирмы, 
чтобы определить истинную её сущность.


Начало экономической деятельности человека связано 
с процессом взаимодействия между человеком и природой. 
Первоначальное развитие человеческой цивилизации 
основывалось на приспособлении потребностей людей к 
имеющимся ресурсам. С течением времени потребности 
стали удовлетворяться за счет производства – процесса, 
предполагающего физическую трансформацию ресурсов 
в готовые блага. Затраты сырья, материалов, рабочей 
силы, капитала, связанные с изменением физических 
свойств благ, составляют трансформационные издержки 
(от лат. transformatio – преобразование, превращение). 
Неоинституциональная теория произвеласмещение ак-
цента с роли трансформационных (производственных) из-
держек на трансакционныеиздержки. Смена приоритетов 
была продиктована, прежде всего, модификацией и изме-
нением условийфункционирования экономики. [5]


XX век зарекомендовал себя как период глобальных 
перемен. Экономические субъекты столкнулись с услож-
нением хозяйственной жизни.Неотъемлемым свойством 


Economics and Management







88 «Молодой учёный»  .  № 1 (36)   .  Том I  .  Январь, 2012  г.


экономического процесса стала неопределенность. Не-
предсказуемость и неопределенность внешней среды за-
ставляет каждый экономический субъект нести расходы 
на получение информации.


Производителю, помимо традиционных трансформа-
ционных (производственных) издержек, приходится нести 
издержки, связанные с процессом уменьшения неопреде-
ленности, распознания экономической обстановки, при-
нятия более обоснованного и разумного решения, по-
лучения информации – трансакционные издержки. 
Если обратиться к английскому слову «трансакция» 
(transaction), то в нем можно выделить две составные 
части. «Транс» (trans) в данном контексте означает 
«между», (action) – «действие». Что означает – «взаи-
модействие». Трансакция совершается «коллективно».


Таким образом под трансакционными издержками по-
нимаются затраты взаимодействия субъектов экономики. 
Этот вид издержек включает любые необходимые за-
траты ресурсов, которые не направлены непосредственно 
на производство экономических благ, но обеспечивают 
успешную реализацию данного процесса. [2]


Необходимо подчеркнуть, что издержки на получение 
информации и защите прав собственности существовали 
всегда, однако именно в XX веке они приобрели первосте-
пенное значение.


Содержание трансакционных издержек принципи-
ально отличается от трансформационных издержек. Тран-
сакционные издержки не связаны с физическим измене-
нием благ (ресурсов). Они отражают факт проведения 
рыночных сделок (трансакций) и связаны с процессом 
подготовки, заключением и реализацией сделок (рис. 1).


Как известно, неоклассическая экономическая теория 
признает факт равенства трансакционных издержек нулю. 
Это означает абсолютную информированность эконо-
мических агентов о рынке ирациональность их действий. 
Практический опыт демонстрирует обратное:


1. На самом деле экономические агенты обладают ог-
раниченной рациональностью. Ограниченная рацио-
нальность проявляется в неравномерном доступе эко-


номических агентов к информационным источникам 
(асимметричность информации), а также в их неспособ-
ности наилучшим образом проанализировать полученную 
информацию.


2. реальная экономика характеризуется наличием фак-
тора неопределенности, который связан с возможным от-
клонением реальных выгод от прогнозируемых значений.


Наличие в хозяйственной деятельности дополни-
тельных ограничивающих факторов (асимметричность 
информации и риск) заставляет экономических агентов 
устранять или, по крайней мере, смягчать действие этих 
факторов, т.е. нести трансакционные издержки.


Неопределенность невозможно устранить из экономи-
ческой жизни вообще, однако анализ тенденций рынка, 
изучение состояния партнеров и конкурентов позволяет 
лучше узнать экономическую обстановку, существенно 
уменьшить неопределенность, а в конечном итоге прийти 
к более разумному и обоснованному решению.Насегод-
няшний день определяющими и главенствующими в дея-
тельности фирмы становятся трансакционные издержки 
(Табл. 1).


Согласно институциональной концепции, фирма и 
рынок рассматриваются как альтернативные, взаимои-
сключающие способы организации хозяйственной дея-
тельности. Фирма противопоставляется рынку как си-
стема внутреннего производства внешнему. Наглядным 
примером такой организации деятельности являются ТНК.


ТНК – это коалиция сознательных и согласованных 
действий экономических агентов, в то время как рынок 


– результат спонтанного хозяйственного развития. ТН-
Косуществляет объединение экономических ресурсов на 
длительный срок. Процесс привлечения ресурсов осу-
ществляется на контрактной основе. В связи с этим дея-
тельность ТНК невозможна без заключения долгосрочных 
контрактов с собственниками экономических ресурсов. 
Напротив, рыночные взаимоотношения часто строятся на 
основе краткосрочных или разовых сделок. Вопросы оп-
тимизации производственной деятельности, определения 
стратегии развития, обозначения будущих перспектив и 


Рис. 1. Концептуальное различие между трансформационными и трансакционными издержками [2]


Экономика и управление







89“Young Scientist”  .  #1 (36)  .   Vol. I  .  January 2012


прогнозов находятся исключительно в компетенции руко-
водителейТНК. Принятие решения в ТНК производится 
ее руководителями, распоряжениям которых подчиняются 
все работники.


В противоположность ТНК, на рынке господствует 
спонтанность осуществляемых процессов, имеет место 
обособление экономических ресурсов. Принятие ре-
шения по вопросу купли-продажи производится каждым 
агентом самостоятельно по собственному выбору. ры-
ночная форма организации хозяйственной деятельности 
предполагает абсолютное и полное равноправие эконо-
мических агентов. Базовым регулятором рыночных про-
цессов служит конкуренция (Табл. 2).


Принципиальные различия в способах организации 
хозяйственной деятельности порождают дихотомию вы-
бора – производить самимили покупать на стороне.Если 
экономическими агентами принимается решение в пользу 
производства благ, в этом случае возникает ТНК. Когда 
же отдается предпочтение покупке, здесь действует рынок.


Главным критерием выбора между ТНК и рынком вы-
ступает величина трансакционныхиздержек.ТНКвозни-
кают в ответ на дороговизну рыночной координации. В 
ее рамках обеспечивается экономиятрансакционных из-
держек по сравнению с аналогичными операциями, осу-
ществляемыми через рынок,поэтому организация выте-
сняет рынок.


К факторам, определяющим самостоятельное произ-
водство, можно отнести следующие:


1) экономия трансакционных издержек при прове-
дении сложных и длительных операций;


2) достижение синергетического эффекта за счет ра-
боты «командой»;


3) экономия издержек измерения;
4) снижение риска недобросовестности контр-


агентов;
5) снижение риска использования специфических 


активов;
6) лучшая адаптация к внезапным изменениям ситу-


ации.
работаТНК связана с необходимостью проведения 


множества трансакций. При этом привлекаемые ресурсы 
обычно нужны:


•	 на долгий срок;
•	 в сложной и взаимоувязанной форме.
Аккумулируя большое количество ресурсов на дли-


тельное время, ТНК имеет возможность заменить ряд 
отдельных трансакций по привлечению факторов одним 
единственным долгосрочным контрактом.


Происходит сокращение затрат на организацию поиска 
необходимых ресурсов, нет необходимости часто переза-
ключать контракты, поскольку деловые связи приобре-
тают длительный и устойчивый характер. Это приводит к 


Таблица 1. Возрастание роли трансакционных издержек в деятельности фирмы [2]


Периодизация Характерные черты рынка
Влияние приоритетных


факторов


Величина
трансакционных


издержек
XVIII – XIX века Рынок совершенной конкуренции (СК): мно-


жество производителей аналогичных
товаров; одинаковая техническая оснащен-
ность производства


Симметрия информации Минимальная
величина
трансакционных
издержек 


Начало – сере-
дина XX века


Рынок несовершенной конкуренции (НСК): 
дифференциация производителей; услож-
нение хозяйственной жизни; ужесточение 
конкуренции


Неопределенность,
риск, асимметрия
информации


Значительная
величина
трансакционных
издержек 


Конец XX – на-
чало XXI века


Рынок НСК: ужесточение
конкуренции; усилениестепени дифферен-
циации производимых благ


Динамичность
внешней среды, рост
неопределенности,
асимметрияинформации


Приоритетное местотран-
сакционных
издержек в общих
издержках фирмы


Таблица 2. Природа рынка и ТНК в соответствии с неоинституциональной теорией [2]


РЫНОК – СПОНТАННОСТЬ ТНК – ИЕРАРХИЯ
Обособление экономических ресурсов Централизация экономических ресурсов
Краткосрочные сделки Совокупность долгосрочных контрактов
Равноправие экономических агентов Неравномерное распределение власти между работниками
Самостоятельное принятие решений Принятие решений руководителями
Конкуренция – регулятор объема производства Иерархия – регулятор объема производства


Economics and Management







90 «Молодой учёный»  .  № 1 (36)   .  Том I  .  Январь, 2012  г.


значительному уменьшению размера трансакционных из-
держек.


Происходит аккумулирование совокупности ресурсов. 
Использование кооперации ресурсов в составе целой 
«команды» порождает достижение значительно лучших 
результатов по сравнению с работой поодиночке. резуль-
татом совместных действий в рамках ТНК является полу-
чение синергетического эффекта.


Синергия (от греч. synergos – вместе действующий) – 
возрастание эффективности деятельности в результате 
соединения, интеграции, слияния отдельных частей в 
единую систему за счет системного эффекта (эмерджен-
тности). [3, c. 311] По закону синергии сумма свойств ор-
ганизованного целого должна быть больше, чем сумма 
свойств всех элементов, в него входящих. Получение си-
нергетического эффекта становится возможным благо-
даря возможности обеспечить в рамках ТНК необходимый 
набор элементов факторов производства и способности 
их соединить. Суть синергетического эффекта, получае-
мого в рамках ТНК, проявляется в создании большего (по 
стоимости) блага по сравнению с обособленным произ-
водством через рыночный обмен.


Отличительная особенность возникновения синерге-
тического эффекта проявляется в возникновении новых 
интегративных качеств системы, ранее не свойственных 
отдельным элементам системы.


СпособностьюТНКявляется экономия издержек изме-
рения, то есть затрат, связанных с процедурой оценки ка-
чества приобретаемого товара, его количества, соответ-
ствия международным нормам и стандартам. Границей 
ТНК является равенство между предельными издержка-
миизмерения по затратам и предельными издержками из-
мерения по выпуску.


При заключении рыночного соглашения всегда воз-
можно проявление недобросовестности одной из сторон. 
Формами проявления недобросовестности контрагента 
могут выступать простой обман, сокрытие истинных 
причин составления договора, использование инфор-
мации, доступной лишь одной из сторон.


В целях преодоления возможного обмана или приу-
меньшения этой опасности фирма опирается на существу-
ющую в ней иерархию. Фирма осуществляет замену опе-
раций, осуществляемых нарынке, на внутрифирменные 
операции, вводится жесткая система контроля над выпол-
нением обязательств.


Важным фактором снижения риска является также во-
влечение внутрь иерархической системы специфических 
активов. Специфические активы – это ресурсы, стои-
мость которыхдля партнеров по сделке существенно пре-


вышает рыночную стоимость. Специфические активы 
имеют особую ценность лишь в случае выполнения кон-
кретного соглашения, поскольку выступают в качестве 
неразрывной части определенного бизнеса и являются его 
составным компонентом.


Если инвестирования в специфические активы произ-
водятся только одной из сторон, возникает вероятность 
проявления оппортунистического поведения – недобро-
совестного и некорректного поведения одной из сторон, 
приводящего к нарушению условий соглашения или на-
правленного на получение односторонней выгоды преи-
муществ.


ТНК способны решить проблему недоверия партнеров 
и обеспечить наиболее надежную защиту специфических 
активов от различного рода проявлений оппортунистиче-
ского поведения. Перемещение активов внутрь иерархи-
ческой системы создает надежнуюзащиту специфических 
ресурсов от вымогательства и позволяет их владельцам 
быстрееадаптироваться к возможным непредвиденным 
изменениям.


Специфические активы выступают в качестве фактора, 
стимулирующего рост. ТНК – это организация, облада-
ющая колоссальным координирующим потенциалом. В 
рамках корпорации создается возможность сокращения 
трансакционных издержек, а именно:


•	 исчезает проблема противоречия между долгос-
рочными инвестициями и последовательной адаптацией к 
принятию решений;


•	 снижаются издержки, связанные с организацией и 
ведением переговоров;


•	 уменьшаются риски, возрастает надежность осу-
ществляемых поставок;


•	 существенно упрощается переход от одного этапа 
принятия решения к другому.


ТНК гармонизирует интересы (примиряет различия, 
часто в приказном порядке) ипозволяет пользоваться эф-
фективным (адаптивным, последовательным) процессом 
принятиярешений. Осуществляется сглаживаниепротиво
речий,превратив тем самым имеющиеся ранее недостатки 
в позитивные составляющие и элементы.


ТНК не может полностью избавиться от трансакци-
онных издержек, новнутреннее осуществление деловых 
операций предполагает меньшие затраты по сравнению 
с аналогичными расходами при рыночной организации. 
решение сложных деловых задач с помощью рыночной 
формы организации являетсянецелесообразным. ТНКяв-
ляется наиболее действенным средством экономии тран-
сакционных издержек и формой организации хозяйст-
венной деятельности.
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Направления развития региональной инновационной инфраструктуры
Бабкина Ольга Николаевна, инженер-исследователь


Институт социально-экономического развития территорий РАН (г. Вологда)


В современных условиях хозяйствования главной за-
дачей становится системная интеграция усилий всех 


участников инновационного процесса. Необходимы каче-
ственные изменения в подходах к формированию и раз-
витию инновационной инфраструктуры, направленные на 
развитие интеграции и соединение уже существующих ин-
новационных структур. Сформулируем основные направ-
ления развития инновационной инфраструктуры (ИНИ) 
в регионе, которые могут быть реализованы региональ-
ными органами государственной власти.


Одним из таких направлений может стать совершен-
ствование нормативно-правовой и научно-методической 
базы, регулирующей деятельность организаций ИНИ, а 
именно принятие изменений и дополнений к действую-
щему областному законодательству, разработка проектов 
правовых актов, направленных на развитие и регулиро-
вание деятельности инновационной инфраструктуры в ре-
гионе, а также методических материалов по организации 
работы ИНИ региона.


расширение финансовых возможностей организаций 
инновационной инфраструктуры с целью финансиро-
вания и привлечения инвестиций в сферу науки, техники 
и инноваций выступает следующим вектором развития 
и включает: мониторинг потребностей и возможностей 
привлечения инвестиций в сферу НИОКр, предостав-
ление субсидий участникам инновационной деятельности 
(на основе механизма грантового финансирования инно-
вационных проектов). Сюда же можно отнести привле-
чение и сопровождение инвестиций (в том числе ино-
странных) в инновационные секторы экономики (в ходе 
проведения совместных региональных конкурсов с рос-
сийским гуманитарным научным фондом и российским 
фондом фундаментальных исследований, а также в ре-
зультате участия в международных конкурсах, грантах, 
программах и др.).


В части развития кадровых ресурсов организаций ин-
новационной инфраструктуры и научно-инновационной 
сферы, представляется возможным реализация монито-
ринга потребностей региона в профессиональных кадрах 
для организаций ИНИ, сферы науки, техники и инно-


ваций; подготовки специалистов, обладающих инноваци-
онным мышлением и востребованных на рынке труда (с 
учетом целевого заказа от предприятий и организаций); 
переподготовку и повышение квалификации персонала 
организаций ИНИ, хозяйствующих субъектов (путем ор-
ганизации и проведения семинаров, курсов, программ и 
др.), повышение престижности специальности «инно-
вационный менеджер» (на основе применения инстру-
ментов материального стимулирования и психологиче-
ских механизмов мотивации).


Направлением развития инновационной инфраструк-
туры может стать также и модернизация ее материально-
технической базы, которая предоставляется предприя-
тиям, работающим в сфере науки, техники и инноваций. 
Включает инвентаризацию материально-технической 
базы организаций ИНИ, предприятий научно-инноваци-
онной сферы и выявление существующих потребностей; 
предоставление в аренду имущества области, включен-
ного в перечень государственного имущества, предназ-
наченного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру их поддержки; 
создание и развитие площадок коллективного пользо-
вания оборудованием по приоритетным для области на-
правлениям деятельности (на базе ГУ ВО «Бизнес-инку-
батор» и его филиалов).


развитие информационной обеспеченности орга-
низаций ИНИ предполагает следующие мероприятия: 
организацию системы мониторинга состояния сферы 
науки, техники и инноваций (на основе данных научно-
образовательных организаций, территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики 
по Вологодской области и различных департаментов в 
ходе их текущей деятельности); организацию и сопро-
вождение базы данных изобретений, технологий, ин-
новационных проектов, разработчиков и экспертов (в 
результате создания web-портала «Наука и инновации 
Вологодской области»); оказание участникам научно-
технической и инновационной деятельности консуль-
тационной и организационной поддержки (при участии 
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организаций инфраструктуры); проведение меропри-
ятий по установлению и развитию межрегионального и 
международного научно-технического сотрудничества (в 
ходе участия в международных конкурсах, грантах, про-
граммах и др.).


В целях развития региональной инновационной ин-
фраструктуры, реализации проектов с инновационной 
составляющей, повышению инвестиционного и иннова-
ционного потенциала региона предлагаем создать Инно-
вационно-инвестиционный фонд Вологодской области 
(Фонд, ИИФ). Задачи по учреждению Фонда необходимо 
возложить на Департамент промышленности, науки и ин-
новационной политики Правительства региона. В состав 
попечительского совета Фонда могут войти главы ряда де-
партаментов, областных банков и ректоры ВУЗов. Пред-
седателем попечительского совета назначить Губерна-
тора области.


Учредителями предлагаемого Фонда могут выступить:
•	 региональные и местные органы власти и управ-


ления – Правительство Вологодской области и Адми-
нистрация города Вологды, целью функционирования 
которых является успешное социально-экономическое 
развитие территории, повышение уровня и качества 
жизни ее населения;


•	 научно-исследовательские учреждения – Институт 
социально-экономического развития территорий рАН, 
заинтересованные не только в реализации целей развития 
региона, но и в коммерциализации результатов научных 
исследований и разработок.


•	 организации инновационной инфраструктуры – БУ 
ВО «Бизнес-инкубатор», Вологодская торгово-промыш-
ленная палата.


Целями создания Фонда может выступить интенси-
фикация процессов создания и распространения инно-
ваций на территории региона, создание условий для по-
вышения добавленной стоимости производимой в регионе 
продукции и рост занятости, и повышение благососто-
яния населения, увеличение доходов регионального бюд-
жета. Для достижения поставленных целей необходимо 
решение целого ряда задач Фонда, среди которых можно 
отметить:


•	 обеспечение текущих и перспективных потребно-
стей предприятий и организаций в инновациях;


•	 создание благоприятных условий для получения 
продуктов интеллектуальной деятельности и последу-
ющей их коммерциализации;


•	 формирование для субъектов экономической де-
ятельности стимулов к внедрению инновационных ре-
шений;


•	 расширение кадрового ресурса инновационного 
сектора за счет подготовки и вовлечения в него талан-
тливой молодежи, создания условий для организации ее 
деятельности.


Деятельность любой организации осуществляется в 
рамках определенной организационно-правовой формы 
хозяйствования. Выбор той или иной формы определя-


ется учредителями в зависимости от различных объек-
тивных условий и факторов: а) направления и географии 
деятельности; б) целей и задач организации; в) внешней 
среды и внутренних возможностей; г) количества пар-
тнеров и др. Учитывая это, считаем целесообразным, со-
здать Фонд как Некоммерческую организацию как клю-
чевой элемент инновационной инфраструктуры региона, 
осуществляющим формирование и реализацию иннова-
ционных проектов со стадии научной идеи до стадии вне-
дрения. В рамках деятельности Фонда будет осуществ-
ляться поддержка инновационной деятельности по трем 
основным направлениям:


•	 поддержка на стадии формирования инновационных 
проектов, включает в себя: выявление, отбор и поддержка 
перспективных прикладных научных идей и научно-иссле-
довательских разработок с высокой степенью коммерциа-
лизуемости, для создания в пяти-семилетней перспективе 
инновационной продукции и услуг имеющих значительные 
конкурентные преимущества перед существующими ана-
логами;


•	 поддержка на стадии реализации инновационных 
проектов – подразумевает поддержку создания новых, 
как правило, малых предприятий для освоения вы-
пуска инновационной продукции и оказания инноваци-
онных услуг со сроком окупаемости проектов от трех до 
пяти лет.


•	 поддержка развития существующих предприятий 
за счет внедрения инновационных технологий и освоения 
выпуска инновационной продукции – подразумевает под-
держку, оказываемую с целью расширения действующих 
производств, либо их модернизации.


С учетом данных направлений разработана организа-
ционная структура Фонда (рис. 1).


Фонд может предоставлять следующий перечень услуг: 
инженерно-технические, организационно-материальные 
(сервисные), юридические, маркетинговые, информаци-
онные, финансово-экономические, учебно-методические 
и консультационные. Говоря о форме обслуживания кли-
ентов, следует отметить, что предлагаемый Фонд заду-
мывается как классический (или стационарный), т.е. он 
сможет предоставлять как офисные и производственные 
площади, так и различные услуги и программы поддержки 
участникам тех видов деятельности, которые наиболее 
преуспевают на внутреннем и внешнем рынках. Исходя из 
обозначенных услуг, можно выделить следующие группы 
клиентов:


•	 органы региональной и местной власти – путем ре-
ализации ряда мероприятий по развитию научно-техниче-
ского потенциала и активизации инновационной деятель-
ности;


•	 научно-образовательный сектор – путем стимули-
рования и передачи новых технологий и разработок в эко-
номику, развития новых наукоемких отраслей и произ-
водств;


•	 промышленный сектор – путем передачи техно-
логий, ориентирования предприятий на потребности 
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рынка, привлечения дополнительных источников финан-
сирования и др.;


•	 частные лица – путем формирования благопри-
ятной среды для их реализации.


Таким образом, выделенные основные направления 
развития инновационной инфраструктуры, такие как, раз-
витие нормативно-правовой и научно-методической базы; 
расширение финансовых возможностей; обеспечение ка-
дровыми и информационными ресурсами; модернизация 
материально-технической базы, могут быть практически 
реализованы путем создания Инновационно-инвестици-
онного Фонда Вологодской области. Создание указанной 


структуры позволит обеспечить специализированную по-
мощь всех участников инновационного процесса в соот-
ветствии с организационными условиями их деятельности. 
Фонд станет действенным инструментом претворения в 
жизнь инновационной политики, определяемой Адми-
нистрацией региона посредством реализации проектов. 
Аналитическая работа, являющаяся важнейшим эле-
ментом деятельности Фонда, также позволит совершен-
ствовать статистическую и методологическую базу для 
принятия стратегически решений. Это повысит эффек-
тивность обратной связи между субъектами инноваци-
онной деятельности и административными структурами
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Рис. 1. Организационная структура Инновационно-инвестиционного Фонда Вологодской области
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Эффективность деятельности налоговых органов по снижению уровня налоговой 
задолженности (на примере Забайкальского края)


Бондарь Ольга Александровна, аспирант
Дальневосточная академия государственной службы (г. Хабаровск)


Определяется динамика налоговых поступлений по отношению к уровню налоговой задолженности. Рас-
крываются обобщающие показатели определения роста или снижения налоговых поступлений и налоговой 
задолженности. Обосновывается четырехбалльная система эффективности деятельности налоговых ор-
ганов по снижению уровня налоговой задолженности (на примере Забайкальского края).


Ключевые слова: задолженность по налоговым обязательствам, налоговые поступления, списанная за-
долженность, как безнадежная к взысканию.


Уровень совокупной налоговой задолженности явля-
ется одним из критериев способности налоговой си-


стемы обеспечить своевременность и полноту посту-
пления налоговых платежей в бюджетную систему и 
внебюджетные фонды.


В разработанном алгоритме расчета реализации ком-
плекса мероприятий, направленных на снижение уровня 
налоговой задолженности по отношению к совокупной 
задолженности и по отношению к налоговым поступле-
ниям на динамику частных показателей влияют с одной 
стороны взысканные, списанные, урегулированные, за-
чтенные суммы налоговой задолженности, а с другой сто-
роны – неуплаченные текущие платежи, доначисленные 
суммы по результатам налоговых проверок. При анализе 
динамики частных показателей прослеживается взаимос-
вязь и взаимодействие системы налогового контроля и си-
стемы налогового урегулирования.


Налоговые процессы в системе межбюджетных отно-
шений, в результате которых допускается рост налоговой 
задолженности, подвергают к нарушению движения фи-
нансовых ресурсов, что в конечном итоге влияет на раз-
витие социально-экономических программ Забайкаль-
ского края. Формирование дохода бюджетной системы 


края на прямую связано с эффективностью развития на-
логовой системы, а отношение совокупной налоговой за-
долженности к величине законно-признанных налоговых 
платежей определяет эффективность налоговых органов. 
Отметим, что для Забайкальского края характерно систе-
матическое преобладание налоговой задолженности по 
доходам от обработки древесины – 91 % от общей сово-
купной налоговой задолженности (вид экономической де-
ятельности, развитой в крае как теневой).


При сравнении размеров совокупной задолжен-
ности по налоговым обязательствам и налоговых посту-
плений по Забайкальскому краю следует выделить на-
метившийся в последнее время процесс снижения доли 
налоговой задолженности в общем объеме собираемых 
налогов. Так, с 2006 по 2010 годы этот показатель после-
довательно уменьшился на 9 % с незначительным коле-
банием в 2009 г., что являлось результатом экономиче-
ского кризиса в стране (рисунок 1) [1; 3]. Это уменьшение 
носит относительный характер, что обусловлено, прежде 
всего, ростом налоговых поступлений в бюджет и не свя-
зано с абсолютным уменьшением налоговой задолжен-
ности. В результате списания налоговой задолженности в 
отношении отсутствующих должников в исполненииПри-


Рис. 1. Динамика налоговых поступлений по отношению к уровню совокупной налоговой задолженности 
на начало года, млн. руб.
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каза ФНС рФ от 19.08.2010 № ЯК-7–8/392@ с 2011 г. 
представлены реальные показатели налоговой задолжен-
ности и налоговых поступлений без задолженности, не-
возможной к взысканию.


В настоящее время Федеральной налоговой службой 
используется индикативный показатель «Эффективность 
взыскания на всех стадиях применения мер взыскания», 
который не в полной мере учитывает эффективность дея-
тельности налоговых органов, поскольку, во-первых, ог-
раничивается только налоговыми доходами бюджета от 
предъявленных требований об уплате налога, пени и 
штрафа и, во-вторых, считается только в рамках периода 
проведения анализа. Значит, суммы, взысканные по предъ-
явленным требованиям прошлых периодов, анализу не 
подлежат, что искажает результаты реальных показателей.


Для проведения анализа и выявления динамики соот-
ношения снижения уровня задолженности к совокупной 
задолженности и налоговым поступлениям приведем ста-
тистические данные по Забайкальскому краю за каждый 
анализируемый год с 2006 г. по 2010 г. (Таблица 1).


«Эффективность снижения уровня задолженности 
(списанной и взысканной) по отношению к совокупной 
задолженности на начало года» является обобщающим 
показателем, который позволяет определить уровень сни-
женной задолженности и включает в себя результаты уре-
гулирования налоговой задолженности по отношению к 
уровню общей совокупной задолженности. Данный пока-
затель определяется по следующей формуле:


 (Вз + Сп):ОбЗ * 100 = рез1


где Вз – взысканная задолженность,
Сп – списанная задолженность, безнадежная к взы-


сканию,
ОбЗ – общая совокупная задолженность на начало 


года,


рез1 – эффективность снижения уровня задолжен-
ности.


Наиболее высокий показатель по Забайкальскому 
краю по итогам 2006 г.– 7,8%, за 2007–2008 гг. пока-
затель на одном уровне – 5 %, по итогам 2009 г. уро-
вень повысился до 6,4%, несмотря на невысокий пока-
затель списанной задолженности по отношению к 2006 
г. Отметим, что Постановление Пленума ВАС рФ от 
20.12.2006 № 67 практически заблокировало возмож-
ность налоговых органов инициировать процедуру бан-
кротства по отсутствующим должникам), поэтому взы-
скиваемая сумма налоговой задолженности существенно 
возрастает. Данный показатель в 2010 году увеличился 
до 740,5%.


результат данного обобщающего показателя будет эф-
фективен, если показатель отчетного периода выше по-
казателя аналогичного прошлого периода, то есть, чем 
больше доначисляют по результатам налоговых проверок, 
тем максимально доначисленная сумма должна быть уре-
гулирована путем взыскания, проведения зачет за счет 
переплаты, предоставления отсрочки, рассрочки или спи-
сания в связи с невозможностью взыскания.


Обобщающий показатель «Эффективность взы-
сканных сумм налоговой задолженности по отношению к 
налоговым поступлениям за год» позволяет оценить меру 
влияния механизма взыскания налоговой задолженности 
на увеличение налоговых поступлений в бюджетную си-
стему. Показатель по отношению к налоговым поступле-
ниям можно найти по следующей формуле:


Вз:НалП * 100 = рез2


где Вз – взысканная задолженность,
НалП – общая сумма налоговых поступлений за год,
рез2 – эффективность повышения уровня налоговых 


поступлений.


Таблица 1. Показатели динамики уровня сниженной задолженности по отношению к совокупной задолженности 
и показатели динамики взысканных сумм по отношению к налоговым поступлениям


Показатели 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011


Взысканная и погашенная задолженность, в млн. руб. 1 570 1 697 2 064 2 830 3 147


Списанная задолженность, безнадежная к взысканию, 
в млн. руб.


1 781 750 677 665 46190


Общая совокупная задолженность на начало года, 
в млн. руб.


44 800 46 665 50 359 54 716 6 663


Эффективность уровня списанной и взысканной за-
долженности по отношению к совокупной задол-
женности на начало года, в %


7,8 5,2 5,4 6,4 740,5


Общая сумма налоговых поступлений за год,  
в млн. руб.


17 303 21 567 25 183 26 227 24 712


Эффективность взысканных сумм налоговой за-
долженности по отношению к налоговым поступле-
ниям за год, в %


9,1 7,9 7,4 9,9 12,8


Примечание – составлена на основании [1; 2; 3].
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Обобщающий показатель «эффективность взы-
сканных сумм налоговой задолженности по отношению к 
налоговым поступлениям» в период 2007–2010 гг. опре-
деляет систематический рост с 7,9% до 12,8%, значит, по 
отношению к налоговым поступлениям взыскиваемая за-
долженность увеличивается. Эффективность обобщаю-
щего показателя рез2определяется также, как показатель 
рез1 в сравнении с аналогичным периодом прошлого пе-
риода.


В исследовательской работе Мешков р.А. определил 
целевой критерий «отношение суммы зачтенной, пога-
шенной и списанной налоговой задолженности к нало-
говым поступлениям в бюджетную систему» [4, с. 57]. По 
мнению авторасоотношение выбранных показателей вы-
брано неудачно, так как списанная задолженность, яв-
ляется задолженностью, безнадежной к взысканию, не 
может сравниваться с налоговыми поступлениями, поэ-
тому определена отдельная форма – ликвидируемая.


Динамика двух обобщающих показателей представ-
ляет собой критерии, достижение и превышение ко-
торых может быть использовано в системе комплек-
сного анализа деятельности налоговых органов. На рост 
совокупной налоговой задолженности повлияло еже-
годное увеличение размера доначисленных сумм по на-
логам, пени и штрафам. Данные суммы преобладают над 
сводной величиной налоговых поступлений, в состав ко-
торой входит взысканная задолженность и списанная за-
долженность, признанная безнадежной к взысканию.


результаты обобщающих показателей за анализиру-
емый период отражают эффективность деятельности на-
логовых органов и логично сравнивать с аналогичным 
предыдущим периодом. Оценка эффективности снижения 
налоговой задолженности позволит контролировать си-
стему доначисленных и взысканных сумм.


Автором предлагается расчет критерия сводного по-
казателя для объективной оценки и корректировки фонда 
премирования работников налоговых инспекций. Под 
премированием рассматривается выплата денежных сумм 
государственным служащим сверх основной зарплаты в 
виде материального поощрения за достигнутые резуль-
таты в налоговом регулировании.


В практической деятельности налоговых органов кри-
терий сводного показателя позволит определить соот-
ношение частных показателей взысканных сумм и спи-
санных сумм по отношению к совокупной налоговой 
задолженности. Анализ пятилетнего периода в Забай-
кальском крае показал, что поступления налоговых пла-
тежей за счет реализации добровольно-заявительной, 
уведомительно-предупредительной, обеспечительной, 
принудительной форм ежегодно увеличивается по отно-
шению к списанной задолженности в реализации ликви-
дированной формы. Оценка сводного показателя можно 
представить в виде четырехбалльной системе поощрения:


1. Если Вз ∕ ОбЗ≥Сп ∕ ОбЗ ;СрГ ≤ 0 Балл=4
2. Если Вз ∕ ОбЗ≥Сп ∕ ОбЗ ;СрГ> 0 Балл=3


3. Если Вз ∕ ОбЗ<Сп ∕ ОбЗ ;СрГ ≤ 0 Балл=2
4. Если Вз ∕ ОбЗ<Сп ∕ ОбЗ ;СрГ> 0 Балл=1


где Вз – взысканная и погашенная задолженность,
Сп – списанная задолженность, безнадежная к взы-


сканию,
ОбЗ – общая совокупная задолженность на начало 


года,
СрГ – сравнение налоговых потерь от неуплаты задол-


женности в бюджет (СЗ) с аналогичным предыдущим пе-
риодом, то есть изменения за год (данные таблицы 2).


Оценка эффективности снижения налоговой задол-
женности осуществляется по четырехбалльной системе и 
рассчитывается как максимальное значение по указанным 
выше критериям к общему количеству критериев:


1 балл – низкоэффективная;
2 и 3 балла – среднеэффективная;
4 балла – высокоэффективная.
Четырехбалльная система поощрения обоснована воз-


можностью оценить деятельность налоговой инспекции 
начиная с проведения камеральной и выездной проверок 
и заканчивая применением полного комплекса мер уре-
гулирования налоговой задолженности. Полноценная и 
комплексная деятельность налоговой инспекции во взаи-
модействии налогового контроля и налогового регулиро-
вания определяется высокоэффективным баллом.


Налоговые потери от неуплаты налоговой задолжен-
ности в бюджет рассчитаны в параграфе 2.1.: 2005 г. – 
1742 млн. руб., 2006 г. – 2731 млн. руб., 2007 г. – 2765 
млн. руб., 2008 г. – 3634 млн. руб., 2009 г. – 4619 млн. 
руб., 2010 – -143 млн. руб.


Оценка «3» среднеэффективного балла в Забайкаль-
ском крае определен в период с 2007 по 2009 гг., именно 
в данный отчетный период налоговые потери от неуплаты 
задолженности в бюджет больше налоговых потерь пре-
дыдущего периода, но взысканные и погашенные суммы 
урегулированной задолженности выше показателей спи-
санной задолженности.Среднеэффективный балл снижен 
в 2010 г. до оценки «2» в результате списания налоговой 
задолженности на 694,2% по отношению к налоговой за-
долженности по состоянию на 01.01.2011 г.


Сводный критерий позволит решить задачу снижения 
налоговой задолженности именно на принудительном 
взыскании, погашении в рамках отсрочек, рассрочек, 
также в применении предупредительных, обеспечи-
тельных форм, а не на списании задолженности в реа-
лизации ликвидированной формы. Налоговые органы 
должны реализовывать принцип эффективности урегу-
лирования налоговой задолженности. Данный принцип 
осуществляет действия в урегулировании неуплаченных 
налогов, направленные на увеличение налоговых посту-
плений и снижение налоговой задолженности. Эффек-
тивность системы взыскания налогов и сборов означает 
минимизацию применяемых методов урегулирования не-
уплаченных налогов и максимизацию их положительного 
эффекта.
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На величину и динамику анализируемых показателей 
оказывают влияние разнонаправленные факторы, в том 
числе, территориальная мобильность предприятий и их 
налоговый потенциал, степень корпоративности предпри-
ятий, функционирующих в регионе, уровень налоговой 
дисциплины предприятий-налогоплательщиков, содер-
жание региональной бюджетной политики в части регули-
рования процесса погашения задолженности.


Алгоритм расчета обобщающих показателей и свод-
ного критерия по реализации мероприятий, направ-
ленных на снижение уровня налоговой задолженности по 
отношению к совокупной задолженности и по отношению 
к налоговым поступлениям, будет легко применим как к 
показателям других регионов, так и к общероссийским 
показателям.


Применение четырехбалльной оценки эффектив-
ности снижения налоговой задолженности будет иметь 
наибольшее значение с позиции оценивания вышесто-
ящим налоговым органом исполнения доначисленных 
сумм нижестоящими налоговыми органами. Примером 


такой оценки могут стать обобщающие показатели и 
сводный критерий урегулирования налоговой задолжен-
ности. При этом определяется место или позиция каж-
дого региона или налоговой инспекции по используемой 
шкале оценок. Предложенная методика дает комплек-
сную оценку деятельности территориальных подразде-
лений Федеральной налоговой службы, что позволяет 
проводить сравнительный анализ между субъектами рФ, 
а также внутри субъекта, и выявлять причины таких по-
казателей для определения конкретных мероприятий на 
последующий отчетный период с целью повышения эф-
фективности системы урегулирования налоговой задол-
женности.


Однако на результаты комплексной оценки могут по-
влиять допущенные ошибки соблюдения процедурных 
сроков специалистами инспекций. Поэтому на оценку эф-
фективности снижения налоговой задолженности влияет 
анализ итоговых показателей, и выполнение постав-
ленных задач для улучшения деятельности налоговых ор-
ганов.
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Таблица 2. Показатели динамики уровня сниженной задолженности по отношению к совокупной задолженности 
и показатели динамики взысканных сумм по отношению к налоговым поступлениям


Период Отношение Вз∕ОбЗ к 
Сп ∕ОбЗ


Сравнение налоговых потерь от неуплаты задолженности в 
бюджет (СЗ) с аналогичным предыдущим периодом (СрГ)


Баллы


2006 г.  3,24 < 3,98 2731 > 1742 1
2007 г.  3,38 > 1,61 2765 >2731 3
2008 г.  3,7 > 1,34 3634 >2765 3
2009 г.  4,77 > 1,22 4619>3634 3
2010 г.  47,3 < 694,2 -143 < 4619 2
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Инновационная восприимчивость национальной экономики в условиях 
модернизации


Евсеев Олег Сергеевич, студент
Самарский государственный экономический университет


В данной статье проводится уточнение теоретико-методологических основ инновационной восприим-
чивости национальной экономики в разрезе модернизации, на основе системного анализа формируется ком-
плексный подход к оценке инновационной восприимчивости национальной экономики, уточняются факторы, 
ограничивающие восприятие инноваций, построение системы показателей для анализа инновационной вос-
приимчивости.


Ключевые слова: инновационный процесс, инновационная восприимчивость, модернизация, инноваци-
онная экономика, рейтинг инновационной восприимчивости.


На современном этапе развития экономических от-
ношений инновационный вариант развития рос-


сийской экономики является фактически безальтерна-
тивным. Инновационное развитие российской экономики 
в современных экономических условиях является как по-
литически ангажированным, так и экономически обосно-
ванным. Устойчивое экономическое развитие может быть 
достигнуто лишь благодаря активизации инновационной 
деятельности и эффективному использованию инноваци-
онного потенциала страны. Актуальность инновационного 
развития продиктована не только внешними вызовами, 
но и внутренними потребностями, а именно, необходимо-
стью обеспечения экономически сбалансированного раз-
вития. Кроме того, именно от инновационной активности 
субъектов экономической деятельности зависит стратеги-
ческая конкурентоспособность россии в мировой эконо-
мике. А при высоком уровне инновационной восприимчи-
вости национальной экономики в целом, инновационная 
составляющая российской экономики начнет развиваться, 
и, как следствие, будет обеспечен приток капитала, поя-
вится необходимый опыт для реализации инновационных 
проектов и обучения кадров в этом направлении, что по-
зволит обеспечить достижение цели, поставленной в 
Проекте Концепции 2020 (август 2008, вторая редакция) 
«обеспечение создания и распространения инноваций во 
всех отраслях экономики, включая масштабное техноло-
гическое обновление производства».


Как и любое развитие, инновационное происходит не-
сколькими этапами:


1. создание экономических, политических, правовых 
предпосылок инновирования экономики, т.е. создание 
восприимчивой к инновациям экономики и запуск инно-
вационного процесса;


2. обеспечение стратегического роста востребован-
ности инноваций;


3. формирование и постоянное обновление инноваци-
онной инфраструктуры;


4. формирование в макроэкономике комплексов, га-
рантирующих инновационный вектор её развития (наци-
ональная инновационная система).1


Первый этап является самым важным, поскольку за-
кладывает основы успеха всех остальных этапов раз-
вития, поэтому возникает необходимость анализа иннова-
ционной восприимчивости национальной экономики как 
фундамента инновационного развития.


Сегодня отсутствует устоявшееся определение тер-
мина «инновационная восприимчивость» несмотря на его 
частое употребление. Большинство авторов останавли-
вается на интуитивной интерпретации понятия, что при-
водит к нечеткости и большому разнообразию вкладыва-
емых в него смыслов. Тем не менее, другая часть авторов 
выделяет этот термин в отдельную категорию, формули-
рует для него определение и место в инновационном про-
цессе.


Под инновационной восприимчивостью национальной 
экономики в данном исследовании предлагаем понимать 
способность национальной экономики включать в свою 
структуру и деятельность (т.е. воспринимать) изменения, 
вызванные инновационным процессом. Под инноваци-
онным процессом понимаются все действия по созданию 
инноваций в самом широком их смысле. Этот процесс 
может быть как внешним по отношению к экономике, так 
и являться результатом ее внутренней деятельности. В 
данной трактовке, инновационная восприимчивость явля-
ется необходимым, но не достаточным условием успеш-
ности реализации инновационного процесса. Она может 
рассматриваться как «Вход» в процесс инновационной 
активности, реализующий инновационной потенциал, и 
формирующий «Выход» в виде факта реализации инно-
вации, т.е. сам инновационный процесс является черным 
ящиком». Название «черный ящик» образно подчерки-
вает полное отсутствие сведений о внутреннем содер-
жании системы. В этой модели задаются только входные и 
выходные связи системы со средой. Простота данной мо-


1  Фоломьев А.Н. Инновационный тип развития экономики. 2008, [с.4–26]. Дорошенко Ю.А. управление формированием и развитием инноваци-
онного потенциала предприятия. Электронный ресурс: [http://conf.bstu.ru/conf/docs/0028/0492.doc]
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дели – перечисление лишь входов и выходов системы об-
манчива. Как только это потребуется для конкретной ре-
альной системы, мы сталкиваемся с трудностями.


С другой стороны, задача управления этим входом, яв-
ляется чрезвычайно важной и актуальной. Можно создать 
огромный инновационный потенциал, направить гигант-
ские ресурсы на стимулирование инновационной актив-
ности, но при низкой инновационной восприимчивости 
национальной экономики, полученный результат совсем 
не оправдает имеющиеся ожидания.


В качестве приоритетного направления развития оте-
чественной экономики в современных условиях опре-
делено формирование инновационной системы на фе-
деральном уровне. Принятие решения о выборе метода 
формирования национальной инновационной системы 
должно не только опираться на её типологию, но и учиты-
вать способность национальной экономики к восприятию 
инноваций. Для этого необходимо формирование адек-
ватной системы показателей инновационной восприим-
чивости, отражающей способность национальной эконо-
мики воспринимать инновации.


Анализ трактовок понятия «инновационная восприим-
чивость» в качестве объекта научного исследования по-
зволяет выделить следующие характеристики:


•	 восприимчивость является комплексным показа-
телем национальной экономики как системы;


•	 восприимчивость как экономическая категория 
должна рассматриваться относительно конкретной 
сферы: в данном случае – относительно способности на-
циональной экономики воспринимать новшества;


•	 восприимчивость характеризуется многонаправ-
ленностью, то есть способностью реализовать нововве-
дения в различных секторах – промышленности, сфере 
услуг, науке и др.


В современных условиях в мире отсутствует обще-
принятая система оценки инновационной восприимчи-
вости на макроуровне. Изучение данной проблемы по-
зволило выявить основные подходы к определению 
инновационной восприимчивости национальной эко-
номики и построению системы её показателей. Ин-
новационная восприимчивость должна содержать два 
важнейших аспекта: масштаб и интенсивность иннова-
ционной деятельности. Учитывая возможности россий-
ской статистики и необходимость использования огра-
ниченного перечня индикаторов, предлагается включить 
следующие показатели.


•	 Масштаб инновационной деятельности (уровень 
инновационной активности, определяемый по числу пред-
приятий, занимающихся инновациями; удельный вес ин-
новационной продукции в общем объёме отгруженной 
продукции).


•	 Интенсивность инновационной деятельности (отно-
шения внутренних затрат на исследования и разработки 
к инвестициям в основной капитал; отношение затрат на 
технологические инновации к инвестициям в основной ка-
питал).


Кроме того, при построении системы показателей, ха-
рактеризующих инновационную восприимчивость нацио-
нальной экономики, на наш взгляд, должны быть учтены 
следующие параметры:


1) Удельный вес экономически активного населения 
в общей численности населения, отражающий тенденции 
возрастного плана. Конец прошлого столетия и начало 
текущего характеризуются наличием проблемы демог-
рафического свойства. Падение уровня рождаемости (во 
многом определяемое социально-экономическими усло-
виями, подменой морально-этических норм в обществе), 
рост смертности, повышение удельного веса категории 
пенсионного возраста в общей совокупности населения, 
на наш взгляд, обуславливают необходимость включения 
в оценку инновационной восприимчивости показателей 
этого направления.


2) Инфраструктурное обеспечение. Обязательным 
критерием, входящим в состав показателей инноваци-
онной восприимчивости, должен быть уровень развития 
инфраструктуры. В научной экономической литературе 
нет единого мнения в части формулировки данного опреде-
ления. При формировании системы показателей иннова-
ционной восприимчивости целесообразно рассматривать 
организации, представляющие производственно-техно-
логические, экспертно-консалтинговые, кадровые, ин-
формационные и финансовые сферы. С позиций институ-
ционального аспекта зарубежный опыт и отечественная 
практика позволяют составить достаточно ёмкий список: 
технопарки, бизнес-инкубаторы, особые экономические 
зоны, технологические инкубаторы, инновационно-техно-
логические центры, учебно-деловые центры, венчурные 
фонды, финансовые компании, образовательные органи-
зации и т.д.


Отсутствие чёткого подхода, позволяющего одноз-
начно оценить инновационную восприимчивость, может 
быть обосновано:


•	 сложностью определения инновационной воспри-
имчивости, что в свою очередь, связано с отсутствием 
единого терминологического ряда, относящегося к инно-
вационной сфере;


•	 наличием многообразия факторов и процессов, 
определяющих уровень инновационной восприимчивости;


•	 трудностью измерения отдельных показателей ин-
новационной восприимчивости из-за отсутствия стати-
стических форм учёта.


Необходимость конкретики послужила основой для 
построения оценки инновационной восприимчивости на-
циональных экономик разных стран.


Отбор индикаторов для построения рейтинга инно-
вационной восприимчивости предлагается проводить, 
следуя общим критериальным принципам::


1) перечень целевых индикаторов должен исходить из 
разработанных официальных документов по основным на-
правлениям развития науки и инноваций на перспективу;


2) набор предлагаемых индикаторов должен обеспе-
чить возможность сравнительного анализа стран;
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3) с учётом предыдущего принципа необходимо ис-
пользовать ограниченный круг индикаторов, отража-
ющих основные компоненты инновационной восприим-
чивости;


4) целевые индикаторы должны служить основой для 
установления целевых ориентиров формирования инно-
вационной политики на перспективу.


Таким образом, в группу индикаторов инновационной 
восприимчивости вошли такие показатели, как:


•	 Удельный вес организаций, осуществлявших техно-
логические инновации в общем числе организаций, %.


•	 Удельный вес организаций, получавших финанси-
рование на осуществление технологических инноваций из 
средств бюджета в общем числе организаций, %.


•	 Удельный вес затрат на технологические инновации 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг, %.


•	 Удельный вес затрат на исследования и разработки, 
выполненные собственными силами в общих затратах на 
технологические инновации, %.


•	 Вновь внедренные или подвергавшиеся значи-
тельным изменениям инновационные товары, работы, 
услуги, новые для рынка, в % от общего числа отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг.


•	 Вновь внедренные или подвергавшиеся значи-


тельным изменениям инновационные товары, работы, 
услуги, но не новые для рынка, в % от общего числа от-
груженных товаров, выполненных работ, услуг.


•	 Удельный вес экономически активного населения 
в общей численности населения, отражающий тенденции 
возрастного плана, %.


Анализ уровня инновационной восприимчивости 
был проведен по 16 странам мира: Болгария, Кипр, Ав-
стрия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Люксембург, 
Чехия, Польша, Португалия, Мальта, Эстония, Словакия, 
Латвия, румыния, россия использовалась официальная 
статистика стран.


Обобщающие оценки 
 
были найдены 


на основе стандартизированных значений показателей 
путем замены разномасштабных данных нормированными 
по наилучшему значению.


Нахождение обобщающих оценок позволяет устранить 
различия в оценках показателей. Так как в качестве осно-
вания для парных сравнений применяются наилучшие 
значения показателей, то расчет был осуществлен по ме-
тоду «Паттерн».


Многомерная обобщающая оценка уровня иннова-
ционной восприимчивости рассчитывается следующим 
образом:


1) вычисляются наилучшие значения показателей по каждой стране. Поскольку все показатели являются фактор-
ными, а не антифакторными, то наилучшим значением показателей будут наибольшие из них по конкретной стране.


Наилучшие значения каждого показателя по всем странам
62,6 18,1 2,86 59,3 24,8 13,7 53


xнаилуч1 xнаилуч2 xнаилуч3 xнаилуч4 xнаилуч5 xнаилуч6 xнаилуч7


2) определяются нормированные значения частных показателей инновационной восприимчивости для каждой 
страны:


3) Из нормированных значений частных показателей инновационной восприимчивости вычисляется многомерная 
средняя оценка уровня инновационной восприимчивости для каждой страны по всем показателям:


это означает, что в россии (t1) уровень инновационной восприимчивости по отношению к её наилучшим значениям по 
всем странам составляет 26,86%.
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4) на основании полученных многомерных оценок по-
казывается приоритетность страны по показателю инно-
вационной восприимчивости.


Таким образом, используя обобщающую оценку уровня 
инновационной восприимчивости в различных странах, 
можно выделить группы стран с высоким, средним и 
низким уровнем инновационной восприимчивости.


Группировка стран по многомерной обобщающей 
оценке инновационной восприимчивости представлена в 
таблице 2.


 Наивысшая многомерная оценка (0,7667) уровня ин-
новационной восприимчивости сложилась в Германии. 
Это означает, что в суммарном выражении уровень ин-
дикаторов инновационной восприимчивости по отно-
шению к наилучшим индикаторам всех регионов состав-
ляет 76,67%. Это подтверждает тот факт, что в рейтинге 
инновационной мощи Германия среди 26 ведущих инду-
стриальных государств находится на четвертом месте.1 В 
2009 году она занимала лишь девятую позицию. рост ин-
вестиций в научные исследования смогли существенно по-
высить инновационную мощь Германии. За два года страна 
переместилась с девятой на четвертую позицию в рейтинге 
26 ведущих индустриальных государств. На первом месте 
рейтинга оказалась Швейцария, за ней следуют Сингапур 
и Швеция. Соединенные Штаты потеряли свои лидерские 
позиции и опустились за два года с первой на девятую по-
зицию. В эту же группу входит Бельгия (0,6856).


Группу стран со средним уровнем инновационной вос-
приимчивости представляют пять стран, имеющих много-
мерную оценку инновационной восприимчивости в интер-
вале значений от 0,4982 до 0,6836.


В состав группы с низким уровнем инновационной 
восприимчивости вошли семь стран. Самая низкая обо-
бщающая оценка уровня инновационной восприимчи-
вости (0,2686) – в россии. Это свидетельствует о низком 
уровне восприимчивости российской экономики к инно-
вациям, о наличии большого числа факторов, сдержива-
ющих инновационную восприимчивость.


рассмотрим факторы, которые сдерживают инноваци-
онную восприимчивость национальной экономики. Клас-
сификация этих факторов приведена на рис. 1


Для управления механизмом инновационной воспри-
имчивости экономики необходимо объединение в едином 
управляющем контуре таких сложно сочетаемых явлений 
как: внедрение запланированных инноваций в сложное по-
ведение экономики, наличие периодов в экономике, харак-
теризующихся как восприимчивостью, так и невосприим-
чивостью к изменениям, а также самоорганизационных 
эффектов, нелинейность и не очевидность связи между 
воздействием и откликом экономики на управленческое 
воздействие (лаг запаздывания). Необходимо создание та-
кого механизма, который объединил бы все эти явления 
воедино. Сделать экономику восприимчивой к инновациям 
означает провести ряд преобразований, способствующих 
расширению инновационного спроса на основе единой ме-
тодологии управления инновационной восприимчивостью.


Это означает, что необходимо создать такие условия 
для деятельности компаний и государства, которые скло-
няли бы их


1. к закупке постиндустриальных технологий;
2. к приобретению новейшей техники;
3. к сокращению рабочих мест, использующих неква-


лифицированную рабочую силу;
4. к наращиванию нематериальных активов и т.д.
На наш взгляд, реализация таких амбициозных ус-


ловий возможна, если:
1) Существуют значительные по размерам венчурные 


фонды, созданные специально для инвестирования 
средств в создание опытно-экспериментальных произ-
водств;


2) Банкам целенаправленно и на постоянной основе 
выделяются средства для кредитования на льготных усло-
виях (2–4% годовых) малого и среднего бизнеса при 
условии, что малый и средний бизнес будет развивать ин-
новационное производство;


3) Налоги, собранные с малого и среднего бизнеса, 
остаются в распоряжении местных бюджетов. Это создает 
систему заинтересованности местных властей в развитии 
малого и среднего бизнеса на подконтрольной им терри-
тории;


4) Существует благоприятная налоговая система для 
производственных предприятий;


Таблица 2. Группировка стран по уровню инновационной восприимчивости за 2011 год


Интервалы значений  
обобщающей оценки


Состав групп Характеристика групп


до 0,4981 Россия, Болгария, Польша, Латвия, 
Румыния, Словакия, Чехия


Низкий уровень инновационной восприимчивости


0,4982–0,6836 Португалия, Мальта, Люксембург, 
Кипр, Нидерланды


Средний уровень инновационной восприимчивости


0,6837 и выше Бельгия, Германия. Высокий уровень инновационной восприимчивости


1  Электронный ресурс [http://www.tajikinvest.tj/ru/index/index/pageId/704/] 13. 10. 2011.
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Таблица 3. Расчет обобщающей оценки уровня инновационной восприимчивости в 2011 году методом «Паттерн»


Страна x1j /xнаилуч x2j /xнаилуч x3j /xнаилуч x4j /xнаилуч x5j /xнаилуч x6j /xнаилуч x7j /xнаилуч


Много-
мерная
оценка


Приоритетность 
страны по пока-


зателю инноваци-
онной восприим-


чивости
Россия 0,1358 0,0387 0,3881 0,1484 0,0161 0,1533 1 0,2686 16


Кипр 0,631 1 0,8252 0,0405 0,2137 0,5109 0,9811 0,6003 6


Австрия 0,8083 0,8619 0,6923 0,6762 0,2661 0,5182 0,9623 0,6836 3


Бельгия 0,8339 0,7017 0,8322 0,7926 0,25 0,5401 0,8491 0,6856 2


Нидерланды 0,5671 0,6519 0,4406 1 0,2419 0,3577 1,0000 0,6085 5


Германия 1 0,4862 1 0,8145 0,3669 0,7372 0,9623 0,7667 1


Люксембург 0,7748 0,4144 0,6748 0,6560 0,2379 0,4745 0,8491 0,5830 7


Чехия 0,5591 0,3094 0,528 0,4047 0,3992 0,3431 0,9434 0,4981 10


Польша 0,3674 0,2928 0,4161 0,1467 0,1855 0,4088 0,8302 0,3782 14


Португалия 0,6597 0,2707 0,507 0,4587 0,2903 0,4453 1 0,5188 9


Мальта 0,4473 0,2541 0,5175 0,3777 1 0,2847 0,7736 0,5221 8


Эстония 0,77 0,2541 1,3287 0,1366 0,1774 0,6788 0,9623 0,6154 4


Словакия 0,3978 0,2044 0,5979 0,1282 0,3145 0,6569 0,9245 0,4606 11


Латвия 0,2588 0,1602 0,6818 0,4486 0,1371 0,1898 0,9811 0,4082 13


Румыния 0,3307 0,1381 0,4510 0,2361 0,1976 1 0,8679 0,4602 12


Болгария 0,3227 0,0884 0,3077 0,0978 0,3024 0,3066 0,8679 0,3276 15


рассчитано автором.


Рис. 1 Факторы, ограничивающие инновационную восприимчивость
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5) Государство создает, поддерживает и передает в 
управление построенные технопарки, бизнес-инкубаторы 
и другие инновационно-производственные комплексы, в 
которых формируется инфраструктура, необходимая для 
возникновения там экспериментальных производств;


6) Государство осуществляет эффективную поли-
тику кадрового отбора людей, вовлеченных в процесс 


внедрения инноваций и развития экономики.
Таким образом, можно сделать вывод, что формиро-


вание восприимчивой к инновациям экономики является 
первоочередной задачей и одним из приоритетных направ-
лений. российская федерация обладает огромным потен-
циалом для реализации приоритетных направлений и пе-
рехода на инновационный путь развития.
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Концептуальные аспекты инновационной деятельности для развития 
региональных сельских территорий


Звягин Леонид Сергеевич, аспирант
Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства


Неблагополучное состояние многих сельских поселений, а также производственных и сельскохозяйст-
венных предприятий, отток населения, особенно молодежи из села, запустение территорий требует но-
вого подхода к планированию и разработке моделей развития сельских поселений. Для преодоления суще-
ствующих проблем необходимо сформировать комплекс мероприятий государственной политики в области 
сохранения, восстановления и развития сельских территорий. При этом необходимо учитывать принципы и 
требования устойчивого развития, направленные на преодоления спектра социальных, экономических и эко-
логических проблем в длительной перспективе.


Ключевые слова: инновация, деятельность, развитие, система, управление, проблема, применение, 
расчет, задача


Неблагополучное состояние многих сельских посе-
лений, а также производственных и сельскохозяй-


ственных предприятий, отток населения, особенно мо-
лодежи из села, запустение территорий требует нового 
подхода к планированию и разработке моделей раз-
вития сельских поселений. В этой связи в центре вни-
мания специалистов разных сфер деятельности оказы-
ваются вопросы, как их реставрации (восстановления), 
реконструкции, так и нового строительства. Недооценка 
особенностей образа жизни сельского населения, прене-
брежение ими в сфере управленческих решений до сих 
пор приводят к их разрушению без последующей замены 
новыми культурными образцами. Восстановление и/или 
развитие сельхозпредприятий разного типа напрямую 
взаимосвязано с сохранностью или новым строитель-
ством поселений и жилых комплексов. Однако ресурсы, 
направляемые на эти цели, разобщены и часто исполь-


зуются недостаточно эффективно, средства по общерос-
сийским и региональным программам и проектам села на-
правляются по остаточному принципу.


Для преодоления существующих проблем необходимо 
сформировать комплекс мероприятий государственной 
политики в области сохранения, восстановления и раз-
вития сельских территорий. При этом необходимо учи-
тывать принципы и требования устойчивого развития, 
направленные на преодоления спектра социальных, эко-
номических и экологических проблем в длительной пер-
спективе.


1. Стратегия устойчивого развития


На данный момент центральным вопросом для эконо-
мики российской Федерации является ускорение темпов 
и повышение качества экономического роста. развитие 
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страны, начиная с начала XXI века, пошло по пути ори-
ентированного на рост экспорта, опирающегося на сы-
рьевые отрасли. Темпы роста нашей экономики теперь 
определяются, в конечном счете, динамикой внешнего 
спроса на российское сырье. Для выхода из сложив-
шейся ситуации необходимо рассматривать решение 
проблемы в долгосрочном плане, рассматривая ресур-
сные предпосылки экономического роста, и стимулиро-
вать экономический рост методами обустройства терри-
тории и развития инфраструктуры. В их создании важную 
роль играют регионы рФ как специализированные си-
стемы воспроизводства качественных ресурсов, про-
дукции и человеческого потенциала. Для них должна 
действовать, пришедшая к нам формально извне, стра-
тегия устойчивого развития, которая позволяет 


рассматривать воспроизводственные процессы как дол-
госрочные факторы.


Для наименования новой стратегии развития страны 
был использован английский термин «sustainable devel-
opments», который кроме смысла «устойчивое развитие» 
имеет и иные значения: долгое, непрерывное, длительное, 
поддерживающее развитие. Далее на рис. 1. приведены 
основные цели управления районом


Сложившаяся к настоящему времени региональная 
политика, начиная с ее территориальных основ и кончая 
формами и методами их осуществления, должна модер-
низироваться и видоизмениться с учетом требований 
стратегии устойчивого развития. Генеральным направ-
лением регионального развития должно стать макси-
мальное усиление собственной экономической базы 


Рис. 1. Цели управления районом
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в каждом из субъектов российской Федерации путем 
структурной перестройки их хозяйства, адекватной тре-
бованиям рыночной экономики и платежеспособного 
спроса на продукцию предприятий региона и учитыва-
ющей весь комплекс научно обоснованных экологиче-
ских требований.


Одним из основных вопросов органов власти реги-
онов и местного самоуправления должны быть вопросы 
организации рационального использования территории, 
так как только при этом условии могут быть комплексно 
и успешно решены проблемы экономического, социаль-
ного и природного характера. В связи с этим необходимо 
проводить работы по комплексной оценке социально-
экономического потенциала отдельных территориальных 
образований, результатом которых должна являться по-
следовательная реализация инвестиционных планов раз-
вития городов и других населенных пунктов. Эти работы 
в соответствии с требованиями устойчивого развития 
должны приобрести иное качественное содержание, осно-
вываясь на новых комплексных принципах.


Комплексное развитие дополняет эффективную терри-
ториальную специализацию, обеспечивает более успешное 
развитие отраслей специализации, диверсифицирует отра-
слевую структуру хозяйства региона и тем самым повышает 
устойчивость функционирования и развития всего террито-
риального общественно-природного комплекса.


Комплексное развитие даст дополнительный эконо-
мический эффект благодаря большей взаимосвязан-
ности, пропорциональности разных отраслей на терри-
тории, в том числе и за счет большей технологической 
увязки производств, что позволяет обеспечить более 
полное использование сырья, уменьшить долю отходов 
и тем самым повысить эффективность использования 
сырья, топлива, энергии, материалов, лучше решать 
экологические проблемы. Комплексное развитие дает 
эффект также за счет общей производственной и соци-
альной инфраструктуры.


Основную часть территории рФ составляют сельские 
территории. Поэтому для устойчивого развития терри-
тории рФ нужно развивать сельские территории и му-
ниципальные районы, необходимо активизировать ин-
новационно – инвестиционную деятельность на уровне 
районов и муниципальных образований. Инновационная 
деятельность должна заключаться в применении процес-
сного подхода при организации производства региона, ос-
нованного на отходе от экономики, основой которой яв-
ляется экспорт сырья, и переход к производствам полной 
переработке ресурсов данной территории, а также эф-
фективном маркетинге продукции сельскохозяйственных 
территорий, обеспечивающим доходный сбыт произве-
денных продукции и услуг. В качестве инвестиционной 
составляющей деятельности на уровне районом необхо-
димо проведение маркетинговых исследований терри-
торий и на их основе создание инвестиционных программ, 
ориентированных на долгосрочное устойчивое развитие 
территории.


2. Цели инновационно-инвестиционной 
деятельности


В настоящее время сельские территории испыты-
вают высокую потребность в диверсификации экономиче-
ской деятельности, обновлении материально-технической 
базы производства, усилении кадрового состава и значи-
тельном повышении уровня эффективности муниципаль-
ного управления.


Цель инновационно-инвестиционной деятельности 
на уровне районов состоит в выработке и реализации 
системы приоритетов, создании механизмов и кон-
кретных мер, обеспечивающих формирование инвести-
ционных проектов, обеспечивающих развитие эконо-
мики сельскохозяйственных территорий в соответствии 
с перспективной стратегией. В рамках этого важную 
роль играет формирование научно-технического и тех-
нологического потенциала, адекватного динамично раз-
вивающейся рыночной экономике, отвечающего стра-
тегии устойчивого развития, ресурсным возможностям 
территории, требованиям эффективности его использо-
вания для обеспечения конкурентоспособности эконо-
мики, духовного развития, повышения качества жизни 
сельского населения.


В соответствии с поставленной целью необходимо ре-
шить следующие задачи:


– провести обзор выполненных проектов преобразо-
вания данной территории;


– рассмотреть основные методы управления устой-
чивым развитием сельских территорий;


– выбрать систему для поддержки принятия управлен-
ческих решений и проведения комплексного анализа со-
циально-экономического потенциала;


– разработать систему сбалансированных показателей 
уровня социально-экономического развития сельских 
территорий рФ, которая применена для оценки уровня 
развития экономики и природного потенциала;


– произвести оценивание, моделирование и опреде-
ление трендов выбранной системы показателей в усло-
виях неопределенности информации;


– провести систематизацию источников информации 
и собрать фактический и статистический материал для 
SWOT-анализ природных ресурсов, уровня экономиче-
ского развития и социальной сферы территории.


– разработать комплекс инвестиционных проектов, со-
здающих основу устойчивого развития территории, состо-
ящий из взаимоувязанных инвестиционных проектов.


Теоретической и методологической основой для прора-
ботки данного вопроса могут служить объективные эко-
номические законы, концепции экономистов, исследо-
вавших устойчивое развитие территории.


Для реализации мероприятий по инновационно-ин-
вестиционной деятельности на конкретной территории 
должны быть предложены комплексная экономико-мате-
матическая модель территории, которая определяет спе-
цифику сельских территорий. Должна быть определена 
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система сбалансированных показателей, отражающих 
экономическую и социальную ситуацию территории, а 
также ее природный и ресурсный потенциал, разработаны 
для измерения показателей специальные измерительные 
шкалы, ориентированные на применение в условиях не-
определенности, неточности и неполноты информации, а 
также на использование как количественных, так и каче-
ственных оценок.


Так же целесообразно построить динамические мо-
дели основных показателей развития территории, оце-
нить риски и потенциалы конкретной территории, оценить 
современное состояние и сформулировать основные пер-
спективные направления развития территории, разрабо-
тать комплексную инновационно-инвестиционная модель 
развития территории, определяющую основные направ-
ления социально-экономического развития и разработать 
комплекс бизнес – предложений.


3. Направления инновационной деятельности, 
реализуемые в современной России


В настоящее время развитие сельских территорий 
привлекает внимание широкого круга специалистов, пы-
тающихся построить концептуальные основы этого про-
цесса. Однако, до практических результатов реализации 
этих теоретических построений очевидно еще далеко. И 
дело здесь не столько и не только в несовершенстве те-
орий, но и в неготовности самих территорий их принимать. 
Это объясняется не только финансовыми трудностями, но 
прежде всего отсутствием или нехваткой центров разра-
ботки пилотных проектов развития территорий, учебных 
площадок в районах по освоению новых производст-
венных технологий, подготовленных специалистов, как в 
производственной, так и в управленческой сферах, техно-
логий ведения хозяйства в современных рыночных усло-
виях, программ перспективного планирования. Особенно 
это ощутимо в районах нечерноземной зоны, где усилен 
отток трудоспособного населения в крупные города.


Для повышения эффективности сельскохозяйствен-
ного производства и управления территориями необхо-
димо введение ряда инноваций, обеспечивающих акти-
визацию и реализацию инновационно-инвестиционной 
деятельности. Прежде всего, необходимо оценить ре-
сурсный потенциал конкретной территории и определить 
специфические риски и потенциалы территории, а также 
актуальные задачи, которые необходимо решить для ее 
гармоничного развития. Основными задачами обеспе-
чения устойчивого развития сельских территорий можно 
считать задачи оценки ресурсного потенциала терри-
торий, создание и введение в практику системы сбаланси-
рованных индексов и индикаторов показателей развития 
территорий (в целом и по отраслям хозяйствования); 
определение тенденций и динамики развития природных 
и социально-экономических процессов, произвести нор-
мирование показателей индексов и индикаторов развития, 
аудит состояния территории по системе выбранных сба-


лансированных показателей, индексов и индикаторов. 
результаты аудита хозяйственной и управленческой де-
ятельности на территории выражаются в виде совокуп-
ности оценок рисков и потенциалов территории. После 
этого определяются планировочные и инвестиционные 
планы и мероприятия, определяющие конкретные инно-
вационные и инвестиционные процессы и программы, со-
здание центров по подготовке квалифицированных произ-
водственных и управленческих кадров.


К числу направлений инновационной деятельности 
можно также отнести:


•	 Выбор перспективных и реализацию на конкретных 
территориях отечественных производственных техно-
логий организации эффективной сельскохозяйственной 
деятельности;


•	 Применение новых энергосберегающих техно-
логий и энергогенерирующих систем, объектов малой 
энергетики, возобновляемых источников энергии, ори-
ентированных на специфику сельскохозяйственной дея-
тельности; создание информационно-аналитическая база 
управления развитием территорий в условиях неопреде-
ленности информации;


•	 Предложения по взаимодействию с зарубежными 
фондами, партнерами, программами;


•	 Предложения по пилотным проектам развития 
сельских территорий и базы инвестиционных проектов и 
программ развития;


•	 Конкретные пилотные проекты по организации эко-
поселений на территориях, пилотные проекты создания 
системы управления региональным и муниципальным 
развитием, пилотные проекты историко-познаватель-
ного и спортивно-развлекательного направлений для се-
мейного отдыха, например проект «Великая россия» и 
другие;


•	 Программы и системы подготовки управленческих 
кадров для развития сельских территорий. Например, си-
стемы на основе байесовских интеллектуальных техно-
логий «Интеллектуальные рабочие места специалистов 
по организации и ведению работ по сельскому хозяйству 
для фермеров, предпринимателей, управленческого пер-
сонала на региональном и муниципальном уровнях, спе-
циалистов для управления устойчивым развитием сель-
ских территорий.


4. Стратегия обеспечения конкурентоспособности 
региона


Основная стратегия обеспечения конкурентоспособ-
ности региона представлена на рис. 2


5. Байесовские интеллектуальные технологии как 
основа инновационной деятельности для развития 
региональных сельских территорий


Эффективным инструментом поддержки функциони-
рования сложных систем в настоящее время может слу-
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жить методология байесовских интеллектуальных техно-
логий (БИТ), развиваемая проф. Прокопчиной С.В.


Информационно-аналитические системы на основе 
БИТ используются в самых разных прикладных задачах, 
от мониторинга состояния компонентов экосистем до ау-
дита предприятий и маркетинга. На базе БИТ разрабо-
таны и использованы на практике информационно-ана-
литические распределенные системы для различных 
приложений и средства мультимедийной визуализации се-
тевых решений


Значительное число разработок в области искусст-
венного интеллекта используют для представления ин-
формации различного рода шкалы. Это объясняется 
естественностью представления знаний на шкалах, же-
ланием структурировать и классифицировать априорную 
и апостериорную информацию, а также необходимостью 
контролировать устойчивость получаемых решений, по-


скольку подобные задачи относятся к классу некоррек-
тных и требуют регуляризации, которая может быть до-
стигнута путем введения шкал.


В основу синтеза информационных технологий БИТ 
положен принцип единства измерений, позволяющий со-
гласовывать входы и выходы отдельных шкал и преобра-
зовывать их в соответствии с метрологическими требова-
ниями к решениям информационной системы. Для этого 
параллельно с вычислительным процессом реализуется 
процесс метрологического сопровождения каждого ре-
шения в виде показателей точности, надежности, досто-
верности, риска. Эти показатели объединяются в ком-
плексы метрологических характеристик.


решение, полученное на основе байесовских интел-
лектуальных технологий (БИТ-решение) представляет 
собой ряд альтернативных оценок свойства с соответст-
вующими комплексами метрологических характеристик.


Рис. 2. Стратегия обеспечения конкурентоспособности
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Изменение свойств сложного объекта и взаимосвязей 
объекта и внешней среды задает необходимость посто-
янной коррекции модельных представлений об объекте, 
оценок его свойств, критериев и других компонентов ин-
формационного пространства. В условиях значительной 
неопределенности модель сложного объекта и среды его 
окружения должна изменяться в зависимости от полу-
чаемой информации и меняющихся требований, ограни-
чений, целевых функций и критериев решаемой задачи. В 
концептуальной форме это можно определить как изме-
нение степени «погружения» модели ( )tG M )(  в систему 
объекта ( )tG O)( и формально представить в виде выра-
жения (1):


( ) ( )tGtG MO )()( → ,                            (1)


где ( )tG O)(  – система динамического объекта 


( ) ( ) ( )tRtQtG OOO )()()( ∗=  со свойствами ( )tQ O)( , от-
ношениями ( )tR O)( , меняющимися в зависимости от вре-
мени t;


( )tG M )(  – система динамической модели 


( ) ( ) ( ) ( )tLtRtQtG MMMM )()()()( ∗∗=  со свойствами 


( )tQ M )( , отношениями ( )tR M )( и ограничениями, до-
пущениями, требованиями ( )tL M )(  постановки задачи, 
также меняющимися во времени


Важной задачей является создание методологических 
и информационно-технологических разработок, обеспе-
чивающих более полное и глубокое отражение системы 
объекта в модели на основе развития структуры модели.


Вероятностные представления свойств объектов в регу-
ляризирующем байесовском подходе делают его привлека-
тельным для работы с неполными и неточными данными в 
условиях значительной априорной неопределенности. Пра-
ктическая реализация этих условий должна быть ориенти-
рована на решение задач при управлении предприятием.


Концепция сложного объекта предполагает постро-
ение конкретной модели в процессе управления системой 
или поведением системы в сложно прогнозируемой среде 
и допускает возможность изменения как состава свойств 
и отношений объекта управления, так и самих систем 
представления свойств и отношений.
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Экономическая сущность и виды лизинга
Зиннатуллин Марат Гамирович, студент


Казанский (Приволжский) федеральный университет


Преобразования под воздействием научно-технического прогресса сферы производства и обращения, глу-
бокие изменения экономических условий хозяйствования, произошедшие во время мирового экономического 
кризиса, вызывают необходимость расширения использования новых и нетрадиционных для хозяйства нашей 
страны методов обновления материально-технической базы и модификации основных фондов субъектов 
различных форм собственности. Основой к решению вышеперечисленных и прочих социально-экономических 
проблем Российской Федерации в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов может стать лизинг, что 
косвенно подтверждает динамика объемных и качественных показателей рынка лизинговых услуг в нашей 
стране.


раскрытие сущности лизинговой сделки восходит еще к 
временам Аристотеля (IV в. до н.э.). Именно ему при-


надлежат слова «богатство состоит в пользовании, а не в 
праве собственности», т.е., чтобы получить доход, хозяй-
ственнику совсем не обязательно иметь в собственности 
какое-то имущество, достаточно лишь иметь право поль-
зоваться им и в результате получить доход. То есть обла-
дание собственностью – это еще не факт обязательного 
экономического процветания.


Зачастую владения собственностью для организации 
производства недостаточно, для этого нужны и другие по-
казатели, какими могут быть предприимчивость, предви-
дение ситуации, аналитические способности и др. Арен-
датор по своей природе обладает этими признаками – он 
становится арендатором, основываясь на своем решении, 
своих знаниях. В этом его преимущество перед собствен-
ником имущества. Лизинг как разновидность аренды при-
зван помочь предпринимателям при реализации их спо-
собностей [7, с. 62].


Правовую основу регулирования лизинговых отно-
шений в российской Федерации составляют Конвенция 
УНИДрУА о международном финансовом лизинге (От-
тава, 28 мая 1988 года), глава 34 Гражданского кодекса 
рФ и Федеральный закон от 29 октября 1998 года № 
164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (ред. на 26 
июля 2006 года) (далее – Закон о лизинге).


Учитывая, что российская Федерация присоединилась 
к Конвенции УНИДрУА о международном финансовом 
лизинге (ст. 1 Федерального закона от 8 февраля 1998 года 
№ 16-ФЗ «О присоединении российской Федерации к 
Конвенции УНИДрУА о международном финансовом ли-
зинге»), все акты рФ в области международного лизинга 
(в том числе и Закон о лизинге) не должны противоречить 
указанной Конвенции. В то же время Конвенция приме-
няется, когда коммерческие предприятия арендодателя и 
арендатора находятся в разных государствах (ст. 3). Сле-
довательно, вопросы внутреннего лизинга ею не регулиру-
ются. В этой области действуют ГК рФ и Закон о лизинге.


Последний трактует лизинг как совокупность экономи-
ческих и правовых отношений, возникающих в связи с ре-
ализацией договора лизинга, в т.ч. приобретением пред-
мета лизинга.


Согласно Конвенции УНИДрУА сделка финансового 
лизинга – это сделка в которой одна сторона (арендода-
тель) заключает по спецификации другой стороны (арен-
датора) договор (договор поставки) с третьей стороной 
(поставщиком), в соответствии с которым арендодатель 
приобретает комплектное оборудование, средства произ-
водства или иное оборудование (оборудование) на усло-
виях, одобренных арендатором в той мере, в которой они 
затрагивают его интересы, и (или) заключает договор (до-
говор лизинга) с арендатором, предоставляя ему право 
использовать оборудование взамен на выплату периоди-
ческих платежей [3, ст. 1].


Статья 665 Гражданского кодекса российской Фе-
дерации определяет лизинг как сделку, при которой ли-
зингодатель обязуется приобрести в собственность ука-
занное лизингополучателем имущество у определенного 
им продавца и предоставить такое имущество лизингопо-
лучателю за плату во временное владение и пользование 
для предпринимательских целей.


Любое определение лизинга является ограниченным 
и не может учесть всех форм проявления этого кредит-
ного инструмента. О трудности этой работы свидетель-
ствует тот факт, что в УНИДрУА почти 15 лет велась 
разработка унифицированных норм по международному 
лизингу. Многие экономисты и по сей день пытаются дать 
наиболее точную трактовку лизинга.


Так, А.А. Кирилловых отмечает что лизинг – это ком-
плекс экономико-правовых отношений, складываю-
щихся в основанной на кредите инвестиционной операции. 
Данные отношения состоят в приобретении в собствен-
ность указанного лизингополучателем имущества и по-
следующей передаче его лизингополучателю во вре-
менное владение и пользование на определенный срок за 
определенную плату в целях использования не для личных, 
семейных или домашних нужд лизингополучателя, а для 
предпринимательских целей [6].


В МСФО 17 «Аренда» можно найти следующие дефи-
ниции:


Аренда – договор, согласно которому арендодатель 
передает арендатору право на использование актива в те-
чение согласованного периода времени в обмен на платеж 
или ряд платежей.
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Финансовая аренда – аренда, предусматривающая пе-
редачу практически всех рисков и выгод, связанных с вла-
дением активом [4].


На наш взгляд, каждое из представленных выше опре-
делений лизинга имеет право на существование, однако 
наиболее точным будет являться трактовка данного эко-
номического понятия на основе объединения дефиниций 
Закона о лизинге и Конвенции УНИДрУА.


Лизинг – это совокупность экономических и правовых 
отношений, возникающих между арендодателем заклю-
чающим по спецификации другой стороны (арендатора) 
договор (договор поставки) с третьей стороной (постав-
щиком), в соответствии с которым арендодатель прио-
бретает комплектное оборудование, средства производ-
ства или иное оборудование (оборудование) на условиях, 
одобренных арендатором в той мере, в которой они затра-
гивают его интересы, и (или) заключающим договор (до-
говор лизинга) с арендатором, предоставляя ему право 
использовать оборудование взамен на выплату периоди-
ческих платежей.


Элементы системы лизинга – это, прежде всего, его 
объект и экономические субъекты.


Объектом договора лизинга, согласно ст. 666 ГК рФ, 
может быть любое оборудование (имущество), использу-
емые для предпринимательской деятельности, кроме зе-
мельных участков и других природных объектов.


Если перевести указанную норму на язык прикладной 
экономики, то она может быть выражена следующим 
образом: объектом лизинга может быть любое движимое 
и недвижимое оборудование (имущество), предназна-
ченное для предпринимательской деятельности, то есть 
виды оборудования (имущества), которое при эксплуа-
тации образуют основные средства производства.


При этом надо иметь в виду, что объектом лизинга 
может быть как новое оборудование (имущество), так 
и бывшее в употреблении, то есть продукция (изделия), 
обращающаяся на вторичном рынке средств произ-
водства.


Если объектом лизинга являются недвижимые сред-
ства (здания, сооружения, передаточные устройства, 
предприятия и цеха), в договоре лизинга предусматрива-
ется передача лизингополучателю права той частью зе-
мельного участка, которая занята этой недвижимостью и 
необходима для ее использования.


Особого внимания требует рассмотрение вопроса о 
том, может или не может быть объектом лизинга оборудо-
вание (имущество), предназначенное для бытовых нужд, 
для личного и семейного пользования. В зарубежной пра-
ктике указанные виды оборудования (имущества) более 
чем часто передаются в лизинг, что обусловлено особен-
ностями зарубежного рынка легковых автомобилей и 
бытовой техники. Но поскольку указанные виды обору-
дования (имущества) не предназначены для предприни-
мательской деятельности, в нашей стране они не могут 
быть объектом лизинга, за исключением легковых авто-
мобилей для такси [8, с. 185].


Естественно не могут быть объектом лизинга и вещи, 
нахождение которых в обороте не допускается законом 
российской Федерации.


Условно субъектов лизинговых правоотношений можно 
разделить на обязательных и необязательных (факульта-
тивных). Необязательные (факультативные) субъекты не 
являются непосредственными участниками лизинговых 
операций, но оказывают участникам рынка посредниче-
ские, информационные и консалтинговые услуги.


Функции по передаче имущества в лизинг осуществ-
ляют юридические лица, обладающие специальным пра-
вовым статусом. К таковым Закон о лизинге относит ли-
зинговые компании. Из учредительных документов такого 
юридического лица должно достаточно определенно сле-
довать, что основным видом его предпринимательства яв-
ляется лизинговая деятельность.


российская практика лизинга относится к режиму 
специального регулирования субъектов лизинговой дея-
тельности.


Непосредственно в лизинговой сделке (договоре ли-
зинга) участвуют лизингодатель, лизингополучатель и 
продавец.


В определении данных субъектов лизинга в норма-
тивных актах и различных экономических статьях сущест-
венных разногласий не встречается.


Лизингодатель – физическое или юридическое лицо, 
которое за счет привлеченных и (или) собственных 
средств приобретает в ходе реализации договора лизинга 
в собственность имущество и предоставляет его в каче-
стве предмета лизинга лизингополучателю за опреде-
ленную плату на определенный срок и на определенных 
условиях во временное владение и пользование с пере-
ходом или без перехода к лизингополучателю права соб-
ственности на предмет лизинга [2, ст. 4];


Лизингополучатель – физическое или юридическое 
лицо, которое в соответствии с договором лизинга обя-
зано принять предмет лизинга за определенную плату на 
определенный срок и на определенных условиях во вре-
менное владение и пользование в соответствии с дого-
вором лизинга [2, ст. 4];


Продавец – физическое или юридическое лицо, ко-
торое в соответствии с договором купли-продажи с ли-
зингодателем продает лизингодателю в обусловленный 
срок имущество, являющееся предметом лизинга. Про-
давец обязан передать предмет лизинга лизингодателю 
или лизингополучателю в соответствии с условиями дого-
вора купли-продажи. Продавец может одновременно вы-
ступать в качестве лизингополучателя в пределах одного 
лизингового правоотношения [2, ст. 4];


Современный рынок лизинговых услуг характеризуется 
многообразием их форм и видов, специфика каждой из ко-
торых зависит от конкретных условий заключения сделки.


В Законе о лизинге предусмотрено две основных 
формы лизинга:


– внутренний (лизингодатель и лизингополучатель яв-
ляются резидентами российской Федерации);
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– международный (лизингодатель или лизингополуча-
тель является нерезидентом российской Федерации).


Согласно мировой практике схемы, включающие пере-
дачу имущества во временное пользование разделяют на 
две группы – финансовый и оперативный лизинг.


Экономист М.А. Боровская выделяет так же следу-
ющие виды лизинга [5, с. 61]:


– чистый и «мокрый»;
– прямой и возвратный;
– раздельный и револьверный.
Так же в литературе встречается классификация ли-


зинга по сроку действия договора, по намерениям участ-
ников, по их составу и т.д.


Стоит отметить, что сложным моментом классифи-
кации форм и видов лизинга является тот факт, что одна и 
та же разновидность лизинга в разных странах, а следова-
тельно в разных источниках, может носить различные на-
звания.


Учитывая данный аспект, попробуем в данной работе 
обобщить весь исследованный материал и привести свою, 
на наш взгляд наиболее полную, классификацию видов 
лизинга.


•	 по объему обслуживания передаваемого имущества:
1) чистый лизинг: все обслуживание передаваемого 


имущества берет на себя лизингополучатель;
2) лизинг с полным набором услуг: полное обслужи-


вание возлагается на лизингодателя;
3) «мокрый» лизинг (в литературе так же встречается 


название лизинг с частичным набором услуг): на лизинго-
дателя возлагаются лишь отдельные конкретные функции.


•	 по характеру взаимодействия участников:
1) классический лизинг;
2) возвратный лизинг;
3) сублизинг (так же можно встретить название раз-


дельный лизинг);
4) револьверный.


•	 по намерениям участников:
1) срочный: лизинг на один срок;
2) возобновляемый: продлевающийся по истечении 


первого срока контракта.
•	 по сроку действия договора:
1) краткосрочный: сроком до 1 года;
2) среднесрочный: сроком от 1 до 3 лет;
3) долгосрочный: сроком более 3 лет.


•	 по составу участников:
1) прямой: собственник имущества самостоятельно 


передает его в лизинг;
2) косвенный: делится на трехсторонний и многосто-


ронний.
•	 по целевому назначению:
1) действительный;
2) фиктивный: получение прибыли за счет льгот.


•	 по сектору рынка:
1) внутренний;
2) международный: в свою очередь делится на экспор-


тный, импортный и транзитный (все участники находятся 
в разных странах).


•	 по типу арендуемых активов:
1) лизинг движимого имущества;
2) лизинг недвижимого имущества: в некоторых источ-


никах подразделяется на лизинг недвижимости производ-
ственного назначения и лизинг недвижимости непроиз-
водственного назначения.


Дискуссионным моментом в данной и прочих класси-
фикациях является отнесение конкретного вида лизинга 
к тому или иному классификационному признаку. Данный 
аспект объясняется тем, что с развитием лизинговой де-
ятельности увеличивается и количество видов предо-
ставляемого лизинга, которые заключаются в поиске 
компромисса между интересами и возрастающими по-
требностями арендодателя и нанимателя и усложнением 
форм их взаимоотношений.
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Экономическая безопасность и ее составляющие как основа жизнедеятельности 
корпорации


Иволга Антон Борисович, аспирант
Ставропольский государственный университет


В настоящее время для достижения стабильности фун-
кционирования субъектов экономических сфер и 


других видов деятельности экономическая безопасность 
является наиболее актуальной и важной задачей. Под 
экономической безопасностью корпорации понимают за-
щищенность научно-технического, технологического, 
производственного и кадрового потенциала от внешних 
и внутренних экономических угроз и способность к вос-
производству при эффективном использовании всех его 
ресурсов. Уровень экономической безопасности корпо-
рации зависит, прежде всего, от способности ее руковод-
ства предвидеть и предотвратить возможные угрозы, а 
также быстро разрешить возникшие проблемы.


Понятие «безопасность» достаточно широко исполь-
зуется практически во всех направлениях любой деятель-
ности, оно прочно вошло в нашу повседневную жизнь. В 
свою очередь, экономическая безопасность корпорации 
и составляющих ее предприятий тесно связана с произ-
водством продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг. От того, насколько эффективно они работают, за-
висит экономическое состояние всей страны. Любое 
предприятие, являясь основным структурообразующим 
элементом экономики, выполняет не только производ-
ственную функцию, но и дает средства к существованию 
многих людей, т.е. несет социальную нагрузку и ответст-
венность.


Кроме того, некачественно сформированная система 
воззрения на экономическую безопасность корпорации 
(ЭБК), отсутствие методологической базы по измерению 
и управлению ЭБК являются причиной того, что все су-
ществующие подходы к определению сущности ЭБК от-
личаются неполнотой и недосказанностью. Для крупных 
промышленных предприятий и корпораций ЭБК является 
определяющим стабилизирующим фактором антикризи-
сного развития, гарантом экономического роста и поддер-
жания экономической независимости и безопасности ре-
гиона и страны в целом.


Для любой теории, в том числе теории экономической 
безопасности, вопрос определений и терминологии яв-
ляется довольно важным. Определения, термины, поло-
женные в основание каких-либо рассуждений, логических 
построений, влияют на их конечный результат. В основе 
определений всегда находится тот или иной подход, от-
ношение автора к проблеме, его система взглядов, образ 
мышления, способ действия.


Экономическая безопасность предприятия и корпо-
рации является комплексным понятием и включает в 
себя совокупность факторов, связанных не только с вну-
тренним состоянием самого предприятия и корпорации, 


но и с воздействием факторов внешней среды, с которыми 
предприятие вступает во взаимосвязь. Крупные отечест-
венные предприятия и корпорации создают в своей струк-
туре специализированные подразделения, призванные 
обеспечить свою экономическую безопасность. ЭБК – 
это система, обеспечивающая мобилизацию и наиболее 
оптимальное управление ресурсами корпорации с целью 
обеспечения ее устойчивого функционирования, актив-
ного противодействия всевозможным негативным воздей-
ствиям окружающей среды. Таким образом, ЭБК – это 
состояние наиболее эффективного использования ре-
сурсов предприятия, система оценки и обеспечения ЭБК 
(экономический аспект) и обеспечение устойчивого фун-
кционирования предприятия и корпорации в условиях не-
гативного воздействия окружающей среды.


Под экономической безопасностью крупного предпри-
ятия и корпорации следует понимать защищенность их 
научно-технического, технологического, производствен-
ного и кадрового потенциала от прямых или косвенных 
экономических угроз. Уровень ЭБК – это оценка состо-
яния использования корпоративных ресурсов по крите-
риям уровня ЭБК.


Функциональные составляющие ЭБК есть совокуп-
ность основных направлений ее экономической без-
опасности, существенно отличающихся друг от друга по 
своему содержанию. Функциональные составляющие 
ЭБК: финансовая, интеллектуальная, кадровая, технико-
технологическая, политико-правовая, информационная, 
экологическая и силовая. Каждая из вышеперечисленных 
функциональных составляющих ЭБК характеризуется 
собственным содержанием, набором функциональных 
критериев и способами обеспечения.


Главной целью ЭБК является обеспечение ее устой-
чивого и максимально эффективного функционирования 
в настоящее время и обеспечения высокого потенциала 
развития и роста предприятия в будущем. Очевиден тот 
факт, что обеспечение ЭБК – это постоянный цикличе-
ский процесс. Поэтому ЭБК можно рассматривать как 
систему мер, обеспечивающих конкурентную устойчи-
вость и экономическую стабильность предприятия и кор-
порации. К основным субъектам, потенциально являю-
щимся носителями угрозы для предприятия и корпорации 
относят государство, конкурентов, покупателей, произ-
водственных партнеров. Уровень ЭБК зависит от того 
насколько эффективно удается предотвращать угрозы 
и устранять ущербы от негативных воздействий на раз-
личные аспекты ЭБ. Источниками таких негативных воз-
действий могут являться осознанные или неосознанные 
действия людей, организаций, в том числе органов го-
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сударственной власти, международных организаций или 
предприятий-конкурентов, а также стечения объективных 
обстоятельств, как то: состояние финансовой конъюн-
ктуры на рынках, научные открытия и технологические 
разработки, форс-мажорные обстоятельства. Концепту-
альные основы безопасности корпорации и предприятия 
базируются на методологии построения концепции без-
опасности, политике корпорации в области безопасности, 
правилах разработки политики безопасности. Для обес-
печения безопасности корпорации в кризисных условиях 
необходимо изучение и классификация кризисных ситу-
аций, определение начальных признаков развития кри-
зисной ситуации, изучение состояния юридической базы 
в борьбе с кризисными ситуациями, спровоцированными 
«криминальными банкротствами» и рейдерскими за-
хватами предприятий, а также определение мер безопа-
сности при криминальных захватах и путей разрешения 
кризисных ситуаций.


Для больших предприятий и корпораций важным 
структурным компонентом является организация кор-
поративной системы противодействия промышленному 
шпионажу, для чего разрабатываются элементы контр-
разведывательной деятельности в работе службы без-
опасности предприятия и корпорации, планируется и 
координируется деятельность структурных подразде-
лений предприятия по выявлению агентуры конкурента, 
«агентов влияния» и т.д. Служба безопасности предпри-
ятия формирует информационно-аналитического поле, 
нормативные документы, регламентирующие цели, источ-
ники, порядок получения и использования информации 
для задач службы безопасности. готовит аналитические 
отчеты, изучает методы деловой разведки при решении 
стратегических и тактических задач, работает с источни-
ками текстовой информации, изучает принципы органи-
зации защищенного электронного документооборота на 
предприятии и электронной цифровой подписи, сущест-
вующие антивирусные программы.


Принципы создания информационной системы службы 
безопасности предприятия включают информационные 
ресурсы интегрированного банка данных, интернет-раз-
ведку, автоматизацию аналитических операций, обзор 
российских информационных ресурсов. С точки зрения 
практического воплощения информационной безопа-
сности важным аспектом является характер взаимоотно-
шений подразделения информационной безопасности с 
другими подразделениями компании.


На основе изучения правовых основ охранно-пропуск-
ного режима разрабатывается и внедряется организация 
режима и охраны предприятия, включающая пропускной 
режим, внутриобъектовый режим, режим конфиденци-
альности, технические средства безопасности, их тактико-
технические и стоимостные характеристики. развитая 
система безопасности включает системы инженерно-тех-
нического обеспечения, охрану периметра предприятия, 
системы охранной сигнализации, системы видеонаблю-
дения, технические средства противодействия промыш-


ленному шпионажу, программно-аппаратные средства 
защиты информации


Очевидно, что ЭБК имеет прямую причинно-обуслов-
ленную связь с системой и результатами стратегиче-
ского планирования своего развития в зависимости от 
целей производства, средств и возможностей их дости-
жения, конкурентной среды, условий хозяйствования 
и т.п. Несмотря на то, что в общем плане комплекс про-
блем оценки состояния ЭБК сформулирован и исследован 
достаточно полно во многих работах, детальные рабочие 
методики, учитывающие отраслевую специфику пред-
приятий на корпоративном уровне, где они больше всего 
нужны, еще только появляются, поскольку здесь при-
емлемы только стандартные подходы, а обобщенные си-
стемы критериев, показателей оценки состояния ЭБК, 
как правило, неприменимы.


Индикаторы технико-технологической безопасности: 
динамика производства, реальный уровень загрузки про-
изводственных мощностей, доля НИОКр в общем объеме 
работ, доля НИр в общем объеме НИОКр, темп обнов-
ления основных производственных фондов, стабильность 
производственного процесса, удельный вес производства 
в ВВП, оценка конкурентоспособности продукции; воз-
растная структура и технический ресурс парка машин и 
оборудования.


результатом обеспечения экономической безопа-
сности предприятия и корпорации является стабильность 
их функционирования, эффективность финансово-эко-
номической деятельности, личная безопасность персо-
нала. К ресурсам обеспечения надежного существования 
и прогрессивного развития относятся персонал, матери-
альные и интеллектуальные ресурсы. С учетом этого де-
ятельность по обеспечению экономической безопасности 
включает в себя четыре основных направления: защиту 
материальных и финансовых ценностей, защиту персо-
нала, защиту интеллектуальной собственности, информа-
ционное обеспечение коммерческой деятельности в ры-
ночных условиях.


Таким образом, приведенные факты доказательно сви-
детельствуют о необходимости тщательного изучения 
всех аспектов и составляющих экономической безопа-
сности корпорации как элемента безопасности отрасли 
и экономики страны. Важнейшим из этих аспектов явля-
ется оценка эффективности безопасности предприятия 
и корпорации на основании определения критериев без-
опасности или суммы признаков, на основании которых 
может быть сделан вывод о том, находится ли предпри-
ятие в экономической безопасности или нет. Такие кри-
терии должны не просто констатировать наличие эконо-
мической безопасности предприятия, но и оценивать ее 
уровень, т.е. иметь количественную оценку уровня эконо-
мической безопасности.


Количественная оценка уровня экономической без-
опасности должна проводиться с помощью тех показа-
телей, которые используются в планировании, учете и 
анализе деятельности корпорации и предприятия, что яв-
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ляется предпосылкой практического применения этой 
оценки., например с помощью индикаторов или поро-
говых значений показателей, характеризующих деятель-
ность корпорации и предприятия в различных функцио-
нальных областях, и их относительной динамики, которые 
соответствуют определенному уровню экономической 
безопасности. Оценка экономической безопасности уста-
навливается по результатам сравнения (абсолютного или 
относительного) фактических показателей деятельности 
с индикаторами. Индикаторный подход к оценке уровня 
экономической безопасности корпорации и предприятия 
может быть затруднен уровнем точности индикаторов 
из-за необходимости учитывать особенности деятельности 
корпорации или предприятия, обусловленные отраслевой 
принадлежностью, формой собственности, структурой 
капитала, существующим организационно-техническим 
уровнем. В этом случае возникает необходимость по-
стоянного корректирования системы показателей, яв-
ляющихся индикаторами экономической безопасности, 
что влечет за собой увеличение трудоемкости управлен-
ческих работ. Другой подход к оценке уровня экономи-
ческой безопасности корпорации и предприятия – ре-
сурсно-функциональный. В соответствии с этим подходом 
оценка уровня экономической безопасности осуществля-
ется на основе оценки состояния использования корпора-
тивных ресурсов по специальным критериям. При этом в 
качестве корпоративных ресурсов рассматриваются фак-
торы бизнеса, используемые владельцами и менеджерами 
предприятия для выполнения целей бизнеса. В корпора-
тивных ресурсах выделены ресурс капитала, ресурс пер-
сонала, ресурс информации и технологии, ресурс техники 
и оборудования, ресурс прав на использование патентов, 
лицензии и квоты на использование природных ресурсов, 
а также экспортные квоты, права на пользование землей. 
В соответствии с ресурсно-функциональным подходом 
наиболее эффективное использование корпоративных ре-
сурсов, необходимое для выполнения целей данного биз-
неса, достигается предотвращением угроз негативных 
воздействий на экономическую безопасность корпорации 
и предприятия и достижения поставленных функцио-
нальных целей экономической безопасности.


Анализ ресурсно-функционального подхода к оценке 
уровня экономической безопасности позволяет утвер-
ждать, что многие его положения идентичны подходам 
к оценке эффективности использования ресурсов, т.е. в 
данном случае оценка уровня экономической безопа-
сности предприятия отождествляется с оценкой эффек-
тивности использования ресурсов, что, при всей важности 
последнего, не вполне соответствует оценке уровня эко-
номической безопасности предприятия. Помимо этого, 
уровень экономической безопасности предприятия при 
использовании ресурсно-функционального подхода оце-
нивается с помощью совокупного критерия экономиче-
ской безопасности предприятия, рассчитываемого на ос-
нове мнений квалифицированных экспертов по частным 
функциональным критериям экономической безопасности.


Критерием экономической безопасности предприятия 
может быть прибыль, которой предприятие или корпо-
рация может распоряжаться по своему усмотрению, т.е. 
чистая прибыль. При отсутствии прибыли или, более того, 
убытках, нельзя говорить о соблюдении интересов кор-
порации и предприятия. Величина прибыли предприятия, 
являясь абсолютной величиной, может рассматриваться 
в качестве основания, предпосылки для заключения об 
экономической безопасности корпорации или предпри-
ятия. Основанием для подобного утверждения является 
тот факт, что наличие чистой прибыли уже само по себе 
свидетельствует о положительных результатах эксплуа-
тации активов корпорации и предприятия, что позволяет 
ему возместить затраты на производство и реализацию 
продукции, внести необходимые платежи в бюджеты раз-
личных уровней и, по крайней мере, обеспечить простое 
воспроизводство капитала и рабочей силы. Получение 
предприятием прибыли уже свидетельствует о согласо-
вании в определенной мере его интересов с интересами 
субъектов внешней среды.


Эффективность использования ресурсов корпорации и 
предприятия только в определенной мере характеризует 
их экономическую безопасность, поскольку отражает уро-
вень прогрессивности используемой технологии, органи-
зация производства, труда и управления и т.п. Кроме того, 
эффективность производства отражает ретроспективное 
состояние экономической безопасности, поскольку ис-
пользуемые при расчете показателей рентабельности за-
трат и капитала данные отражают прошлое состояние 
учреждения. Еще один метод оценки безопасности – 
сравнение расчетной величины реинвестируемой при-
были с объемом средств, необходимых для расширенного 
воспроизводства капитала. Предлагаемый подход к опре-
делению критерия уровня экономической безопасности 
основывается на признании значения расширенного вос-
производства капитала для его поступательного динамич-
ного развития. Для обеспечения расширенного воспро-
изводства и, соответственно, постоянного расширенного 
воспроизводства капитала, осуществляемого, в том числе 
и за счет заемных и привлеченных средств, предприятию 
нужна не просто прибыль, а прибыль определенной ве-
личины. В связи с этим можно предположить, что уро-
вень экономической безопасности корпорации и предпри-
ятия находится в зависимости от уровня конкуренции и от 
возможностей осуществлять непрерывно процесс расши-
ренного воспроизводства капитала, причем, темпы такого 
воспроизводства должны быть достаточно высокими. Чем 
ниже уровень конкуренции на рынке или в отрасли, тем 
выше уровень экономической безопасности и наоборот, 
чем выше уровень конкуренции, тем ниже уровень эконо-
мической безопасности корпорации и предприятия.


Таким образом, реальная оценка безопасности кор-
порации и предприятия, обеспечение безопасности кор-
порации и предприятия диктует необходимость согласо-
вания интересов предприятия с интересами субъектов 
внешней среды, интересами партнеров с позиции ори-
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ентации на долгосрочные деловые отношения. Особенно 
такой подход целесообразен для корпораций и предпри-
ятий, работающих в условиях высокого уровня конку-
ренции.


Таким образом, исследования понятия экономиче-


ская безопасность показали, что ЭБК является объектом 
управления корпорацией и предприятием, ее обеспечение 
и поддержка является сложным процессом в системе об-
щего управления, без реализации которого нельзя обес-
печить их устойчивое развитие.


Оценка руководителя как критерий культуры управленческой деятельности
Катунина Юлия Константиновна, адъюнкт


Пограничная академия ФСБ России (г. Москва)


В период реформ культура управленческой деятель-
ности приобретает особое значение, так как может иг-
рать двоякую роль в процессе качественного изменения 
системы: с одной стороны, она легко превращается в 
препятствие всем реформаторским усилиям, с другой – 
может явиться мощным ресурсом новаторской деятель-
ности. Это в равной степени можно отнести как к от-
дельной организации, социальному институту, так и к 
обществу в целом.


При этом, с точки зрения философской интерпретации 
– понятие «управление» рассматривается как функцио-
нально-деятельностный процесс, который представляет 
собой особый вид деятельности, нацеленный на регулиро-
вание социальных процессов управляемой системы. Яв-
ляясь специфически человеческой функцией, управление 
в обществе, где в качестве субъекта и объекта выступают 
человек, либо разнообразные социальные группы и орга-
низации, может быть определенно как целенаправленное, 
планомерное и систематическое информационное воздей-
ствие субъекта управления на его объект, с корректиру-
ющим учётом изменений, происходящих в последнем.


Любой руководитель (отдела, службы, фирмы) по-
вседневно осуществляет деятельность по управлению 
не только подчинёнными подразделениями, но и отдель-
ными сотрудниками. Иным словами, он выполняет фун-
кцию управления и здесь важно отметить, что культура 
управленческой деятельности субъекта управления будет 
проявляться не в подавлении, манипуляции, навязы-
вании объекту управленческого воздействия противо-
речащих его природе требований, а, напротив – в мак-
симальном учёте его особенностей, согласованности 
каждого действия с логикой его развития, пониманием 
совокупности его возможностей. В связи с чем, куль-
туру управленческой деятельности можно представить, с 
одной стороны, как качественную характеристику, опре-
деляющую эффективность, а с другой культура деятель-
ности обязательно требует определенной культуры лич-
ности, осуществляющей эту деятельность. Здесь речь 
идет об уровне развития социальных качеств человека, 
находящих свое выражение не только в человеческом 
потенциале личности как субъекта социальной жизни: в 


знаниях, интересах, потребностях, в умениях, опыте, ду-
ховных качествах и т.д., но и в совершенстве осуществля-
емой им преобразующей действительность деятельности. 
Последнее, в свою очередь, проявляется в культуре 
управленческой деятельности, как характеристики со-
вершенства этой деятельности, показателя уровня соци-
ального развития ее субъекта.


Несомненно, что эффективность деятельности любой 
организации зависит от тех лиц, которые управляют основ-
ными процессами внутри нее. Так, академик В. Афанасьев 
в работе «Человек в управлении обществом» отмечал, 
что «эффективность управления зависит, в конечном 
счете, от того, насколько работает человек – управля-
ющий, насколько обоснованы принимаемые им решения, 
насколько высоки его организаторские умения, эффек-
тивен контроль за выполнением решений» [1, с. 128].


Безусловно, от эффективности управленческой дея-
тельности, осуществляемой руководителем – носителем 
профессиональной культуры, обладающего не только 
специальными знаниями, но и индивидуально-психоло-
гическими особенностями, зависит целостность системы 
управления любой организации.


Одним из критериев, характеризующих культуру управ-
ленческой деятельности субъекта управления, выступает 
оценка деятельности руководителя – это одновременно и 
процесс, и результат познания данной деятельности, вы-
ражающий отношение к ее эффективности. Эффектив-
ность управленческой деятельности определяется соот-
ношением полезных для достижения поставленных целей 
результатов и объема использованных при этом ресурсов, 
ее оптимальностью [4, с. 202–207].


При оценке качества управленческой деятельности 
должна учитываться специфика как организаторского, 
так и исполнительского труда руководителя. Качество 
организаторского труда оценивается по степени совер-
шенства исполнения им основных функций управления 
(оценка обстановки, планирование своей работы, органи-
зация, контроль качества исполнения принятых решений 
и др.). Качество исполнительского труда оценивается по 
степени совершенства исполнения руководителем своих 
должностных обязанностей.
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Оценка самого руководителя – это главным образом 
оценка его профессиональной пригодности, под которой 
понимается совокупность психофизиологических и пси-
хических особенностей индивида, необходимых и доста-
точных для достижения общественно-приемлемых по-
казателей в конкретном виде трудовой деятельности; 
мотивационное принятие индивидом данного вида труда, 
склонность индивида к данному виду деятельности, соот-
ветствие его психических качеств требованиям, предъяв-
ляемым к данной профессии [2, с. 344–345].


Критерии оценки профессиональной пригодности ру-
ководителя составляют общие требования, содержа-
щиеся в законах, регулирующих отношения в сфере де-
ятельности организации, в подзаконных ведомственных 
нормативных актах и специальных требованиях, предъ-
являемых к кандидату на замещение руководящей дол-
жности, вытекающих в основном из перечня его функцио-
нальных обязанностей.


Вышеизложенное обусловливает необходимость рас-
смотрения специальных требований, предъявляемых к 
профессиональным и деловым качествам руководителя.


Несомненно, что профессиональные качества руково-
дителя определяются, прежде всего, его компетентностью. 
Учитывая все более широкое и достаточно обоснованное 
применение понятия «компетенция» как заменившего 
собой комплекс профессиональных знаний, умений и на-
выков, реализуемых под определенным мотивационным 
воздействием, следует остановиться на понятии «компе-
тентность». Так, Дж. равен, широко известный своими 
работами в области диагностики и исследования ком-
петентностей высокого уровня, их природы, развития, 
оценки и реализации в работе «Компетентность в сов-
ременном обществе» определяет компетентность как 
эффективное выполнение определенных ролей в орга-
низации, успешное функционирование в рамках опреде-
ленной должности в жестко регламентированной иерар-
хической структуре [3, с. 43].


Принципиально важно то, что профессиональная ком-
петентность рассматривается Дж. равеном во взаимос-
вязи с личностной компетенцией специалиста, которая 
имеет исключительно внутреннюю мотивацию. К каче-
ствам, составляющим основу личностной компетенции, 
он относит способность и стремление анализировать яв-
ления и ситуации окружающего мира, анализировать 
прошлый опыт; предвидение возможных препятствий; 
инициативность; способность быть ведомым и в то же 
время вести за собой [3, с. 45].


Профессиональное совершенствование управленца 
возможно лишь при условии изменения его личностной 
компетентности. В свою очередь это требует от чело-
века пересмотра ценностных установок, определяющих 
новые содержательно-смысловые горизонты профессио-
нальной деятельности. Тем самым личностной компетен-
тности придается особое значение. Именно личностная 
некомпетентность формирует многие управленческие 
проблемы, объясняет неготовность руководителей кри-


тически оценить свои действия с точки зрения их адек-
ватности вновь возникающим, не имеющим аналогов в 
прошлом задачам. Большинство руководителей воспри-
нимают свою работу как выполнение относительно по-
стоянного набора обязанностей; содержание деятель-
ности в рамках должностной роли считают определенным 
раз и навсегда.


К основным критериями оценки компетентности руко-
водителя можно отнести:


•	 образованность – наличие общей и специальной 
профессиональной подготовки;


•	 глубина понимания современной обстановки, роли 
и места организации, ее целей и задач;


•	 знание принципов управленческой деятельности и 
методов решения задач;


•	 знание теории и практики организации управления 
служебной деятельностью (управленческая культура);


•	 знание нормативно-правовых документов, регла-
ментирующих организацию и осуществление управленче-
ской деятельностью (правовая культура);


•	 знание научных основ педагогики и психологии, за-
кономерностей формирования и развития личности, меж-
личностных отношений, форм и методов психолого-пе-
дагогического воздействия (психолого-педагогическая 
культура);


•	 ориентация на личностное развитие и профессио-
нальный рост подчиненных;


•	 аналитическое и концептуальное мышление, спо-
собность к экспертной деятельности;


•	 самоконтроль и уверенность в себе;
•	 знание специфики областей жизни и деятельности 


общества (экономика, финансы, производство и т.п.);
•	 знание социально-демографических, национальных, 


религиозных и других характерных черт района, региона, 
территории, в пределах которых приходится осуществлять 
свою деятельность, и т.д.


Деловые качества управленца характеризуются про-
явлением его личных и профессиональных качеств в деле, 
умением реализовать свои организаторские и исполни-
тельские способности.


Основными критериями оценки организаторских спо-
собностей руководителя являются его умения:


•	 объективно оценить обстановку, прогнозировать ее 
развитие;


•	 обоснованно выдвигать конкретные цели и четко 
формулировать наиболее важные и актуальные задачи 
управленческой деятельности;


•	 самостоятельно принимать в пределах своей ком-
петенции аргументированные решения, проявляя ини-
циативу, творческий подход, способность идти на оправ-
данный риск;


•	 планировать свою работу, согласовывая свои за-
мыслы с планами других участников управленческого 
процесса;


•	 организовать исполнение решений и планов, после-
довательно и настойчиво добиваться их реализации;
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•	 налаживать взаимодействие с представителями 
других органов управления и общественных организаций;


•	 осуществлять контроль и самоконтроль;
•	 объективно оценивать результаты своей деятель-


ности и др.
В качестве общих критериев оценки исполнительских 


способностей руководителя могут быть выделены следу-
ющие:


•	 дисциплинированность (соблюдение трудовой и ис-
полнительской дисциплины);


•	 добросовестность, проявляющаяся в отношении к 
своему долгу, исполнению функциональных обязанностей;


•	 аккуратность, заключающаяся в своевременности 
и точности исполнения поручений и поставленных задач, 
определяемых высшим руководством;


•	 обязательность, умение обеспечивать единство 
слова и дела;


•	 работоспособность, умение работать много и про-
дуктивно.


Таким образом, можно утверждать, что культура управ-
ленческой деятельности не приходит к руководителю сама 
собой. Она нарабатывается в сложном процессе воспи-
тания и самовоспитания, образования и самообразования, 
постоянного совершенствования навыков и умений пра-
ктического руководства людьми. Вместе с тем, культура 
управленческой деятельности выступает и как професси-
ональное качество личности. речь идет о том, что культура 
является показателем качества не только деятельности, 
но и поступков, где культура управленческой деятель-
ности выступает показателем профессиональной состоя-
тельности и социальной значимости субъекта управления, 
то есть выступает в качестве критерия оценки деятель-
ности руководителя.
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Развитие российской инновационной экономики в современных условиях
Кузина Оксана Владимировна, аспирант


Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики


Современный этап научно-технической революции ха-
рактеризуется инновационными открытиями во всех 


областях наук, в том числе экономических, технических 
и естественных. Зарождается новый технологический 
уклад – новый импульс в развитии экономики, характер-
ными чертами которого являются изменения в промыш-
ленности, образовании, внедрение новых видов энер-
гоносителей, транспорта, связи и другие. Новый уклад 
сдерживается неотработанностью соответствующих тех-
нологий, при этом траектории технологического роста 
уже намечены на 20–30– летнюю перспективу. На ос-
нове работы, проведённой Министерством образования 
и науки россии, были сформулированы приоритетные на-
правления и критических технологий [2]. Это: освоение 
современных информационных технологий, развитие би-
отехнологий, АПК, фармакологии, развитие ядерных тех-
нологий, стимулирование развития солнечной энергии и 
так далее.


Государственная научно-техническая и инновационная 
политика имеет своей целью развитие и эффективное ис-
пользование научно-технического и инновационного по-
тенциала, а также материальных и финансовых ресурсов, 


направляемых на создание наукоёмких технологий, содей-
ствие развитию рынка инновационных проектов, выпуск 
наукоёмкой, конкурентоспособной продукции и расши-
рение за счёт этого налогооблагаемой базы в интересах 
населения страны.


Для формирования инновационной экономики необхо-
димо развивать соответствующую инфраструктуру: тех-
нопарки, инновационно-технологические центры, инно-
вационно-промышленные комплексы, наукограды и так 
далее [1].


На сегодняшний день в россии существует более 80 
технопарков преимущественно при вузах. Однако ре-
ально действующих технопарков значительно меньше. 
Низкий показатель эффективности их деятельности 
связан с тем, что при создании технопарков не использо-
вались рыночные подходы. Большинство организовыва-
лось с единственной целью – получить дополнительные 
бюджетные средства под новую структуру. В итоге на се-
годняшний день технопарки объединяют, как правило, 
малые предприятия, не обязательно наукоёмкие, ко-
торые уже наладили выпуск своей продукции, и поэтому 
свою изначальную функцию поддержки высокотехноло-
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гического бизнеса, за редким исключением, не выпол-
няют [1].


Для развития инновационной деятельности также не-
обходима система технологических инкубаторов. В россии 
технологические инкубаторы практически не получили 
развития. К настоящему времени в высокотехнологиче-
ской сфере функционируют несколько таких структур: 
Международный технологический бизнес – инкубатор в 
Москве, а также основанные при его участии аналогичные 
подразделения в Нижнем Новгороде, Томске, Тамбове. 
Перечисленные инкубаторы получили название «вирту-
альных» или «инкубаторов без стен». Это означает, что 
у них нет собственных площадей, и они оказывают содей-
ствие малым фирмам, территориально расположенным в 
разных местах. Такой принцип деятельности обусловлен 
стремлением к экономии средств на аренду помещений, 
коммунальные платежи и другие расходы [1].


В настоящее время в россии насчитывается около 70 
наукоградов. Главным преимуществом наукограда явля-
ется возможность сочетания образования, науки и про-
изводства. Большинство наукоградов имеют собственные 
высшие учебные заведения, где научные исследования яв-
ляются лишь неотъемлемым компонентом учёбного про-
цесса.


Ещё одним механизмом развития науки и производ-
ства являются инновационные кластеры. Это взаимо-
действие различных хозяйствующих субъектов, имеющих 
разные степени хозяйственно – административного раз-
вития, но объединённых общим экономическим инте-
ресом. В россии развитие системы инновационных кла-
стеров только начинается.


Преодоление кризисных явлений в российской эконо-
мике возможно на основе повышения конкурентоспособ-
ности отечественной продукции. Для этого необходимо:


•	 провести инвентаризацию фонда отечественных 
изобретений;


•	 создать условия для развития в стране изобрета-
тельской деятельности;


•	 создать механизм, обеспечивающий эффективную 
защиту российской интеллектуальной собственности, как 
в стране, так и за рубежом;


•	 создать условия, которые позволили бы использо-
вать научно – технический и инновационно-технологиче-
ский потенциал, сосредоточенный в оборонно-промыш-
ленном комплексе и в гражданских целях.


Среди экономических факторов, сдерживающих раз-
витие инновационной деятельности, руководители рос-
сийских предприятий выделяют, прежде всего:


•	 недостаток собственных денежных средств, что 
препятствует осуществлению инновационной деятель-
ности на постоянной основе;


•	 высокую стоимость нововведений;
•	 недостаточную финансовую поддержку со стороны 


государства;
•	 неразвитость инновационной инфраструктуры 


(информационные, юридические, банковские, прочие 
услуги);


•	 неопределённость экономической выгоды от ис-
пользования интеллектуальной собственности;


•	 недостаточность законодательных и нормативно – 
правовых документов, регулирующих и стимулирующих 
инновационную деятельности.


В целом инновационные механизмы на отечественных 
предприятиях внедряются достаточно медленно, недо-
статочное финансирование инновационной деятельности 
тормозит реализацию эффективных инновационных про-
ектов, снижая тем самым общий уровень инновационной 
активности в экономике. Крупные проекты по внедрению 
инноваций охватывают полный цикл работ, связанных с 
проведением специализированных исследований и разра-
боток, технологической подготовкой производства, вы-
пуском принципиально новой продукции и обеспечением 
надёжных методов защиты научно – технологических ре-
зультатов, в частности путём их патентования, становятся 
всё более дорогостоящими в условиях экономического 
кризиса.


Таблица 1. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, человек


Субъект Федерации 2005 2006 2007 2008 2009
Российская Федерация 813207 807066 801135 761252 742433


Северо-Западный федеральный округ 104752 103635 103864 99556 97633
Республика Карелия 935 867 945 951 907
Республика коми 2047 2049 2089 2105 1889
Архангельская область: 1496 3065 3011 2971 1473
в том числе Ненецкий автономный округ 24 24 31 43 81
Вологодская область 464 561 469 483 466
Калининградская область 2075 2023 1961 1897 1799
Ленинградская область 6388 6422 6467 6374 6463
Мурманская область 2345 2195 2102 2071 2057
Новгородская область 861 876 849 820 873
Псковская область 280 287 262 230 276
г. Санкт-Петербург 87861 85290 85709 81654 81430
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При анализе степени развития инновационной де-
ятельности необходимо использовать следующие по-
казатели: численность персонала, занятого в области 
исследований и разработок; численность аспирантов и до-
кторантов, защитивших диссертацию, доля предприятий, 
осуществляющих технологические инновации; объём ин-
новационной продукции в ВВП и так далее.


Для определения степени инновационности россий-
ской экономики проанализировано развитие инноваци-
онной деятельности в Северо-Западном федеральном 
округе (СЗФО) в 2005–2009 гг. На протяжении этого пе-
риода численность населения СЗФО оставалась практи-
чески неизменной. При этом одним из основных показа-
телей инновационного потенциала экономики является 
количество персонала, занятого в научно – исследова-
тельской деятельности (таблица 1).


В начале анализируемого периода лидерами по числу 
персонала, занятого исследованиями и разработками, 
были: Санкт-Петербург, республика Коми, Архангель-
ская область, Ленинградская область, Мурманская об-
ласть. На конец анализируемого периода пятёрка лидеров 


не изменилась. При этом во многих областях наблюдалось 
снижение числа персонала, занятого исследованиями и 
разработками, в том числе республика Карелия, респу-
блика Коми, Архангельская область, Вологодская об-
ласть, Калининградская область, Мурманская область, г. 
Санкт-Петербург. Следует отметить, что к 2009 г. среднее 
число занятых научными разработками по областям 
СЗФО сократилось до 192 человек, в время как в 2006 г. 
Этот показатель составлял 112 человек.


В 2005 г. наибольшее количество аспирантов, закон-
чивших обучение с защитой диссертации, было в г. Санкт-
Петербург (968 чел.), Калининградской области (47 чел.), 
Вологодской области (43 чел.) и Архангельской области 
(36 чел.). Наименьшее – в республиках Карелия и Коми, 
Новгородской, Мурманской и Псковской областях. На 
конец 2009 г. в лидерах остались г. Санкт-Петербург, Ка-
лининградская, Архангельская и Новгородские области 
(таблица 2).


Следующим показателем, характеризующим иннова-
ционный потенциал страны, является количество защи-
щённых докторских диссертаций (таблица 3).


Таблица 2. Численность аспирантов, защитивших диссертацию в 2005, 2008 и 2009 гг., человек


Субъект Федерации 2005 2008 2009
Российская Федерация 10650 8831 10770


Северо-Западный федеральный округ 1202 915 1178
Республика Карелия 17 23 22
Республика коми 17 11 14
Архангельская область 36 30 46
Вологодская область 43 29 31
Калининградская область 47 39 43
Ленинградская область - 1 1
Мурманская область 28 18 18
Новгородская область 31 36 39
Псковская область 15 8 12
г. Санкт-Петербург 968 720 952


Таблица 3. Численность докторантов, защитивших диссертацию в 2005, 2008 и 2009 гг., человек


Субъект Федерации 2005 2008 2009
Российская Федерация 516 297 435


Северо-Западный федеральный округ 62 31 50
Республика Карелия - - -
Республика коми - - -
Архангельская область 2 - 1
Вологодская область 2 - 1
Калининградская область 3 2 1
Ленинградская область - - -
Мурманская область - - -
Новгородская область 3 1 1
Псковская область - - -
г. Санкт-Петербург 52 28 46
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В тройку лидеров по числу защитившихся 2005 г. до-
кторов наук входят г. Санкт-Петербург, Новгородская и 
Вологодская области. При этом в республиках Карелия 
и Коми, Ленинградской, Мурманской и Псковской об-
ластях не было ни одного защитившегося докторанта. 
На конец анализируемого периода наблюдается отри-
цательная тенденция, так как показатель по всем субъ-
ектам сократился.


Далее сравним количество предприятий в регионах 
СЗФО, осуществляющих технологические инновации (та-
блица 4).


Наибольшая доля предприятий, осуществляющих тех-
нологические инновации, в 2005 г. приходится на г. Санкт-
Петербург, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую 
области. При этом наихудшие показатели у Калининград-
ской, Ленинградской, Архангельской областях, в респу-
бликах Карелия и Коми. По итогам 2009 г. наилучшие по-
казатели отмечены в г. Санкт – Петербург, Новгородской 
области и Ненецком автономном округе.


Следующим показателем, характеризующим иннова-


ционный потенциал страны, является объём инноваци-
онной продукции (таблица 5)


Объём инновационной продукции включает про-
дукцию, произведённую в отчётном году на основе разного 
рода технологических инноваций. Этот показатель наи-
более наглядно демонстрирует развитие инновационной 
деятельности в каждом конкретном регионе.


В 2005 г. наибольший объём инновационной про-
дукции был произведён г. Санкт-Петербург (10410,7 млн.
руб.), Новгородской (9956,1 млн.руб.) и Вологодской 
(10106) областях. В 2009 г. лидером по объёму произ-
ведённой инновационной продукции были г. Санкт – Пе-
тербург (49295,8 млн. руб.), в остальных регионах прои-
зошло сокращение показателя, и объём ни в одном из них 
не превысил даже 900 млн. руб.


Таким образом, несмотря на меры, направленные на 
поддержку инновационной деятельности к 2009 г., в ряде 
регионов СЗФО произошло значительное сокращение 
произведённой инновационной продукции по отношению 
к объёмам 2005 г.


Таблица 4. Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации в 2005–2009 гг., в процентах


Субъект Федерации 2005 2006 2007 2008 2009
Российская Федерация 9,7 9,9 10,0 9,4 9,3


Северо-Западный федеральный округ 9,4 11,0 9,8 8,9 9,5
Республика Карелия 5,6 6,1 5,8 6,1 5,3
Республика коми 7,1 8,1 8,1 9,7 6,3
Архангельская область: 8,4 8,6 9,9 8,0 8,8
в том числе Ненецкий автономный округ - 7,7 13,3 2,9 13,5
Вологодская область 8,4 8,9 8,3 9,8 7,6
Калининградская область 4,6 14,1 10,1 5,1 5,5
Ленинградская область 6,9 8,8 6,7 5,6 8,6
Мурманская область 13,5 12,3 8,0 7,9 7,6
Новгородская область 9,9 10,2 8,9 10,3 9,7
Псковская область 9,5 10,6 9,8 6,2 8,7
г. Санкт-Петербург 12,7 14,1 13,1 12,5 14,0


Таблица 5. Объём произведённой инновационной продукции в 2005–2009 гг., млн.руб.


Субъект Федерации 2005 2006 2007 2008 2009
Российская Федерация 545540,0 777458,7 958928,7 1103365,5 934589,0


Северо-Западный федеральный округ 40598,2 80530,7 79802,9 89528,7 77349,9
Республика Карелия 185,8 321,1 239,2 538,0 1367,4
Республика коми - 8382,8 10450,0 10830,0 1408,4
Архангельская область 369,1 310,9 116,9 208,5 679,5
Вологодская область 10106,8 15464,8 25081,8 25888,7 7116,7
Калининградская область 5573,4 8031,8 14725,4 14222,1 4395,8
Ленинградская область 914,5 892,0 1033,6 4933,7 5594,2
Мурманская область 2877,4 644,0 276,9 244,6 345,8
Новгородская область 9956,1 4313,5 6855,3 10484,1 6634,0
Псковская область 204,3 470,1 388,6 563,9 512,2
г. Санкт-Петербург 10410,7 41699,5 20635,1 21614,9 49295,8
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Несмотря на разную степень инновационной состав-
ляющей в регионах СЗФО, практически во всех реги-
онах произошло сокращение показателей, характеризу-
ющих инновационный потенциал за рассматриваемый 
период, что препятствует переходу российской экономики 
на инновационный путь развития, так как инновацион-
ность страны напрямую зависит от степени инновацион-
ного развития её регионов, от их способности к созданию 
и освоению инноваций.


Современная рыночная политика, несмотря на эконо-
мические уклады, отрицательные тенденции, характеризу-
ется динамичным развитием. Все негативные явления за-
ставляют субъекты экономики мобилизовать всё больше 
сил, искать новые эффективные инструменты управления 
инновационными процессами. К сожалению, в настоящее 
время реальных инструментов оценки практически нет.


Также на инновационный потенциал экономической 
системы, а также потенциал регионов влияют факторы, 
представленные на рис. 1.


В целом инновационная экономика в россии не может 
возникнуть только на базе крупных производств и городов. 
Она может возникнуть только при широком внедрении ин-
новационного производства по всей стране. При этом ло-
комотивами инновационной экономики могут стать такие 
города, как Зеленоград, Томск, Новосибирск, Мичуринск, 
Арзамас и другие, в которых есть солидная вузовская база 
и сильная промышленность.


Стимулирование развития российской инновационной 
экономики ускорить процесс выхода страны на одно из ли-
дирующих мест в глобальной посткризисной экономиче-
ской среде.
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Рис. 1. Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на инновационный потенциал экономики
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Зависимость эффективности инвестиционных вложений  
от влияния внешних факторов


Куличенко Наталья Ивановна, соискатель
Современная гуманитарная академия (г. Смоленск)


В начале 2009 г. в россии официально было признано 
наличие острого финансового кризиса в экономике, а 


также предполагаемое сокращение доходов бюджета на 
треть и отсутствие экономического роста на 2009 г. Ухуд-
шение финансового состояния реального сектора эконо-
мики, которое фиксировалось с октября 2008 г., продол-
жилось до конца I квартала 2009 г.


Высокая степень зависимости предприятий от бан-
ковского финансирования, отсутствие у предприятий 
собственных оборотных средств, недостаток кредитных 
ресурсов привели к невозможности своевременных рас-
четов, к неспособности организаций в полном объеме 
производить выплаты по взаиморасчетам с контраген-
тами, по заработной плате, по займам и кредитам. Задол-
женность по выплатам увеличилась на 16,1% по срав-
нению с 1 февраля 2009 г. [1, с. 5]


Однако, уже к концу 1 квартала 2009 г. анализ состо-
яния реального сектора экономики, основанный на по-
казателях ежемесячных конъюнктурных опросов Инсти-
тута экономики переходного периода (ИЭПП) показывает 
формирование новых тенденций в экономической дина-
мике. Опросы ИЭПП дают достаточно оснований для вы-
вода о стабилизации кризисных явлений в российской 
экономике в I квартале 2009 г. 


Изменение динамики роста российской экономики про-
изошло во многом благодаря высокой зависимости её как 
от внешних, так и от внутренних факторов, в частности, 
нерешенных структурных проблем и доходов государст-
венного бюджета от цен на топливно-энергетические ре-
сурсы. Все это привело к одной из наиболее острых про-
блем современной российской экономики – снижению 
инвестиционной активности на фоне отсутствия у пред-
приятий собственных финансовых средств. Наиболее 
приемлемым выходом из создавшегося положения каза-
лось привлечение финансовых ресурсов.


В связи с изменившимися условиями стала меняться и 
ценовая политика предприятий – многие производители 
отказываются от снижения цен, а в ближайшие месяцы 
уже готовы перейти к политике их повышения.


Традиционно, различают внутренние и внешние источ-
ники инвестиционных ресурсов (инвестиционного капи-
тала и инвестиционного потенциала) предприятия. Оче-
видных (традиционных) внутренних источников этих 
ресурсов – источников собственного инвестиционного 
капитала у любого предприятия всего два: накопленные 
амортизационные отчисления и накопленная нераспреде-
ленная чистая прибыль, устанавливаемая на момент рас-
чета величины этого капитала. [2, с. 4]


На фоне недавно разразившегося финансового кри-


зиса, когда был довольно ощутим стремительный спад 
темпов роста экономики, практически все российские 
предприятия испытали на себе влияние экономического 
кризиса и его последствий. Однако, изменение ценовой и 
производственной политики предприятий привело к обра-
зованию избытка производственных мощностей и ка-
дров и создало основу для эффективного послекризисного 
«рывка». [1, с. 6]


Процесс адаптации к послекризисным условиям – 
долгий и болезненный. Еще одной характерной чертой, 
доставшейся российской экономике в послекризисное на-
следство, является кризис доверия, ставший следствием 
недостаточной прозрачности деятельности финансовых 
институтов. В связи с этим, периодические финансовые 
вливания могут только усугубить ситуацию: каждый до-
полнительный рубль финансовых вложений может об-
расти пакетом новых документов, производных от сделок 
с этим рублем. [3, с. 3]


Проблема выживания в условиях кризиса стала цен-
тральной в деятельности многих зарубежных и отечест-
венных экспертов. Известный специалист в области стра-
тегического менеджмента профессор ГУ-ВШЭ Гурков 
И.Б. определил основные направления стратегии восста-
новления экономики предприятия. [4, с. 7]. Первая стра-
тегия состоит в использовании государственной помощи 
или в повышении цены предлагаемых товаров и услуг 
(если это позволяет позиция компании на рынке). Вторая 
предполагает снижение качества (ассортимента) товаров 
(услуг) с целью понижение их цены для потребителя. 
Третья стратегия состоит в интенсивном поиске и поро-
ждении новых конкурентных преимуществ компании, по-
зволяющих опередить конкурентов и занять лидирующее 
положение в новом сегменте рынка. Первые две стра-
тегии в условиях кризиса выбираются руководством пред-
приятий довольно часто. За прошедшие два года кризиса 
значительная часть государственных средств была вы-
делена банковскому сектору, предоставлены государст-
венные гарантии привилегированной части предприятий, 
повышены цены на жилищно-коммунальные услуги, со-
кращен и упрощен ассортимент товаров в торговых сетях.


В начале экономического кризиса 2008–2009 гг. 
многие отечественные аналитики отмечали, что россии не 
удалось использовать «сытые» годы и полученные в это 
время доходы от продажи сырья для избавления страны от 
сырьевой зависимости, модернизации отечественной про-
мышленности и росту экономики в целом.


В связи с негативным воздействием мирового финан-
сового кризиса на российский рынок и его участников, 
представляется необходимым создание эффективного ме-
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ханизма регулирования производственных процессов, со-
блюдение разумного баланса финансовых потоков между 
доходами и расходами. К сожалению, кризис не только 
затронул все профессиональные области в той или иной 
мере, приобретенный «горький» опыт показывает, что 
предприятия, находящиеся в зависимости от кредитных 
средств, пострадали гораздо сильнее, чем те, которые рас-
считывали на собственные инвестиции.


Стабильность финансово-экономической деятель-
ности также во многом зависит от направления професси-
ональной деятельности компании. Безусловное преиму-
щество получили те предприятия, которые своевременно 
просчитали риски и при стабильной экономической обста-
новке разработали «антикризисный вариант», который и 
запустили в экономически напряженное время. Возмож-
ность реализации этого варианта (со сниженной себесто-
имостью благодаря измененному объему, экономичной 
упаковке и т.д.) возрастает, и в общем объеме продаж 
поддерживается баланс. В связи с вышеизложенным, хо-
чется отметить, что использование различных «антикри-
зисных вариантов» в производственной сфере деятель-
ности эффективнее вследствие регулирования расходов 
посредством минимизации затрат на производство за счет 
качества продукции.


Сфера оказания услуг проявилась как наиболее уяз-
вимой сегмент экономики кризисного периода. Оптими-
зируя затраты за счет уровня оказываемых услуг, сни-
жения квалификации специалистов, можно нанести 
необратимые, критичные изменения, касающиеся ста-
бильного положения клиентской базы. Именно поэтому, 
наиболее чувствительные в период кризиса предприятия, 
функционирующие в сфере оказания услуг, оказались не 
готовы к гибким перемещениям из затратных областей к 
рентабельным, прибыльным секторам экономики. Вслед-
ствие этого, необходимость обеспечения возможности 
оптимизации затратных статей в случае неблагоприятной 
экономической обстановки в этих областях возрастает в 
несколько раз.


Инвестиционные проекты в сферах оказания услуг 
могут быть реализованы путем внедрения методов опре-
деления экономической эффективности вложений в ту 
или иную логистической составляющую структуры пред-
приятия. реализация эффективных инвестиционных про-
ектов в вышеуказанных предприятиях должна осущест-
вить запуск механизма инвестиционных «вливаний», тем 
самым обеспечивая повышение инвестиционной актив-
ности.


Поскольку развитие экономических систем непосред-
ственно связано с развитием множества экономических 
элементов, основной акцент делается на изучении теоре-
тических и методических преобразований на предприятии, 
вызванных наиболее эффективными вложениями инве-
стиций в перспективное экономическое развитие данного 
предприятия. Основной проблемой при этом является 
комплексное управление осуществляемыми процессами, 
что показывает необходимость первостепенного анализа 


их механизмов взаимодействия и методов оценки их эф-
фективности. В свою очередь, это является одним из ос-
новных условий успешного управления инвестиционными 
вложениями в финансово-хозяйственные процессы пред-
приятия.


Эффективность инвестиций в экономику предприятия 
зависит от множества факторов. Все показатели эффек-
тивности представляют собой меру степени достижения 
целей инвестиционных вложений, т.е. соответствия реаль-
ного и требуемого результата. Любой показатель эффек-
тивности задается как некоторая функция, по значению 
которой судят об эффективности инвестиций в логистику; 
все они комплексно применяются при выборе наиболее 
приемлемого варианта инвестиционных вложений.


Система взаимосвязанных мер по реализации инвести-
ционных проектов для преобразования структуры пред-
приятия, его элементов и логистических связей, форми-
рующих «цепочки» под влиянием факторов внешней и 
внутренней среды, должна носить инновационный ха-
рактер. Инвестиционные вложения будут иметь положи-
тельный эффект только в том случае, когда на предпри-
ятии логистическая структура внутреннего содержания 
максимально соответствует сложившимся на данный мо-
мент времени условиям внешней среды.


В этих условиях особенно актуальны исследования, 
связанные с поиском стратегического направления раз-
вития предприятия. Оптимизация расходов экономиче-
ской деятельности является важнейшим направлением 
его эффективного функционирования, а в условиях по-
слекризисного восстановления – приоритетным. Опе-
ративная реорганизация неоптимальных процессов 
основной деятельности представляет собой одну из воз-
можностей повышения производительности и эффектив-
ности работы предприятия, быстрой адаптации к изме-
нившимся внешним условиям.


Наряду с вышеизложенным следует выделить следу-
ющую задачу, также наиболее остро стоящую перед пер-
спективой экономического планирования – создание 
системы стабильных и, в то же время, экономически мо-
бильных накопленных позитивных преобразований и 
обеспечения устойчивости к неблагоприятным факторам 
рыночной среды.


При этом интенсивность процессов формирования на-
копленных ресурсов находится в непосредственной зави-
симости от состояния производственно – логистической 
инфраструктуры, которая характеризуется экономически 
обоснованным территориальным размещением экономи-
ческих единиц предприятия с учетом перспектив развития 
всей системы.


При этом необходимо проводить экономический 
анализ таким образом, чтобы предусматривалась оценка 
ресурсов предприятия и дальнейшее управление ими для 
поддержания развития и стабильной конкурентоспособ-
ности предприятия в долгосрочном периоде, минимизируя 
негативное воздействие неблагоприятных внешних фак-
торов экономической среды.
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Построение модели аналитического баланса для целей экспресс-анализа 
финансовой отчетности


Лебедева Алина Алексеевна, ассистент аудитора, бакалавр экономики
ЗАО «Энерджи Консалтинг/ Аудит» (г. Йошкар-Ола)


Проблема финансового анализа финансовой отчет-
ности становится все более популярной. Ей уделяют 


внимание как экономисты-практики, так и государство в 
лице органов, регулирующих деятельность и отслежива-
ющих изменение финансовой устойчивости, платежеспо-
собности и финансового положения в целом страховых, 
кредитных, государственных организаций. Внешний 
пользователь нуждается в представлении отчетности в го-
товом для анализа виде. Именно в результате данной по-
требности появилась такая категория, как аналитический 
баланс.


Основная причина, по которой бухгалтерский баланс 
не подходит под определение «аналитического» заклю-
чается в том, что баланс создавался без учета интересов 
аналитиков и пользователей аналитической информации.


Аналитики бухгалтерского баланса задают одинаковые 
вопросы:


•	 почему в балансе отражаются остатки по счетам, а 
не обороты;


•	 почему остатки приводятся только на первую и на 
последнюю дату периода;


•	 какая связь существует между активами и капи-
талом.


Бухгалтерский баланс также не может стать аналити-
ческим отчетом, поскольку разделение всего имущества 
на активы и капитал приводит к потере внутренних вза-
имосвязей между ними, а поэтому аналитик видит только 
суммарную величину остатка по каждой статье активов, 
капитала, обязательств, а не их внутреннюю структуру – 
разбивку активов по источникам финансирования, раз-
бивку капитала по местам расположения. Эта проблема 
уже была нами освещена при определении величины соб-
ственных оборотных средств предприятия.


При проведении анализа финансово-экономического 
состояния предприятия с помощью бухгалтерского ба-
ланса необходимо учитывать, что данная форма отчет-


ности имеет определенные условности, особенности и 
противоречия.


Условность бухгалтерского баланса появляется в том, 
что при составлении бухгалтерского баланса учитываются 
остатки активов и капитала по состоянию только на первую 
и последнюю даты отчетного, планового или прогнозного 
периода, при этом вся информация со второго по предпо-
следний день искусственно выпадает из поля зрения.


В результате выводы, полученные на основе анализа 
различных коэффициентов, будут касаться только этих 
дат, а не периода. Но эта оценка могла бы быть совсем 
другой, если бы бухгалтерский баланс был представлен не 
остатками, а оборотами, тогда бы была видна динамика, 
хотя для этого пришлось бы изменить сам финансовый 
анализ, заменив в расчете коэффициентов многих показа-
телей остатки по счетам на обороты.


Специфичность бухгалтерского баланса заключается в 
том, что бухгалтерская информация фиксируется в учете 
с помощью хозяйственных операций. Но как только бух-
галтерская проводка оформлена, как только появился де-
бетовый и кредитовый оборот, так сразу внутренняя взаи-
мосвязь между активами и капиталом исчезает.


Все дело в том, что из остатков активов, приводимых 
в статьях и разделах баланса, не следует в явном виде их 
разделение по источникам финансирования (собственные 
и заемные), а из остатков собственного и заемного капи-
тала не видно их размещение в активах (внеоборотные и 
оборотные).


Вот почему из бухгалтерского баланса четко видно 
только размещение активов, к какой группе они отно-
сятся и сколько стоят. Понимание же капитала, как соб-
ственного, так и заемного, вообще становится пробле-
матичным, поскольку еще требуется объяснить, где этот 
капитал находится.


Ограниченность бухгалтерского баланса заключается 
в том, что бухгалтерский баланс строится таким образом, 
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чтобы в целом зафиксировать финансово-экономическое 
состояние предприятия на отчетные даты, а поэтому из 
рассмотрения искусственно выпадает явная взаимосвязь 
между конкретной статьей активов и конкретной статьей 
собственного и заемного капитала [1, с. 15].


Следовательно, из бухгалтерского баланса невоз-
можно понять, как, скажем, текущие активы финансиру-
ются за счет собственного капитала, долгосрочных и те-
кущих обязательств, а также понять, как собственные и 
заемные источники распределились между внеоборот-
ными и оборотными активами.


Отсюда видно, что бухгалтерский баланс не может дать 
объективную и полную картину финансово-экономиче-
ского состояния предприятия, поскольку вместо остатков 
и оборотов приводятся только остатки, а там, где нужно 
проанализировать внутреннюю структуру остатков, пока-
зывается только их суммарная величина.


По этим причинам «прочтение» и, тем более, пони-
мание данного отчетного документа вызывает наибольшие 
сложности, а поэтому у директора предприятия постоянно 
появляются следующие вопросы:


•	 почему все имущество на предприятии все-таки де-
лится на активы и капитал;


•	 эта группировка имущества единственная или воз-
можна иная классификация;


•	 что собой представляет прирост валюты баланса;
•	 если у предприятия есть денежные средства, то как 


они разделяются на свои и чужие;
•	 если у предприятия есть прибыль, то в каких ак-


тивах она находится – денежных или неденежных.


Однако ни бухгалтеры, ни экономисты, ни финансисты 
утвердительные ответы на поставленные вопросы дать не 
могут, поскольку традиционная форма баланса препятст-
вует этому.


разумеется, эти и другие вопросы возникают из-за 
разделения всего имущества на активы (форму) и капитал 
(содержание) без отражения их внутренней взаимосвязи. 
Следовательно, нужно так представить бухгалтерский ба-
ланс, чтобы форма воссоединилась с содержанием, а поэ-
тому только после такого воссоединения можно будет пе-
рейти к анализу данного документа.


А. В. Грачев предлагает следующую упрощенную ана-
литическую таблицу (1). А.В. Грачев считает, что сум-
марный остаток в каждой статье активов должен показы-
вать, какая часть из них принадлежит предприятию (СК), 
а какая часть еще не оплачена и считается заемной (ЗК). 
Что же касается статей собственного и заемного капи-
тала, то всегда важно знать, какая их часть находится в 
денежной форме, а какая часть в натуральной форме [1, 
с. 13].


Представленный аналитический баланс упрощает 
анализ финансового положения предприятия, поскольку в 
нем наглядно представлена информация о распределении 
всех денежных средств на собственные и заемные источ-
ники финансирования, размещение собственного капи-
тала между активами в неденежной и денежной формах.


Матрица (таблица 2) представляет собой аналитиче-
ский баланс в статике и показывает внутреннюю взаимос-
вязь между активами и капиталом за счет воссоединения 
формы и содержания одного и того же имущества, по-


Таблица 1. Аналитический бухгалтерский баланс по состоянию на отчетную дату [1, с. 13]


Активы Остаток Капитал Остаток
Всего В том числе Всего В том числе


СК ЗК НДФ ДФ
Имущество в неденежной 
форме (НДФ)


Собственный капитал (СК)


Имущество в денежной 
форме (ДФ)


Заемный капитал (ЗК)


Итого активы Итого капитал


Таблица 2. Аналитический баланс в статике [1, с. 17]


ИФ ИС
Имущество  


собственное
Имущество заемное Итого


внешний долг внутренний долг
Имущества в неденежной 
форме


СК ндф ЗКВндф ЗКСндф Индф


Имущество в денежной 
форме


СКдф ЗКВдф ЗКСдф Идф


Итого СК ЗКВ ЗКС И
ЗК
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скольку каждый из внутренних элементов одновременно 
входит и в состав активов, и в состав капитала.


Такая двойственная природа этих элементов в полной 
мере раскрывает экономический смысл аналитического 
баланса. И это не случайно, потому что элементы строки 
данной таблицы образуют имущество по форме, а эле-
менты столбца – имущество по содержанию. При ра-
боте с такой редакцией баланса прочтение бухгалтерской 
информации значительно упрощается, а на вопросы ди-
ректора теперь можно получить конкретные ответы, по-
скольку увязка денежного и неденежного имущества с 
собственным и заемным капиталом с помощью системы 
балансовых уравнений дает ключ к пониманию финан-
сово-экономического состояния предприятия.


Н. П. Мощенко предлагает отличную схему аналитиче-
ского баланса [3, с. 35]. Модель аналитического баланса 
Н.П. Мощенко основана на включении в аналитическую 
таблицу абсолютных и относительных величин, демон-
стрирующих изменение показателей в абсолютном и от-
носительном выражении.


Схема аналитического баланса представлена в таблице 
3. Алгоритм расчета показателей, входящих в данную мо-
дель, основан на измерении темпов роста и прироста, аб-
солютных отклонений величины от показателей предыду-
щего периода.


Иной подход к построению модели аналитического 
баланса предлагают Л.И. Куликова и А.Г. Гарынцев 
[2, с. 225]. Основная идея данной модели аналитиче-
ского баланса – раздельное отражение агрегированных 
статей баланса и исключение из этих агрегированных 
статей тех статей, которые неоднородны по своему со-
держанию.


Л. И. Куликова и А.Г. Гарынцев предлагают распола-
гать все активы согласно убыванию степени их ликвид-
ности.


В целом в данной модели были произведены следу-
ющие преобразования бухгалтерского баланса:


•	 по статье «Денежные средства» необходимо про-
извести разбивку в разрезе собственно денежных средств 
(доступных и ограниченных в использовании, на рас-
четном счете и в кассе), а также денежных документов 
(авиабилеты, турпутевки), так как денежные документы 
не являются абсолютно ликвидными активами;


•	 по статье «Краткосрочные финансовые вложения» 
необходимо выделить эквиваленты денежных средств, ко-
торую авторы также рекомендуют для расчета коэффици-
ента абсолютной ликвидности;


•	 необходимо провести разбивку дебиторской за-
долженности на долгосрочную и краткосрочную согласно 
МСФО. Это сделает баланс более аналитичным;


•	 в рамках статьи «Краткосрочная дебиторская за-
долженность» необходимо выделить дебиторскую задол-
женность контрагентов и учредителей, так как дебитор-
ская задолженность данных категорий различается по 
своей экономической сути;


•	 рекомендуется выделять из состава дебиторской за-
долженности ту ее часть, которая связана с недостачами, 
хищениями, растратами товарно-материальных запасов и 
денежных средств;


•	 согласно исследованиям Л.И. Куликовой и А.Г. Га-
рынцева доходы будущих периодов не подходят под опре-
деление краткосрочных обязательств согласно МСФО 1, 
поэтому должны быть исключены при составлении анали-
тического баланса;


Таблица 3. Схема построения аналитического баланса Н.П. Мощенко [3, с. 35]


Статья  
баланса


Код 
строки 


баланса


Абсолютные величины Относительные величины, %


На на-
чало 
года


На 
конец 
года


Изменение 
(+,-)


На начало 
года


На конец года
Изме-
нение


Изменение


в % к вели-
чине на на-
чало года


В % к из-
менению 
итога ба-


ланса
1 2 3 4 5=4–3 6 7 8=7–6 9=5/3*100% 10


Актив (А)
А1
А2
…
Аn


А1 А2 ∆А = А2-А1 А1/Б1*100 А2/Б2*100 ∆А1/А1*100 ∆А/∆Б*100


Баланс (Б) 300 Б1 Б2 ∆Б = Б2-Б1 100 100 0 ∆Б1/Б1*100 100
Пассив (П)


П1
П2
…
Пn


П1 П2 ∆П = П2-П1 П1/Б1*100 П2/Б2*100 ∆П1/П1*100 ∆П/∆Б*100


Баланс (Б) 700 Б1 Б2 ∆Б = Б2-Б1 100 100 0 ∆Б1/Б1*100 100
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•	 резервы предстоящих расходов представляют собой 
остатки средств, зарезервированных организацией на по-
крытие будущих затрат, т.е. расходы, относящиеся к дан-
ному отчетному периоду, но которые будут производиться 
в будущих отчетных периодах. Предстоящие остатки по 
указанным резервам до момента их использования пред-
ставляют собой доход организации, поэтому при состав-
лении баланса их сумму необходимо исключить из суммы 
краткосрочных обязательств.


Обобщая все описанные выше модели, мы предла-
гаем собственную модель аналитического баланса, ос-
новной принцип которой – максимальная наглядность и 
простота.


В основу группировки можно положить следующие 
принципы:


•	 что касается активов, то в рамках оборотных ак-
тивов предлагается выделение денежных и неденежных 
статей. Внеоборотные активы предлагается сформиро-
вать по группам, предложенным в модели Л.И. Куликовой 
и А.Г. Гарынцева;


•	 краткосрочные обязательства предложено разде-


лить на внутренние и внешние обязательства, а также от-
дельно выделить строку «Заемные средства»;


•	 в разделе «Капитал и резервы» предложено вы-
делить уставный капитал, нераспределенную прибыль, 
прочий капитал. Это позволит наглядно представить на-
чальный капитал организации и сумму накапливаемой 
ежегодно нераспределенной прибыли.


Предлагаемая структура аналитического баланса 
представлена в таблице 4.


Таким образом, проблема создания аналитического 
баланса на основе формы бухгалтерской финансовой от-
четности «Бухгалтерский баланс» является особо акту-
альной ввиду ее доступности не только на предприятии, 
но и в средствах массовой информации, информационных 
ресурсах сети Интернет. В условиях развития рыночной 
экономики и нарастания объемов и тесноты связей между 
контрагентами, эмитентами, инвесторами необходимо 
применять финансовый анализ для оценки финансового, 
имущественного состояния предприятия, его абсолютных 
и относительных показателей для собственного успеш-
ного и устойчивого развития.


Таблица 4. Аналитический баланс по состоянию на определенную дату


Актив


I. Оборотные активы:


1. в денежной форме


2. в неденежной форме


II. Внеоборотные активы:


1. Отложенные налоговые активы


2. Долгосрочная дебиторская задолженность


3. Долгосрочные финансовые вложения


4. Материальные внеоборотные активы


5. Нематериальные активы


Баланс


Пассив


III. Краткосрочные обязательства:


– внутренние


– внешние


Заемные средства


IV. Долгосрочные обязательства


1. кредиты и займы


2. отложенные налоговые обязательства


3. прочие обязательсва


V. Капитал и резервы


1. уставный капитал


2. нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)


3. прочий капитал


Баланс
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Importance of State Regulation for Foreign Economic Activity and Regulating 
Meanses in This Brand


Asker Mirzoev, Teacher
Nakhchivan Private University (Azerbaijan)


Globalization of economic life, increase of bilateral 
links between countries and dependence from each 


other, rapidity on global economic problems have turned 
the advisible regulation of foreign economic activity to 
the objective maintance. First of all mutual trading and 
economic link among countries are the main aspects. 
Foreign trade activity is the main factor for increasing 
social-economic prosperity in every society, but it can be 
caused to crisis too. Positive reflection of foreign trade 
activity on national economy is depended on perfectly 
regulation these links and stimulation them. In the first 
step there must be risen the level of export, that is much 
more attention to develop production fields contacted with 
export. To pay more attention for entreprices producing 
different kinded products ecologically safety for human 
health not damageus is main argument on this way. [ 2, 
pg 55–62]


In generally, state is carring much more responsibility in 
the direction of economical security of country and in charge 
to protect nation-wide interests during market economy.


Practically state experience on foreign trade regulations is 
exhisted in all of world countries. But its scale and methods 
are differed with each other due to purposes and tasks put 
in front of state, also state regulation on foreign trade is de-
termined by the rules of country room in modern world-
economy and internal-foreign policy of the state.


The importance of state regulation for foreign trade ac-
tivity is understood as the main part of economic relations 
developing on institutional structures. Why it is too impor-
tant, foreign relations are not organized only with the sake 
of economical efficiency. The main issue staying by the for-
eign economic relations is to obtain prosperity on scientific 
technologies. So scientific technologies not only settled in 
one country, but it is integrated to global economic system 
after certain time. It gives much more opportunity for country 
economies get in co-operation with one another for the es-
tablishment new foreign economic relations.


Foreign trade activity is based on full norm acts. Its known 
that, foreign trade activity is realized on the base of interna-
tional juridical norms. Another factors are also reflected in 
foreign trade activity such as country participation on global 
system, government structure, labour forces, financial and 
natural recources are reasonable factors in foreign economic 
relations. [ 4, 6, 7]


Here is given main objectives of the regulation for foreign 
economic activities:


1. Preparation of norms determining juridical principles 
of foreign trade activity and regulation of them.


2. Determination of organ statuses for regulating foreign 
trade activities.


3. To define state regulation of foreign trade activity, dec-
laration of norm acts over building new joint companies in 
country.


4. Determination of export regime, export license, defini-
tion of rules for bringing and taking out goods


5. Realization for currency and custom regulations
6. To take measure for the protection of interests of the 


state for participation in foreign trade activity
It is well known that foreign trade activity as the part of 


national production.
All of economic reforms passed in the country shows that, 


these economic reforms are main parts of foreign policy real-
ized by country on trade activities.


The state looks up for forming foreign trade relations in 
macro-economical scale and solves global economic links. [ 
3, 5 pg 21–67 ]


When all methods and principles are accorded to eco-
nomic reforms passed in the country, high efficiency will 
be made over foreign trade activity. Then economic reforms 
must be accorded to global economic integration too. This, 
is helping to expand main potensials of the country for in-
tegration to global economic system. Also we have to note 
that, economic reforms passed in the brand of forming for-
eign trade activities are reflecting advantages and disadvan-
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tages of transition term on it. State sovereignty and policy in 
direction of foreign economic activity are considered with the 
advantages of following cases;


•	 Country economy must be in charge of open policy.
•	 First stage in foreign trade could be aiming on eco-


nomic relations
•	 Foreign trade activity should be organized with the 


principles of local resources economy, that’s there must be 
big amount of ready products among product exports.


In foreign economic activity regulations some of main pa-
rameters will be improved:


•	 Juridically norm bases for trade policy and limitation 
for purpose leveling (import new technologies)


•	 Participation rules while co-operation with foreign 
countries, financial problems, custom tarriffs and tax system 
gradually are improved


•	 Import-export and personals participating with citi-
zenship must be improved


•	 Transfer foreign trade laws to local system in the con-
dition of international juridical system


State regulation of foreign trade activities is differed 
mainly with the multiformed sources. In modern condition 
of free marketing, foreign trade regulations are analised on 
folllowings;


•	 Foreign trade
•	 International production unions
•	 Scientific-technological co-operations and joint entre-


preneurship
•	 Labour forces international migrations
•	 International flow of capital


•	 International integration unions
•	 Co-operation under the frame of international organi-


zations.
The forms of foreign trade is depended on global economic 


development and situations. So exchangement one of these 
forms would reflect on anothers prioroty. Naturally by these 
causes, state regulation system and rules by this way will be 
exchanged too.


In the economic theory and practise foreign trade activity 
regulations are determined integrally below; [1, pg 121–
140]


1. Protection of economic independence
2. Economic security quarantee
3. Stimulation of the national economic dveleopment
4. Rational integration supports in global economy
Foreign trade activity regulations are passed by the ways 


named economically processes regulatutions. This processes 
are containing main elements of foreign economy during free 
marketing. These elements should be described as followings;


•	 Foreign trade policy
•	 Financial-credit policy
•	 Currency policy
•	 Export policy
•	 Policy for payment balance
•	 Direction of currency reserves
•	 Foreign credits and state debts
•	 Institutional regulations of foreign trade.
Described last element for foreign trade activity is mainly 


acted while suitable governing mechanism from the state 
side.
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Налогообложение малого предпринимательства в России и за рубежом:  
реалии и прогнозы


Митрофанова Инна Алексеевна, кандидат экономических наук, старший преподаватель; 
Эрентраут Анастасия Адамовна, студент


Волгоградский государственный технический университет


Исследованию налогообложения малых форм предпри-
нимательства посвящено огромное количество на-


учных трудов, рассматривающих различные стороны этого 


предмета, однако исследований, посвященных конкретным 
направлениям модернизации налогообложения малого биз-
неса в россии на основе опыта зарубежных стран, невелико.
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На сегодняшний день малый бизнес является немало-
важным элементом роста не только национальной эко-
номики любого государства, но всей мировой экономики 
в целом. Налогообложение является основным финан-
совым инструментом, регулирующим связи крупного, 
среднего и малого бизнеса с государством. В условиях 
современного рынка основной задачей налогообложения 
является снабжение государства финансовыми ресур-
сами, необходимыми для решения социальных и экономи-
ческих задач. В то же время налогообложение не должно 
препятствовать наращиванию производства товаров и 
услуг, росту занятости населения.


Как показывает мировая практика, именно малый 
и средний бизнес играют одну из главных ролей в обес-
печение экономического роста и занятости населения 
(рис. 1).


Однако роль малого бизнеса в российской экономике 
по-прежнему остается весьма незначительной. Доля 
малых предприятий в ВВП россии, ровным счетом, как и 
занятость населения на таких предприятиях чрезвычайно 
малы по сравнению с аналогичными показателями эконо-
мически развитых стран.


Если говорить о приоритетных отраслях экономики, 
таких как разработка и внедрение инновационных техно-
логий, промышленное производство и прикладная наука, 
то следует подчеркнуть, что в россии доля малых предпри-
ятий, действующих в этих отраслях, остается ничтожной. 
российский малый бизнес сконцентрирован, преимуще-
ственно, в сфере услуг и торговле. Таким образом, малый 
бизнес на сегодняшний день не играет значительной роли 
в экономическом развитии нашей страны. Незначителен 
также вклад малого бизнеса в финансовые ресурсы госу-
дарства. В 2009 г. налоговые поступления от двух специ-


альных налоговых режимов, предназначенных для малого 
бизнеса (упрощенная система налогообложения и единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности), составили около 200 млрд. рублей, или 1,5% всех 
поступлений в бюджетную систему россии.


На Западе ситуация складывается совершенно иначе: 
малый бизнес является непосредственным источником 
роста экономики страны. В экономически развитых 
странах существует настоящий культ малого предприни-
мательства. Именно поэтому значительная часть амери-
канского и европейского бизнеса относится к категории 
«малого» и «среднего». По мнению авторов, одной из ос-
новных причин успешного развития малого бизнеса на 
Западе является эффективность системы налогообло-
жения, целостное налоговое законодательство и нало-
говые льготы со стороны государства. Подобная практика 
не может не вызывать огромный интерес к зарубежному 
опыту построения системы налогообложения в сфере ма-
лого бизнеса.


В большинстве развитых стран малый бизнес зако-
нодательно определен в качестве особого субъекта госу-
дарственного регулирования. Специфика малого бизнеса, 
а именно его социальная и экономическая значимость, 
определила особенности его налогообложения, которое 
ориентировано на долгосрочные цели экономического 
развития и привязано к реально существующим экономи-
ческим пропорциям внутри данного сектора.


Политика экономически развитых стран направлена на 
создание благоприятной макро- и микроэкономической 
среды в равной степени для предприятий любого размера. 
Однако фактически в сфере налогообложения этих стран 
малые и средние предприятия выделены как отдельная 
категория. Поэтому важным аспектом налогообложения 
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Рис. 1. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП и занятости разных стран (авт.)
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малого бизнеса является критерии, по которым предпри-
ятие можно признать малым. Выделяют два основных 
вида таких критериев – количественные и качественные.


рассматривая категорию «малое предприятие», не-
обходимо, на наш взгляд, опираться преимущественно на 
количественные показатели, такие как максимальная чи-
сленность занятого населения на предприятии и объем 
выручки (табл.1).


В ряде стран кроме количественных критериев отне-
сения предприятий к субъектам малого бизнеса сущест-
вуют также особые качественные критерии, переводящие 
малое предприятие в льготную категорию, как, например, 
в США и Великобритании. В США критерии классифи-
кации малого бизнеса очень часто варьируются в зависи-
мости от отрасли. Так, для каждого штата, сферы деятель-
ности, формы собственности и финансовых показателей 
существуют свои методы оптимизации налогового ре-
жима.


Что касается проблемы, связанной с критериями оп-
ределения малых предприятий в нашей стране, то хо-
телось бы отметить, что российская налоговая система 
имеет существенный недостаток – не учитывает связей 
между взаимозависимыми предприятиями. На сегод-
няшний день довольно распространена ситуация, при ко-
торой бизнес, принадлежащий одной группе лиц и фак-
тически функционирующий как единое предприятие, в 
целом, не удовлетворяет критериям численности или 
оборота, позволяющим применять режим налогообло-
жения для малого бизнеса, юридически подразделяется 
на группу малых, к которым специальный режим вполне 
применим [6]. Происходит искусственное дробление ком-


пании, при этом компании перекрестно участвуют в со-
здании друг друга. Конечно, в Налоговом кодексе рФ 
учтен случай участия в предприятии, претендующем на 
упрощенный режим, других предприятий в доле, превы-
шающей 25% [5], но это, по мнению авторов, является 
недостаточной мерой. С одной стороны, это приводит к 
увеличению барьеров входа на рынок, с другой – к ле-
гальному сокрытию налогов. Кроме того, провоцируется 
неэффективное использование ресурсов за счет роста 
транзакционных издержек дробящихся предприятий, ко-
торые не достигают максимально эффективного мас-
штаба производства.


Следует отметить, что в сложившейся международной 
практике налогообложения субъектов малого и среднего 
предпринимательства существует два основных подхода:


1) введение на фоне общей национальной системы на-
логообложения налоговых льгот для малого бизнеса по 
отдельным видам налогов (обычно это касается налога на 
прибыль организации или налога на добавленную стои-
мость);


2) введение специальных режимов налогообложения 
малого бизнеса.


Западная система налогообложения носит целостный 
характер и при предоставлении налоговых льгот этой це-
лостности не теряет, то есть налоговая база для всех пред-
приятий определяется одинаково. Исключения состав-
ляют лишь платежи по налогу на вмененный доход, однако, 
например, в Европе круг лиц, которым такая привилегия 
доступна, весьма ограничен. В нашей стране все иначе. 
Существующие специальные режимы налогообложения, 
предусмотренные гл. 26.2 и 26.3 Налогового кодекса рФ, 


Таблица 1. Сравнительный анализ количественных показателей малого бизнеса в России и за рубежом (авт.)


Страна Максимальная численность занятого населения на пред-
приятии (чел.)


Объем выручки


США 1. Микропредприятия – до 20
2. Малые предприятия – от 21 до 100
3. Средние предприятия – от 101 до 500


до 3,5–14,5 млн. долл.


Страны ЕС 1. Микропредприятия – до 10
2. Малые предприятия – от 11 до 50
3. Средние предприятия – от 51 до 250


до 427 млн. евро


Япония 1. Добывающая, обрабатывающая промышленность, 
строительство – до 300
2. Оптовая торговля – до 100
3. Розничная торговля и индустрия услуг – до 50


–


Россия 1. ИП
2. Микропредприятия – до 15
3. Малые предприятия – до 100
4. Средние предприятия – от 101 до 250


Микропредприятия – до 60 млн. руб.
Малые предприятия – до 400 млн. руб.
Средние предприятия – до 1000 млн. руб.


Источник: Составлено авторами по: Приказ росстата от 31.12.2009 N 335 «Об утверждении Указаний по запол-
нению формы федерального статистического наблюдения N ПМ «Сведения об основных показателях деятельности ма-
лого предприятия»; рекомендации Еврокомиссии об определении микро-, малых и средних предприятий 2003/361/ЕС; 
SBA SIZE STANDARDS METHODOLOGY.
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и освобождение от уплаты налога на добавленную стои-
мость на основании ст. 145 Налогового кодекса рФ фак-
тически делают отечественную систему налогообложения 
разобобщенной. На практике данные льготы фактически 
облегчают положение предпринимателей, занимаю-
щихся розничной торговлей и оказанием услуг населению. 
Льготы, уменьшающие налоговое бремя тех малых пред-
приятий, которые занимаются, например, научно-иссле-
довательскими и инженерно-конструкторскими разра-
ботками, делают для других фирм крайне невыгодным 
деловое партнерство с ними [2]. Таким образом, искусст-
венно создается экономическая пропасть между малыми и 
крупными предприятиями.


Безусловно, одной из наиболее существенных прямых 
льгот для малого бизнеса является снижение ставки на-
лога на прибыль организации. Специфика этой льготы 
в том, что случаи, когда уменьшение ставки прямо объ-
является налоговой льготой, достаточно редки. Обычно 
более низкие ставки налога на прибыль вводятся в каче-
стве самостоятельного направления налоговой политики 
тех или иных стран, и оказываются за рамками установ-
ления налоговых льгот [4]. Проанализируем некоторый 
зарубежный опыт предоставления налоговых льгот.


В США на федеральном уровне, наряду с высшей 
ставкой корпорационного налога в размере 34% при на-
логооблагаемом доходе свыше 75 000 долл., для более 
мелких корпораций используются две более низкие 
ставки – в размере 15% при доходе до 50 000 долл. и 25% 
при доходе до 75 000 долл. В случае, если объем продаж 
малых предприятий не превышает 200 000 долл., установ-
лены дополнительные вычеты сумм дохода для целей ис-
числения налога на доходы (2003 г. – 25 000 долл.).


Кроме того, в США можно начать бизнес, купив ли-
цензию на определённый вид деятельности, заменя-
ющую многие местные налоги и сборы (так, в одном из 
городов Калифорнии он составляет всего $15 в год при 
продажах менее $15 тыс.) [1]. В зарубежных странах ши-
роко распространена практика предоставления так назы-
ваемого «бонуса первого года», распространяющегося 
на малые предприятия, функционирующие первый год. В 
США такие налоговые льготы зачастую доходят до 50%, 
причем государство самостоятельно погашает около 90% 
кредитов, полученных малым бизнесом в коммерческих 
банках. Во Франции предприниматели в первые 2 года 
функционирования малого предприятия вообще освобо-
ждаются от уплаты налогов в местный бюджет и от на-
лога на акционерные общества. Кроме того, снижаются 
другие налоги: для предпринимателей работающих в де-
прессивных зонах, отменены выплаты в фонды социаль-
ного обеспечения [3]. Германия считается одной из стран 
в Европе, оказывающей наилучшую государственную 
поддержку малого бизнеса, в том числе это касается и во-
проса налогообложения. В кризис правительство Гер-
мании снизило налог на прибыль организации с 39% до 
30%, уменьшило отчисления в фонды социального стра-
хования, снизив взнос по безработице с 6,5 до 3,3%.


Применение более низкой ставки налога на прибыль 
организации для малого бизнеса, по сравнению с кор-
порационным налогом крупного бизнеса, широко рас-
пространено во многих экономически развитых странах, 
при этом в некоторых случаях разница достаточно значи-
тельна, как на пример в США (рис. 2).


Можно выявить следующую закономерность, чем 
больше доля малого бизнеса в ВВП зарубежных страны, 
тем меньше разница в ставке между корпоративным на-
логом и налогом на прибыль малых предприятий. В россии 
доля в ВВП ничтожна, однако субъекты малого бизнеса, 
находясь на основном режиме налогообложения, платят 
такой же налог на прибыль, как и крупные предприятия. 
Переход на упрощенную систему налогообложения при 
этом связан с кучей издержек и потерей части партнеров 
из-за сложностей с уплатой налога на добавленную стои-
мость. На Западе такого разрыва не существует.


Снижение ставок на финансовый результат работы 
предприятия – это важный аспект стимулирования та-
лантливых и предприимчивых людей к началу своего биз-
неса, так как это увеличит их выгоду быть предприни-
мателем, по сравнению с любой другой альтернативной 
работой на рынке труда.


Что касается введения особых режимов налогообло-
жения малого бизнеса, то наиболее распространенными 
на практике являются два типа режимов: упрощенное и 
вмененное налогообложения, которые, будучи адаптиро-
ваны к условиям конкретной страны, могут образовывать 
различные вариации и смешанные формы.


В общем виде упрощенная система налогообложения 
предусматривает сохранение для малых предприятий всех 
видов налогов, упрощая порядок их расчетов (включая 
упрощенные методы определения налоговой базы и ме-
тоды ведения учета) и взимания (периодичность, освобо-
ждение от авансовых платежей и т.д.).


В россии не все организации и индивидуальные пред-
приниматели имеют право применять упрощенную си-
стему налогообложения. Список налогоплательщиков, 
которые не могут применять упрощенную систему нало-
гообложения, приведен в статье 346.12 Налогового ко-
декса рФ и он довольно обширный [5].


Второй тип, напротив, предполагает оценку потен-
циального дохода налогоплательщика на основании 
косвенных признаков и установление фиксированных 
платежей в бюджет, заменяющих один или несколько тра-
диционных налогов.


Налогообложение в бизнесе любой страны – это по-
казатель ее развития, отношения к бизнесу и зрелость са-
мого государства.


Правительство рФ планирует постепенный отказ 
от системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности. С 
01.01.2011 г. сократился размер предельной среднеспи-
сочной численности работников организации или индиви-
дуального предпринимателя, применяющих единый налог 
на вмененный доход, со 100 до 15 человек. С 01.01.2012 г. 
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планируется исключить ряд видов предпринимательской 
деятельности из перечня, по которым применяется единый 
налог на вмененный доход, такие как оказание бытовых, 
ветеринарных, автотранспортных услуг по перевозке пас-
сажиров и грузов и др., а с 01.01.2014 г. специальный на-
логовый режим в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности будет отменен.


Проводимая на сегодняшний день налоговая политика 
в нашей стране явно идет вразрез с мировой практикой. 
Неоправданно высокое налогообложение у нас бук-
вально уничтожает малое предпринимательство, иногда 
и вовсе оставляя бизнесу не более 10% полученной при-
были. Налогообложение малого бизнеса в нашей стране 
за последнее время начало стремительно расти. С 2011 г. 
размер страховых взносов увеличился. Для субъектов 
предпринимательства, применяющих общую систему 
налогообложения, – с 26 до 34%. Для предпринима-
телей, применяющих упрощенную систему налогообло-
жения и единый налог на вмененный доход, – с 14 до 34% 
(в 2,5 раза).


В таких условиях малый бизнес, следуя за опытом 
крупного предпринимательства, начал вывозить собст-
венный капитал за границу. Кроме того, россии присуще 
такое понятие, как неблагоприятная инвестиционная 
среда, что и является основной проблемой развития оте-
чественной экономики сегодня. Безусловно, повышение 
налоговой нагрузки на малый бизнес только усугубляют 
ситуацию с иностранным инвестированием. По данным 


аналитиков, с ростом налогообложения в россии в начале 
2011 г. число потенциальных инвесторов резко снизилось. 
Предприниматели не перестают высказывать свое недо-
вольства, говоря о налоговом давлении со стороны госу-
дарства. В связи с этим резко увеличилось число нерента-
бельных предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме 
того, нельзя не отметить, что рост налогового бремени 
неминуемо загоняет экономику страны в тень. Многие 
предприниматели снова начали выдавать зарплату своим 
работникам в конвертах. Но самой веской причиной за-
медленного развития российского малого бизнеса, в том 
числе и его миграции, является вполне обоснованное опа-
сение предпринимателей, что налоги в ближайшее время 
не перестанут расти.


В соответствии с вышеприведенным анализом авторы 
считают, что наиболее приемлемым и рациональным вы-
ходом из сложившейся ситуации является подбор опти-
мальной системы налогообложения малого бизнеса.


Необходимо сформировать консолидированную по-
зицию власти и бизнеса по вопросам регулирования фи-
скальной политики. Активизация бизнес сегмента корре-
лирует с тяжестью налогового бремени, и зависимость эта 
прямая. Соответственно, рост ВВП на уровне 4–6 % тре-
бует от властей релевантных, а главное транспарентных 
мер по реформированию налогового законодательства.


Безусловно, выделение малого бизнеса в качестве 
отдельного субъекта налоговой политики даст ограни-
ченный эффект в краткосрочной перспективе, в силу 
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Рис. 2. Сравнительный анализ ставок налога на прибыль для малых и крупных предприятий 
в России и за рубежом (авт.)







135“Young Scientist”  .  #1 (36)  .   Vol. I  .  January 2012


инертности социально-экономических процессов. Од-
нако, эти перемены необходимы для достижения стра-
тегического развития экономики.


Наиболее соответствующим сегодняшнему поло-
жению в сфере налогообложения малого бизнеса явля-
ется направление его совершенствования, связанное с 
налоговым администрированием. Многие российские 
предприниматели работают за рубежом. Для них вполне 
очевидны отличия налоговых систем нашей страны и за-
рубежных. Существуют примеры более эффективного на-
логового администрирования. российская бизнес-модель 
подразумевает значительные транзакционные издержки, 
связанные, в том числе, с неоптимальной организацией 
документооборота. развитые страны отказались от пра-
ктики масштабного документирования транзакций, как 
принято в отечественной практике.


Авторы считают, что перенимая опыт других стран, 
возможно получить отдачу от малого бизнеса, которая 


внесла бы значительный вклад в развитие российской 
экономики.


Предложенные направления трансформации нало-
говой системы российской Федерации способствуют ре-
патриации капитала на родину и созданию благоприятного 
международного климата для прямых инвестиций со сто-
роны международных экономических агентов.


Таким образом, основной задачей реформирования 
современного налогообложения в россии является со-
здание целостной налоговой системы, которая не пре-
пятствовала бы формированию связей экономических 
агентов на разных уровнях и при разных масштабах про-
изводства. Для этого разумно перенять опыт западноев-
ропейского налогового законодательства, при котором 
налоговые льготы малым предприятиям предостав-
ляются не в рамках отдельного режима налогообло-
жения, а в качестве обособленного элемента налоговой  
политики.
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Роль анализа затрат на 1 рубль товарной продукции в оптимизации затрат 
хозяйствующего субъекта
Новиков Игорь Васильевич, аспирант


Великолукская государственная сельскохозяйственная академия


Главной целью любой коммерческой организации является получение прибыли при удовлетворении потребностей 
общества. В современных условиях увеличение прибыли не всегда удаётся увязать с повышением цен реализуемых 


товаров (работ, услуг), поскольку это приводит к снижению конкурентоспособности как данных товаров (работ, услуг) 
в отдельности, так и предприятия в целом. В связи с этим, у хозяйствующего субъекта остаётся только один способ по-
влиять на прибыль – проводить программу оптимизации затрат.


Программа по оптимизации затрат предприятия проходит в несколько этапов:
1) анализ затрат с выявлением отклонений фактических показателей от плановых;
2) определение факторов, повлиявших на изменение данных показателей;
3) выявление резервов снижения затрат;
4) разработка мероприятий по использованию выявленных резервов и способов их внедрения в процессы производ-


ства и реализации;
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5) составление плана затрат с учётом выявленных резервов;
6) контроль над выполнением плана и внедрением мероприятий по использованию выявленных резервов.
Безусловно, одним из главных пунктов данной программы является анализ затрат.
Согласно современному экономическому словарю, экономический анализ – это одна из функций управления; метод 


научного исследования явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, элементов изуча-
емой системы [2].


Одной из составных частей экономического анализа, проводимого хозяйствующим субъектом, является анализ за-
трат на производство, главная цель которого состоит в выявлении резервов для оптимизации текущих производственных 
затрат предприятия с целью снижения себестоимости выпускаемой им продукции.


Достижение поставленной выше цели возможно лишь при решении следующих основных задач:
1) проведение анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия (в т.ч. анализа затрат на 


производство и реализацию);
2) выявление отклонений факта от плана и резервов снижения себестоимости выпускаемых товаров (выполняемых 


работ, оказываемых услуг);
3) разработка мероприятий по реализации выявленных резервов;
4) составление калькуляций себестоимости видов продукции с учётом выявленных резервов;
5) доведение программ по реализации выявленных резервов и новых калькуляций до непосредственных исполни-


телей;
6) контроль над внедрением мероприятий по реализации выявленных резервов.
Для правильности проведения анализа следует выделить 3 категории продукции предприятия:
1) валовая продукция – это весь «объём продукции, произведённой на промышленном предприятии за опреде-


лённый период, в денежном измерении» [1];
2) товарная продукция – это «объём готовой продукции в денежном выражении, произведённой на промышленных 


и с.-х. предприятиях и подготовленной для реализации» [1];
3) реализованная продукция – это «продукция, отпущенная за пределы промышленного предприятия и оплаченная 


потребителем, сбытовой или торгующей организацией» [1];
Одним из основных показателей анализа затрат на производство является показатель затрат на 1 рубль то-


варной продукции, который вычисляется по следующей формуле:


где:  – затраты на 1 рубль товарной продукции;
 – вид продукции;


 – количество продукции i-го вида;
 – себестоимость продукции i-го вида;
 – цена продукции i-го вида.


Затраты на 1 рубль товарной продукции – это универсальный показатель, который:
1) имеет комплексный характер (может быть рассчитан как на единицу продукции, так и на весь состав);
2) имеет сквозной характер (может быть рассчитан на любом уровне предприятия);
3) показывает связь между себестоимостью и прибылью (с одной стороны характеризует уровень себестоимости, с 


другой – уровень рентабельности и прибыльности продукции).
Задачами анализа затрат на 1 рубль товарной продукции являются:
1) определение обшего отклонения по затратам на каждый вид продукции:


где:  – общее отклонение i-го вида продукции;
 – затраты на 1 рубль товарной продукции i-го вида по факту;
 – затраты на 1 рубль товарной продукции i-го вида по плану.


2) факторный анализ – определение количественной оценки влияния каждого фактора на показатель.
На изменение затрат на 1 рубль товарной продукции влияют такие факторы, как уровень оптовых цен на продукцию, 


структура и ассортимент продукции и себестоимость отдельных изделий.
Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции можно проводить в динамике, в сравнении с другими предприятиями и 


в сравнении с плановыми данными.
рассмотрим применение показателя затрат на 1 рубль товарной продукции на примере:
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Таблица 1. Сведения о продукции ООО «Альфа & Омега» (плановые данные)


Вид продукции (i) Количество продукции (qi), 
шт.


Себестоимость продукции 
(Si), руб.


Цена единицы продукции 
(Pi), руб.


A 100 3,25 5


B 150 2,75 4


C 200 2,25 4


На основе данных, представленных в таблице 1, можно рассчитать запланированный показатель затрат на 1 рубль 
товарной продукции:


Полученное в результате подсчётов значение говорит о том, что предприятием «Альфа & Омега» запланирован уро-
вень затрат в размере 0,625, т.е. 62,5 копейки затрат на 1 рубль товарной продукции (прибыль при этом должна соста-
вить 37,5 копейки).


Таблица 2. Сведения о продукции ООО «Альфа & Омега» (фактические данные)


Вид продукции (i) Количество продукции (qi), 
шт.


Себестоимость продукции 
(Si), руб.


Цена единицы продукции 
(Pi), руб.


A 100 3,35 4,5


B 150 2,75 4


C 200 2,75 4


На основе данных, представленных в таблице 2, можно рассчитать фактический показатель затрат на 1 рубль то-
варной продукции:


Полученное в результате подсчётов значение говорит о том, что фактический уровень затрат на 1 рубль товарной 
продукции отличается от запланированного и составляет 0,701, т.е. 70,1 копейки затрат на 1 рубль товарной продукции.


Отклонение факта от плана составляет:


Анализируя полученные данные, можно говорить о том, что фактически полученные данные по товарной продукции 
резко отличаются от запланированных. Это связано со следующими факторами:


1) уровень себестоимости продукции (по товарным позициям A и C произошло его увеличения на 0,1 рубля и 0,5 
рубля соответственно, по товарной позиции B данный уровень остался неизменным);


2) цена единицы продукции (из-за высокой конкурентной среды общество «Альфа & Омега» не имело возмож-
ности повысить цену на свою продукцию, а в случае с продукцией вида A пришлось даже её снизить на 0,5 рубля чтобы 
остаться на рынке).


В связи с этим, целесообразно провести анализ влияния каждого фактора на показатель затрат на 1 рубль товарной 
продукции:


1) влияние изменения уровня себестоимости товарной позиции A:


Отклонение составило:


2) влияние изменения уровня себестоимости товарной позиции C: (и в целом товарной позиции C, поскольку изме-
нился только уровень себестоимости):
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Отклонение составило:


3) влияние изменения уровня себестоимости в целом (по всем товарным позициям):


Отклонение составило:


4) влияние изменения цены единицы продукции A (и в целом, поскольку изменилась цена только данного вида про-
дукции):


Отклонение составило:


5) влияние изменений показателей при производстве продукции A:


Отклонение составило:


Таким образом, проанализировав полученные сведения, можно сказать о том, что наибольшее влияние на показа-
тель затрат на 1 рубль товарной продукции оказало изменение уровня себестоимости (-0,058 против -0,018 при изме-
нении цены единицы продукции). А в самом изменении уровня себестоимости наибольшее влияние оказало изменение 
себестоимости продукции C (-0,053 против -0,005 по продукции A).


Анализируя влияние каждой товарной позиции, можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние на исследу-
емый показатель оказали изменения при производстве продукции C (-0,053 против -0,023 по продукции A).


резюмируя вышесказанное, следует рекомендовать предприятию «Альфа & Омега» обратить большее внимание на 
уровень себестоимости товарной позиции C, поскольку именно данный фактор оказывает наибольшее влияние на по-
казатель затрат на 1 рубль товарной продукции (-0,53 из -0,76 общих отклонений), а через него и на чистую прибыль.


В заключении хотелось бы отметить, что вышеизложенный пример проиллюстрировал всю важность такого универ-
сального показателя, как показатель затрат на 1 рубль товарной продукции, поскольку он позволяет определять, какие 
факторы и в какой степени влияют на прибыльность и рентабельность (как по отдельным видам продукции, так и по 
предприятию в целом).
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Классификация показателей эффективности промышленных комплексов
Песьякова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент


Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова  (г. Архангельск)


Функционирование любой сложной системы описы-
вается с помощью определенного набора показа-


телей. «Показатель – это качественная и количественная 
оценка протекающих процессов и явлений в окружающей 
среде. Качественная сторона показателя отображает со-
держание явления или процесса в конкретных усло-
виях места и времени, количественная – размер, абсо-
лютную или относительную величину в заданное время. 
Таким образом, показатель – это качественная и коли-
чественная характеристика объекта, выраженная числом, 
указывающим на его свойства» [4].


Традиционный подход к определению и исчислению по-
казателей эффективности лесного комплекса заключается 
в количественной интерпретации всех сторон производст-
венной деятельности лесопромышленных предприятий.


Традиционная структура показателей оценки эффек-
тивности приведена в табл. 1.


Классификация показателей может осуществляться 
на основе ряда классификационных признаков. Прежде 
всего, показатели делятся на две группы: количественные 
и качественные.


Показатель – количественная характеристика какого-
либо отображаемого объекта, содержащая единственное 
количественное значение и набор качественных при-
знаков, необходимых для ее однозначной идентификации. 
Показателем также является качественно определенная 
переменная величина, с которой может быть соотнесено 
множество возможных количественных значений и по от-
ношению к которой сформулирован алгоритм вычисления 
этих значений на основе исходных данных [4].


На практике гораздо чаще используются количест-
венные показатели. Качественные показатели рассма-
триваются как недостаточно точные и поэтому менее зна-
чимые.


Значение количественного показателя определяется 
непосредственно средствами измерения (прямое изме-
рение) или по формуле, связывающей его с другими коли-
чественными показателями, определяемыми прямыми из-
мерениями (косвенные измерения).


Качественные характеристики процесса являются 
менее осязаемыми и измеряются, как правило, косвенно, 
с использованием множества показателей.


Если в качестве классификационного признака ис-
пользовать единицу измерения, то показатели можно раз-
делить на финансовые и нефинансовые.


Финансовые показатели включают прямые или кос-
венные показатели, которые имеют непосредственно фи-
нансовый характер и/или используют денежные значения 
как единицу измерения.


Финансовые показатели служат индикаторами эффек-
тивности как комплекса в целом, так и отдельных струк-
турных единиц. Финансовые показатели скорее обра-
щены в прошлое, чем в будущее, поскольку измеряют 
результаты эффективности в прошлом. роль финансовых 
результатов как характеристики перспектив развития за-
висит от степени их влияния на себестоимость капитала 
комплекса и репутацию. Финансовые показатели обо-
бщаются снизу вверх (с уровня структурных единиц до 
уровня комплекса в целом), и каскадно дезагрегируются 
сверху вниз (с уровня комплекса до отдельных струк-
турных единиц) с целью сравнения эффективности раз-
личных бизнес-единиц.


К финансовым показателям относятся как показатели 
финансовых результатов (такие, как размер прибыли), 
так и показатели оценки компании на финансовых рынках 
(рентабельность акционерного капитала, добавленная 
рыночная стоимость).


Нефинансовые показатели – показатели, в качестве 
единиц измерения которых не используются денежные 
единицы.


Нефинансовые показатели могут быть как количест-
венные, так и качественные, например: доля дефектов, 
качество продукции, удовлетворенность потребителя.


Нефинансовые показатели имеют более сложный ха-
рактер. С одной стороны, нефинансовые показатели сами 
по себе всеобъемлющи, поскольку именно процессы фун-
кционирования определяют финансовые результаты и ры-
ночную оценку данных результатов. Следствием этого яв-


Таблица 1. Традиционная структура показателей эффективности лесного комплекса


Принцип  
классификации


По содержанию По функциям в системе 
оценки


По уровням оценки По объектам  
применения 


состав показателей стоимостные
натуральные
трудовые


оценочные
плановые
расчетно-аналитические


уровень комплекса
уровень структурного по-
дразделения (общезавод-
ские, цеховые, бригадные, 
индивидуальные)


по изделиям,
агрегатам,
деталям,
операциям
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ляется огромное множество нефинансовых показателей, 
характеризующих инновации, операционную эффектив-
ность, соответствие качества продукции техническим тре-
бованиям, удовлетворенность клиентов и сотрудников.


Деминг У.Э. еще в 1986 году назвал управление на ос-
нове лишь очевидных цифр без должного внимания к от-
сутствующим или не поддающимся учету качественным по-
казателям одной из «смертельных» болезней менеджмента.


С другой стороны, из-за специализированности фун-
кциональных подразделений в пределах отдельных струк-
турных единиц их сравнение на основе нефинансовых 
показателей является затруднительным, кроме того, 
сложной является задача агрегирования нефинансовых 
показателей для обобщения оценки эффективности не-
скольких функциональных подразделений.


Большинство нефинансовых показателей нельзя с лег-
костью обобщить снизу вверх или каскадно дезагрегиро-
вать сверху вниз по уровням организации.


Финансовые показатели часто рассматривались как 
синонимы показателей вообще вследствие их прямой 
связи с финансовыми результатами. Понимание взаимос-
вязи ключевых факторов успеха с нефинансовыми пока-
зателями приводит к переоценке традиционных систем 
измерения эффективности.


Для сбалансированной оценки эффективности степень 
важности финансовых и нефинансовых показателей оди-
накова. Причиной проблем оценки является исключение 
из системы показателей эффективности одной из рассма-
триваемых категорий.


Показатели можно классифицировать по цели исполь-
зования. Б. Андерсен [1] выделяет три группы: показа-
тели результата, диагностические показатели и показа-
тели компетенции.


Показатели результата дают оценку деятельности за 
прошедший период, но не содержат данных о способах до-
стижения результатов и не позволяют судить о тенденции 
развития. Примером таких показателей служат: чистый 
доход, рентабельность инвестиций, доля рынка.


Диагностические показатели связаны с ключевыми 
факторами успеха, являются индикаторами будущих ре-
зультатов. Диагностические показатели, в основном, 
имеют оперативный характер, позволяют диагностиро-
вать негативные тенденции развития, оказывают влияние 
на будущие результаты. Примеры диагностических пока-
зателей: качество продукции, время цикла, удовлетворен-
ность потребителя.


Показатели компетенции отражают способность ор-
ганизации к будущим изменениям. Таковы капиталовло-
жения в разработку продукции, уровень квалификации 
персонала, инновационный потенциал.


На наш взгляд, более удачно осуществлена анало-
гичная классификация показателей по целевому назна-
чению в рамках сбалансированной системы показателей 
Брауном М. [2].


По степени охвата направлений оценки различают 
частные и интегральные показатели.


По размерам области предполагаемой оценки разли-
чают локальные и глобальные показатели. Локальные по-
казатели позволяют оценить часть системы, рассматривая 
деятельность в рамках процесса, подразделения. Гло-
бальный показатель рассчитывается как интегральный 
показатель, объединяющий множество локальных пока-
зателей, или определяется для системы в целом.


Показатели могут разделяться на показатели резуль-
тата и показатели процесса. Эти понятия представляют 
собой две стороны, которые необходимо учитывать для 
достижения сбалансированного взаимодействия.


Измерение показателей результата характерно для за-
падного подхода к менеджменту, который в значительной 
степени ориентирован на итог и измерение достижений. 
Приоритет показателей процесса, которые во многом 
определяют достижение результата и дают представление 
о важных характеристиках процесса, характерно для 
японского менеджмента.


Если в качестве классификационного признака ис-
пользовать связь показателя с ключевыми факторами 
успеха, то все показатели процесса можно разделить на 
следующие группы:


1) показатели времени: показатели, измеряющие сво-
евременность выполнения процесса, и показатели, отра-
жающие длительность производственного цикла;


2) показатели качества: оценивают степень, с которой 
совокупность характеристик продукта или услуги удовлет-
воряет потребность или ожидание потребителей;


3) показатели затрат: оценивают ресурсоемкость про-
цесса производства;


4) показатели продуктивности: оценивают степень до-
стижения поставленных целей и фокусируют внимание на 
объеме выпускаемой продукции и услуг.


Еще одна классификация подразделяет показатели про-
цесса на показатели результативности и эффективности.


результативность можно определить как степень ре-
ализации запланированной деятельности и достижения 
ожидаемых результатов.


Показатели результативности являются базовыми по-
казателями как отдельных процессов, так и всей системы, 
определяющими целенаправленность, смысл функциони-
рования системы, ее основную задачу.


Показатели эффективности отражают связь между до-
стигнутым результатом и использованными ресурсами, 
позволяют оценить различные «траектории» достижения 
результата с учетом затраченных ресурсов.


Основные подходы к классификации показателей от-
ражены в табл. 2.


В рыночном механизме управления назрела необхо-
димость в разработке системы показателей оценки эф-
фективности, которая учитывала бы интересы всех участ-
ников бизнес-процесса: производителей, инвесторов, 
поставщиков, потребителей.


В работе [3] сделана попытка разработать сбалансиро-
ванную систему показателей эффективности региональ-
ного лесного комплекса.
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В своей работе «Конкуренция» М. Портер впервые 
ввел понятие экономического кластера, продолжая 


исследование А.Маршалла, который установил, что 
успешное развитие национальной экономики зависит от 
локальных концентраций специализированных отраслей. 
Кластер – это группа географически соседствующих, 
взаимосвязанных компаний (поставщики, производители 
и др.) и связанных с ними организаций (образовательные 
заведения, органы государственного управления, инфра-
структурные компании), действующих в определенных 
сферах и взаимодополняющих друг друга. [1] Другими 
словами, это неформальное объединение крупных лиди-
рующих фирм с множеством средних и малых предпри-
ятий, создателей технологий и потребителей, взаимодей-
ствующих друг с другом в рамках единой цепочки создания 
стоимости, находящихся на ограниченной территории и 
осуществляющих совместную деятельность в процессе 
производства и поставки определенного типа продукции 
или услуг. В отличие от технополисов и территориально 


производственных комплексов (ТПК) кластер является 
улучшенной формой организации производства с привле-
чением государственных структур, НИИ, ВУЗов и других 
организаций.


Существуют различные подходы к классификации кла-
стеров, при этом используется достаточно широкий ряд 
признаков, по которым кластеры предприятий объединя-
ются в однородные группы. Кластеры предприятий клас-
сифицируют по таким параметрам, как: географическое 
положение, наличие капитала, близость поставщиков, со-
стояние конкурентоспособности, доступ к специализиро-
ванным услугам, развитие трудового потенциала, наличие 
специализированных учебных заведений и исследователь-
ских организаций, отраслевая принадлежность и т.д.


По характеру появления существуют:
•	 стихийно формирующиеся или спонтанно созданные 


кластеры предприятий;
•	 осознанно, преднамеренно или искусственно со-


зданные кластеры предприятий.


Таблица 2. Основные подходы к классификации показателей


Классификационный признак Группы показателей
Методы измерения Количественные и качественные 
Единицы измерения Финансовые и нефинансовые
Цель использования Диагностические, компетентности, результата
Связь с ключевыми факторами успеха Показатели времени, качества, затрат, продуктивности
Степень охвата направлений оценки Частные и интегральные (обобщающие)
Размер области оценки Локальные и глобальные
Основное назначение показателей Показатели результативности и эффективности
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По природе:
•	 реальные кластеры предприятий;
•	 ложные кластеры предприятий (доминирующая 


фирма; индустриальный район).
По технологическим параметрам:


•	 кустарные;
•	 индустриальные, производящие традиционные то-


вары;
•	 интеллектуальные или инновационные.
По способу формирования:


•	 кластеры с региональной формой экономической 
деятельности (регионально ограниченные объединения 
внутри родственных секторов вокруг научного или про-
мышленного центра);


•	 кластеры с вертикальными производственными 
связями в узких сферах деятельности, образованные во-
круг головных фирм или сети основных предприятий, ох-
ватывающих процессы производства, поставки и сбыта;


•	 отраслевые кластеры (объединение предприятий в 
различных областях промышленности, например, «фар-
мацевтический кластер»);


•	 промышленные кластеры. [2]
региональный кластер – это совокупность фирм, 


университетов и других организаций, связанных в опре-
деленной производственной области в определенном ре-
гионе, где синергия достигается при помощи конкуренции 
и кооперации между участниками. [3] В данном случае си-
нергетический эффект от взаимодействия организаций, 
входящих в такой кластер, достигается уже за счет воз-
никающей региональной связи: все предприятия региона 
взаимодействуют на основе конкурентно-партнерских от-
ношений ради достижения общей цели – развитие региона 
в целом как кластера. При этом все субъекты хозяйство-
вания находятся в равных условиях для осуществления 
своей деятельности: одна территория, одно законода-
тельство. Среди характеристик региональных кластеров 
следует отметить открытость, распространяющуюся за 
пределы внутрирегиональных сетей и имеющую цель ис-
пользовать внешние ресурсы. По уровню развития П. 
Филлипов выделяет следующие виды региональных кла-
стеров: сильные кластеры характеризуются высокой вну-
тренней конкуренцией, интенсивным внутрикластерным 
взаимодействием в рамках совместных проектов и работы 
межотраслевых организаций; устойчивые кластеры де-
монстрируют позитивную динамику всех элементов кла-
стера и внутрикластерного взаимодействия, однако, пока 
еще не достигли необходимого уровня развития для полу-
чения уверенных выгод от объединения; потенциальные 
кластеры характеризуются неравномерным развитием 
структуры кластера и слабостью отдельных элементов, 
однако существуют факторы, способствующие дальней-
шему развитию; латентные кластеры объединяют целый 
ряд довольно успешно функционирующих организаций и 
компаний, но в целом весьма далеки от полноценной кла-
стерной структуры. [4] На практике, современные реги-
ональные кластерные системы в российском варианте 


представляют собой совокупность функционально и эко-
номически взаимосвязанных предприятий на территории 
региона, выстроенных в единую цепочку производства. 
Причем данные предприятия, как правило, являются гра-
дообразующими или выполняют «структурно-осевую» 
роль в экономике региона.


Отраслевой кластер – это неформальное сообщество 
отраслевых и смежных компаний на основе коопераци-
онных и конкурентных связей, и отличающихся способно-
стью взаимного усиления конкурентных преимуществ за 
счет синергетического эффекта. [3] В данном случае си-
нергетический эффект от взаимодействия организаций, 
входящих в этот кластер, достигается только за счет от-
расли, т.к. именно она в этом случае выступает в качестве 
объединяющего фактора.


В этом случае формируется кластер крупных предпри-
ятий с четко выраженным единым центром, сильной ко-
операцией и практически отсутствующей конкуренцией 
внутри структуры. Данная модель более характерна для 
тяжелой промышленности в старопромышленных рай-
онах. Следует отметить, что подобный вид кластера от-
личается от ТПК, в первую очередь, самостоятельностью 
и экономической заинтересованностью в создании, а во-
вторых, наличием инновационных основ функциониро-
вания. В данном случае кластер – это нечто большее, чем 
ТПК, это сетевая структура, которая включает представи-
телей власти, бизнес-сообщества, организации граждан-
ского общества в регионе, сплоченные вокруг ядра кон-
курентоспособной экономической деятельности. Кластер 
представляет собой сетевую структуру, пронизанную го-
ризонтальными и вертикальными взаимосвязями между 
предприятиями основной отрасли и обслуживающими 
производствами, инфраструктурными услугами.


По такому принципу как раз работает известная евро-
пейская компания Airbus. Для того чтобы, например, про-
изводить самолеты, в идеале нужен кластер, в который 
войдут предприятия, производящие отдельные составля-
ющие для самолетов: диски и резину для шасси, крылья, 
двигатели, материал для внутренней отделки, приборы 
учета и т.д. Еще одним классическим примером отра-
слевого кластера считается судостроительный кластер в 
Норвегии (Норвежская морская группа).


Промышленный кластер фокусируется на конку-
ренции внутри сектора. Он состоит из всевозможных 
действующих лиц, ресурсов и видов деятельности, ко-
торые объединяются вместе для развития, производства 
и продажи разнообразных типов товаров и услуг. Про-
мышленный кластер, как правило, пространственно не 
привязан к какой-либо области. В противоположность 
региональному кластеру, он обладает тенденцией иметь 
более широкие границы, возможно охватывая весь регион 
или даже страну. Критическая масса в цепочке начисления 
стоимости делает фирмы более конкурентными, поскольку 
они извлекают выгоды из общего рынка труда и других 
факторных условий. Это значительно разнится с отечест-
венными представлениями о территориально-отраслевых 
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комплексах, которые, как правило, монолитны и не ин-
тегрируют обслуживающие производства. Примером та-
кого кластера является лесопромышленный кластер Фин-
ляндии, который включает в себя лесозаготовительную, 
деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную от-
расли. Основными видами выпускаемой продукции дере-
вообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей 
страны являются бумага, картон, пиломатериалы, целлю-
лоза, фанера, древесные плиты, столярные изделия. Лесо-
заготовительные и лесоперерабатывающие предприятия 
рассредоточены по всей территории Финляндии.


Наиболее значимым отличием кластеров от верти-
кально-интегрированных структур является инноваци-
онный характер и гибкость специализации. Действи-
тельно, все кластеры обладают в той или иной степени 
инновативностью. Однако для отраслевых кластеров, 
в отличие от региональных, это более характерно, по-
скольку сфера специализации первых связана с науко-
емким производством. Данная специализация опреде-
ляет наличие в составе кластера помимо промышленных 
предприятий и финансовых учреждений центров обучения 
и инноваций, позволяющих использовать преимущества 
внутрифирменной иерархии и рыночного механизма, что 
дает возможность более быстро и эффективно использо-
вать новые знания, научные открытия и изобретения.


По отраслевой специфике кластеры в свою очередь 
подразделяются на:


•	 дискретные кластеры включают предприятия, про-
изводящие продукты (и связанные услуги), состоящие из 
дискретных компонентов, включая предприятия автомо-
билестроения, авиационной промышленности, судостро-
ения, двигателестроения, иных отраслей машинострои-
тельного комплекса, а также организации строительной 
отрасли и производства строительных материалов. Как 
правило, данные кластеры состоят из малых и средних 
компаний – поставщиков, развивающихся вокруг сбо-
рочных предприятий и строительных организаций;


•	 процессные кластеры образуются предприятиями, 
относящимися к так называемым процессным отраслям, 
таким как химическая, целлюлозно-бумажная, металлур-
гическая отрасль, а также сельское хозяйство, пищевая 
промышленность и другие;


•	 инновационные и «творческие» кластеры разви-
ваются в так называемых «новых секторах», таких как 


информационные технологии, биотехнологии, новые 
материалы, а также в секторах услуг, связанных с осу-
ществлением творческой деятельности (например, ки-
нематографии). Инновационные кластеры включают 
большое количество новых компаний, возникающих в 
процессе коммерциализации технологий и результатов 
научной деятельности, проводимых в высших учебных за-
ведениях и исследовательских организациях;


•	 туристические кластеры формируются на базе ту-
ристических активов в регионе и состоят из предприятий 
различных секторов, связанных с обслуживанием тури-
стов, например, туристических операторов, гостиниц, 
сектора общественного питания, производителей суве-
нирной продукции, транспортных предприятий и других;


•	 транспортно-логистические кластеры включают в 
себя комплекс инфраструктуры и компаний, специализи-
рующихся на хранении, сопровождении и доставке грузов и 
пассажиров. Кластер может включать также организации, 
обслуживающие объекты портовой инфраструктуры, ком-
пании специализирующиеся на морских, речных, наземных, 
воздушных перевозках, логистические комплексы и другие. 
Транспортно-логистические кластеры развиваются в реги-
онах, имеющих существенный транзитный потенциал.


Кластеры смешанных типов могут сочетать признаки 
нескольких типов кластеров. [5]


В последнее время интенсивно развиваются иннова-
ционные кластеры предприятий, которые представляют 
собой промышленные кластеры, но имеющие специали-
зации в наукоемких отраслях. К числу известных примеров 
относятся: Силиконовая долина (IT); Бангалор, Индия 
(разработка программных продуктов); Париж, Франция 
(мода); Кембридж, Великобритания (биотехнологии и 
электроника). В отличие от индустриальных, здесь присут-
ствует нацеленность на создание и технологическое при-
менения ноу-хау, на широкое использование накопленных 
знаний и навыков внутри компаний кластера. Отличие ин-
новационного кластера от других форм экономических 
объединений заключается в том, что компании кластера не 
идут на полное слияние, а создают механизм взаимодей-
ствия, позволяющий им сохранить статус юридического 
лица и при этом сотрудничать с другими предприятиями, 
образующими кластер и за его пределами. В кластерах 
формируется сложная комбинация конкуренции и коопе-
рации, особенно в инновационных процессах.
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Характеристика теоретических подходов к стратегическому планированию 
на предприятии


Спирина Алевтина Михайловна, ассистент
Московский государственный университет технологий и управления, филиал в г. Мелеузе


Теоретическим и методологическим аспектам страте-
гического планирования посвящено немало специ-


альных исследований и монографий за рубежом. Большой 
вклад в становление и развитие данного раздела науки 
управления внесли Ф. Абраме, р. Акофф, И. Ансофф, Дж. 
Куинн, К. Эндрюс, М. Портер, Г. Хемел, Г. Минцберг, 
К. Хофер, Г. Штейнер, А. Томпсон и др. [2, с. 8] россий-
ская экономика имеет глубокие традиции планирования. 
Однако, стратегическое планирование – сравнительно 
новая функция для отечественных предприятий, нево-
стребованная в административно-плановой экономике 
СССр, когда долгосрочные планы разрабатывались цен-
трализованно, плановая деятельность предприятий была 
направлена на оперативное распределение ресурсов для 
выполнения плановых заданий.


В условиях конкурентной экономики от большин-
ства отечественных предприятий требуются качественно 
новые решения долгосрочного эффективного развития. 
Планирование должно позволить адаптировать предпри-
ятия к требованиям рынка, в соответствии с целями и за-
дачами предприятия, его внутренними возможностями и 
условиями внешней среды. В этой связи планирование 
все больше приобретает стратегический характер. При 
этом традиционное долгосрочное планирование не теряет 
своей актуальности, поскольку стратегическое планиро-
вание не отрицает традиционное долгосрочное планиро-
вание, а вбирает его.


Теория стратегического планирования является 
важной составной частью всей теории менеджмента и 
эволюция ее развития, необходима для выявления связей 
между явлениями и изучением сущности этих явлений.


Чтобы обозначить этапы становления стратегического 
планирования, рассмотрим основные теории, внесшие 
вклад в формирование данного процесса. Зарождение 
основ стратегического планирования в управлении пред-
приятием можно отнести к появлению школы научного 
менеджмента, так как в этих рамках впервые решались 
вопросы целеполагания, установления жизнеспособной 
структуры управления. Классическая школа управления 
сформулировала основные принципы и методы, акту-
альные, как для современного менеджмента, так и для 
стратегического планирования.


Целесообразно выделить неоклассическое направ-
ление экономической теории, в которой при помощи те-
ории потребительского выбора хозяйствующий субъект 
выбирает вариант на основе конкретной альтернативы, 
приносящую максимальную полезность. Применение ми-
кроэкономического анализа позволяет определить опти-
мальный объём производства, приносящий максимальную 


прибыль, равновесную цену, эффект от масштаба произ-
водства. Неоклассическая модель экономического роста 
делает возможным определить оптимальные значения 
производительности труда и капиталовооружённости в 
зависимости от определённых факторов: демографии, 
старения производственных фондов, научно-технического 
прогресса и др. Современное направление неоклассиче-
ской теории – монетаризм – позволяет делать макроэко-
номический анализ внешней среды, определять состояние 
экономики, выявлять тенденции развития и происхо-
дящие процессы. М. Фридман, сторонник идей монета-
ризма, предполагает, что экономический субъект может 
являться одновременно и организатором (менеджером), 
и потребителем товаров и услуг, и источником системоо-
бразующих ресурсов, и собственником капитала.


Теории инвестиций, процента и денег позволяют про-
изводить оценки стоимости предприятия и необходимого 
капитала. С помощью дисконтирования, возможно, оце-
нить эффективность инвестиций и сроков окупаемости. 
Эти расчеты являются одним из этапов анализа при раз-
работке стратегии. Оценка риска, полученная на основе 
применения теории вероятности и математической стати-
стики, позволяет в условиях неопределённости предусмо-
треть величину потерь.


В институциальной теории рассмотрена проблема рас-
пределения дохода через систему социальных институтов, 
что, безусловно, необходимо учитывать при разработке 
стратегии.


Кейнсианское направление экономической теории по-
зволяет производить анализ внешней среды, определять 
влияние государственного регулирования, экономики, 
фискальной политики на экономику предприятия, выяв-
лять тенденции экономического развития, что является 
существенным моментом при составлении стратегических 
планов.


Теория менеджеризма состоит в том, чтобы сосредото-
чить усилия на улучшении организации и управления сов-
ременным крупным производством. Для этого изыски-
ваются новые формы организации производства и сбыта 
продукции. Собственники, в первую очередь, заинтересо-
ваны в дивидендах, а менеджеры – в обеспечении выжи-
ваемости предприятия в условиях конкуренции. Эта те-
ория также дает возможность в зависимости от состояния 
финансового рынка проводить, стратегии поглощения, 
слияния и т.п. Менеджеризм рассматривает предприятие, 
как открытую систему, способную к самоорганизации и 
адаптации к изменениям окружающей среды.


Теория организации и принятия решений дополнила 
теорию менеджеризма и позволила ответить на вопрос, 
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отвечает ли структура предприятия требованиям опреде-
лённой стратегии.


Обобщение и осмысление результатов проведенных 
исследований в области стратегического планирования 
и управления отразились в работе Г. Минцберга, Б. Аль-
стренда и Д. Лэмпела «Школы стратегий» [4] . Согласно 
этим авторам существует десять школ стратегического 
планирования, каждая из которых предлагает свои под-
ходы для разработки стратегии (таблица 1).


Г. Минцберг, относящий себя к школе конфигурации, 
отмечает, что все школы практически основываются на 
одной теоретической конструкции, или базовой модели, 
отличаясь между собой главным образом в деталях, а не в 
фундаментальных принципах построения [10].


разработки школы дизайна М. Портер, Ф. Селзник, 
А.Д, Чандлер, К. Эндрюс, С.р. Кристенсен, Дж.Л. Боуэр, 
р.Г. Хамермеш (Гарвардская группа) являются наиболее 
популярными и включены в бизнес-курсы МВА. Ос-
новной заслугой этой школы считается введение фун-
даментального положения стратегического управ-
ления – обеспечение соответствия между внешними 
возможностями и внутренним потенциалом предприятия. 
Представители этой школы являются авторами методики 
проведения SWOT-анализа и подхода к формированию 
системы оценки стратегий: последовательность, согласо-
ванность, преимущество, осуществляемость. Хотя прин-
ципы школы дизайна устаревают и имеют ряд внутренних 
ограничений, не срабатывая в сложных ситуациях и си-
стемах, на ее основе формировались новые теоретические 
направления стратегического менеджмента [11].


Большинство исходных положений школы дизайна 
признает школа планирования (И. Ансофф, р. Акофф, 
П. Лоранж, Д. Стейнер, Д. Шендель, С. Хофер). Однако 
модель И. Ансоффа имеет два принципиальных отличия 
от модели Гарвардской группы. Он вводит понятие фор-
мализованных целей в отличие от неявно выраженных 
ценностей высшего руководства, а также предпринимает 
попытку описания процесса стратегического планиро-
вания в виде определенной формализованной блок-схемы, 
которая предполагает учет факторов, расставляемых в 
приоритетном порядке с приданием им весовых коэффи-
циентов, а также различных диаграмм и правил выбора 
альтернативы. Наиболее существенным отличием модели 
И. Ансоффа от модели Гарвардской группы является учет 
обратной связи, которая обеспечивает интерактивность 
процедуры планирования и непрерывность ее реализации. 
Кроме того, он выделяет и раскрывает отличительные 
особенности процесса стратегического планирования [1]:


1) процесс выработки стратегии не завершается каким-
либо немедленным действием, а заканчивается установле-
нием общих направлений, продвижение по которым обес-
печивает рост и укрепление позиций предприятия;


2) разработки стратегических проектов осуществля-
ются методом поиска, сосредотачивая внимание на опре-
деленных участках или возможностях и отбрасывая не-
совместимые со стратегией;


3) необходимость в стратегии отпадает, когда ре-
альный ход событий выведет организацию к желаемому 
развитию;


4) в процессе формулирования стратегий нельзя пред-
видеть все возможности, вследствие этого в процессе 
разработки стратегии приходится пользоваться слишком 
обобщенной и неточной информацией о различных аль-
тернативах;


5) при выявлении более точной и достоверной ин-
формации может быть поставлена под сомнение обосно-
ванность первоначально разработанной стратегии, в этой 
связи необходима обратная связь, позволяющая обеспе-
чить своевременное переформулирование стратегии.


Модель формирования стратегического плана, пред-
ложенная Г. Стейнером, в определенной мере можно 
считать симбиозом моделей Гарвардской группы и И. 
Ансоффа, но при этом имеет ряд самостоятельных эле-
ментов, к числу которых можно отнести:


– предположение о всесторонности охвата процесса 
планирования, в достаточно жесткой последовательности 
этапов и детализации действий;


– четкое и однозначное указание на связь стратегиче-
ского планирования с тактическим, что имеет принципи-
ально новое значение в моделировании процесса форми-
рования стратегического плана.


Основоположники школы позиционирования, 
М. Портер, р. Кац, Б. Джеймс, Дж. Куинн, основыва-
лись на военной концепции идеи, что стратегия зависит 
от занятия верной позиции, провозглашает ограниченное 
число ключевых стратегий, которые могут быть исполь-
зованы в конкретной ситуации. Процесс стратегического 
планирования сводится к формуле, позволяющей выбрать 
единственно верную стратегию развития. Моделирование 
и планирование уступают место детальному конкурен-
тному и отраслевому анализу. Общие стратегии конку-
ренции, сформулированные школой позиционирования, 
до настоящего времени считаются наиболее работоспо-
собными инструментами. Сюда относятся разработки 
Бостонской консалтинговой группы, модель конкурен-
тного анализа М. Портера в виде схемы пяти движущих 
сил отрасли, который также обосновал принципы фор-
мирования конкурентных преимуществ (низкие издержки 
и дифференцирование), предложил четыре варианта ба-
зовых стратегий, доказал необходимость сравнительного 
анализа потребительских свойств продукта, разработал 
цепочку ценностей. Особую актуальность в рамках школы 
приобрела теория игр, включающая ряд концепций, рас-
крывающих принципы стратегического динамического 
маневрирования конкурентов. Однако школа позициони-
рования, имеет ряд проблем: потребность в больших объ-
емах информации делает ее подходящей только для тради-
ционных, зрелых, стабильных отраслей [4].


Представители школы предпринимательства Й. Шум-
петер, А. Коул, К. Найт считают, что ключевым фактором 
успешного развития является персонализированное руко-
водство, основывающееся на стратегическом предвидении.
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Таблица 1. Характеристика школ стратегического планирования


Школы Стратегия Процесс Положения


П
ре


дп
ис


ы
ва


ю
щ


ие
 ш


ко
лы


Д
из


ай
на


 (
Га


р-
ва


рд
ск


ая
 г


ру
пп


а)


Как 
большая 
модель


Ос
мы


сл
ен


ия


1.Формирование стратегии должно быть продуманным процессом сознательного 
мышления.
2.Ответственность за контроль над стратегическим процессом возлагается на руко-
водителя.
3.Процесс моделирования считается завершенным, если стратегия сформулиро-
вана как перспектива.


П
ла


ни
ро


-
ва


ни
я


Как план


Ф
ор


ма
ли


-
за


ци
и


1 .Стратегия есть результат осознанного процесса формального планирования.
2.Ответственность за принципиальную сторону стратегического процесса возлага-
ется на высшее руководство, а за практическую сторону на кадровых плановиков.
3. Стратегии готовы, когда четко видны практические приложения.


П
оз


иц
ио


ни
-


ро
ва


ни
я


Как  
позиция


Ан
ал


ит
ич


е-
ск


ий


1.Стратегии представляют собой генерические, специфические общие, рыночные 
позиции компаний, которые могут быть идентифицированы.
2. Эти рыночные позиции являются экономическими и конкурентными.
3, Таким образом, процесс формирования стратегии – это сделанный на основе 
аналитических расчетов выбор одной определенной генерической позиции.
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ид


ен
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1 .Стратегия существует в сознании руководителя / лидера в виде перспективы, а 
именно интуитивного выбора направления движения и предвидения будущего ор-
ганизации.
2.Процесс формирования стратегии основан на интуиции, жизненном опыте 
 лидера.
3. Руководитель продвигает свою концепцию и контролирует ее осуществление.


Ко
нг


ни
ти


ви
зм


а


Как  
процесс 


мышления


М
ен


та
ль


ны
й


1 .Формирование стратегии есть протекающий в сознании стратега процесс по-
знания.
2. Стратегии зарождаются как перспективы, предписывающие способы получения 
информации из окружающей среды.
3. Это информация является интерпретацией мира, в том виде как он воспринима-
ется.


Об
уч


ен
ия


Как  
обучение


Ра
зв


ив
аю


-
щ


ий
ся


1.Выработка стратегии обретает форму обучения.
2.Процедура обучения носит развивающийся характер, через поведение, которое 
способствует ретроспективному мышлению.
3. Стратегии появляются как схемы действий из прошлого.


Вл
ас


ти Как  
политика  
и власть Ве


де
ни


я 
 


пе
ре


го
во


ро
в 1. Формирование стратегии определяется властными силами.


2.Стратегии носят спонтанный характер, принимают форму позиции.


Ку
ль


ту
ры Как  


идеология 


Ко
лл


ек
ти


вн
ы


й 1.Формирование стратегии и процесс социального взаимодействия, основанный на 
общих для членов организации убеждениях и понимании.
2.Стратегия принимает форму перспективы и позиции.
3. Культура не поддерживает стратегические изменения, а сохраняет текущую стра-
тегию.


Вн
еш


не
й 


ср
ед


ы Как неиз-
бежность


Ре
ак


ти
вн


ы
й 1.Внешнее окружение, как набор сил, является главным элементом процесса со-


здания организационной стратегии.
2.Организация должна адекватно реагировать на свои силы, либо уйти.
3. Задача руководства – идентификация внешних сил и обеспечение адаптации 
предприятия.


Конфигу-
рации


Как  
структура 


Тр
ан


сф
ор


ма
ци


и 1.Предприятия на определенный период времени принимают определенную форму 
структуры, адекватную выбранной стратегии.
2.Такие периоды стабильности прерываются трансформацией квантовым скачком в 
иную конфигурацию.
3. Результирующие стратегии принимают форму планов или схем, позиций, пер-
спектив или приемов каждая в свое время и в соответствии с ситуацией.
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разработчики когнитивной школы (школа познания) 
М. Лайлс, р.К. регер, Э. Хафф, Г. Томас, Г. Саймон. 
С. Макридакис предлагают определенную модель парал-
лельной обработки информации в процессе принятия 
стратегических решений.


Школа обучения (р. Лапьер, Ч. Линдблом, Г. рэпп, 
Дж. Куинн, р. Нельсон, С. Уинтер) рассматривает про-
цесс разработки стратегии как развивающийся процесс. 
Стратегическое планирование рассматривается как про-
цесс коллективного обучения, результатом которого яв-
ляется разработка стержневых компетенций.


Школа власти (Л. Макмиллан, Д. Сарразин, Э. Пет-
тигрю, Дж. Боуэр, Й. Доза) трактует процесс разработки 
стратегии развития предприятия как процесс переговоров. 
Данная школа внесла в теорию стратегического управ-
ления такие понятия, как коалиция, политические игры и 
коллективная стратегия, а также показала важность ис-
пользования политических методов для осуществления 
стратегических перемен.


Согласно основным положениям школы культуры 
(Д. Джонсон, Дж. Спендер, К. рот, Д. рикс. Ф. ригер) 
преимущество предприятия основано на ресурсах. При 
этом главным фактором, обеспечивающим это преиму-
щество, является невозможность имитации за счет непов-
торимости культуры. Школе культуры принадлежит идея 
разработки теории ресурсной базы, в соответствии с ко-
торой – преобладающей формой являются диверсифици-
рованные предприятия:


– у любого предприятия имеется реальная возмож-
ность устанавливать определенные типы ресурсов для по-
лучения прибыли;


– стратегия предполагает обеспечение равновесия 
между эксплуатацией существующих ресурсов и разви-
тием новых;


– приобретение предприятия может рассматриваться 
как покупка набора ресурсов на крайне несовершенном 
рынке.


Согласно основным положениям школы внешней 
среды (М. Ханнан, Дж. Фримен, У, Эстли, К. Оливер) 
формирование стратегии представляет собой некий про-
цесс отражения происходящего во внешнем окружении. 
При этом описание характера изменений является весьма 
абстрактным и расплывчатым, а стратегию следует фор-
мировать исходя из определенных установок, ее диктуют 
внешние обстоятельства. По своему содержанию школа 
внешней среды берет начало из теории непредвиденных 
обстоятельств и основывается на теории ситуационных 
факторов. Свое развитие она получила в работах попу-
ляционных экологов, предполагающих, что законы био-
логии применимы к предприятию.


Школа конфигурации (П. Хандавалла, Д. Миллер, 
П. Фризен, р. Майлс, К. Сноу) фактически вбирает 
в себя все остальные подходы и основывается на двух 
положениях: конфигурации, под которой понимаются 
устойчивые структуры и внешнее окружение, и тран-
сформации, под которой понимается процесс разра-


ботки стратегии развития предприятия [4].
Процесс разработки стратегии имеет своей основной 


целью изменение ориентиров деятельности предприятия, 
результирующие стратегии призваны стабилизировать ее 
движение в выбранном направлении. Стратегии определя-
ются временем или обстоятельствами. Сторонники школы 
не выделяют лучший способ формирования стратегии, а 
используют в различных обстоятельствах любые методы.


Если проанализировать периоды становления страте-
гического планирования, то можно выделить несколько 
этапов.


Так, И. Уилсон [12, с. 507–508] рассматривает 5 этапов 
развития стратегического планирования. Он выделяет:


– период бурного взлёта популярности, в течение ко-
торого практически ни одна уважающая себя компания 
не обходилась без систем стратегического планирования 
(конец 1960-х – до 1978 г.);


– этап «несбыточных обещаний», характеризовав-
шийся практически полным отказом от стратегического 
планирования, поводом к его наступлению стали после-
довавшие один за другим кризисы 1980 и 1982 годов, ко-
торые не смог предвидеть ни один из специалистов по дол-
госрочному планированию;


– постепенное возвращение стратегического планиро-
вания, под именем «стратегическое управление», в ко-
тором были скорректированы недочёты раннего подхода, в 
частности, ответственность за разработку стратегий была 
перенесена с уровня «стратегических плановиков» на уро-
вень оперативных управляющих, ответственных за осу-
ществление стратегий, однако эти изменения пришлись на 
период массовых слияний и поглощения компаний (прежде 
всего в США), т.е. процессов, в которых стратегическое 
планирование не могло проявить себя с сильной стороны;


– переход от долгосрочных к краткосрочным страте-
гиям, сокращение размеров реинженеринга и реструкту-
ризация предприятий (начало 1980-х);


– возвращение к полноценному стратегическому пла-
нированию, происшедшее в середине 1990-х и продолжа-
ющееся до настоящего времени.


Анализ экономической литературы [7, 8, 9] показал, 
что специалисты выделяют несколько подходов к клас-
сификации этапов развития теории стратегического пла-
нирования. Выделяя общие направления этих теорий, 
можно сделать вывод, что существует четыре основных 
этапа развития теории стратегического планирования:


1. Экстраполяционное планирование (вторая поло-
вина 1940-х–1950-е гг.)


2. Хозяйственное планирование (конец 1950-х-
1960-е гг.)


3. Общекорпоративное планирование (1970-е – се-
редина 1980-х гг.)


4. Стратегическое планирование в рамках концепции 
стратегического менеджмента (середина 1980-х гг. – на-
стоящее время).


В историческом аспекте появление термина «пла-
нирование» в теории менеджмента связано с работами 
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А. Файоля «Общий и промышленный менеджмент» [9, с. 
15] и К. Барнарда «Организация и управление» [9, с. 17].


До конца пятидесятых годов XX века стратегия свя-
зывалась с долгосрочным планированием, которое было 
по преимуществу экстраполяционным. [7, с. 7]. Базовый 
цикл такого планирования составлял 1 год. Долгосрочные 
цели в основном выражались количественным увеличе-
нием показателей существующих производственных про-
цессов и сбытовой деятельности. Акцент в планировании 
делался на оценку потребностей предприятий в ресурсах 
и оптимизацию бюджета. Потребность в среднесрочном и 
долгосрочном планировании возникла в условиях после-
военного развития экономики стран во второй половине 
1940-х годов и получила системную трактовку в работе Д. 
Юинга «Долгосрочное планирование для менеджмента», 
содержавшую полное и систематическое описание пла-
новых систем.


С точки зрения организационной структуры управ-
ления, экстраполяционное планирование базировалось 
на линейно-функциональных организационных струк-
турах. Однако для построения современного стратегиче-
ского планирования опыт построения экстраполяционных 
систем планирования не является образцом, поскольку не 
учитывает часто определяющее влияние внешней среды 
предприятия.


развитие теории хозяйственного планирования, при-
шедшее на смену экстраполяционному, отражено в ра-
ботах И. Ансоффа, Т. Кэннона, Г. Штейнера. Необходи-
мость изменения систем планирования была связана с 
нестабильностью рыночной экономики. расширение круга 
потребителей и рынков сбыта, труднодоступность и вы-
сокая стоимость энергетических ресурсов, изменение 
структуры промышленности, проникновение новых техно-
логий, быстрое формирование новых отраслей, привели к 
резкой дифференциации производства, изменению харак-
тера развития рынков. Структура и процесс планирования 
предприятий претерпели серьезные изменения. В отличие 
от экстраполяционного, хозяйственное планирование уже 
не содержало жесткой вертикальной схемы планового 
процесса, а основной акцент делался на формирование 
структуры, которая была основана на функционировании 
центров прибыли. Данные подразделения действовали на 
принципах коммерческого расчета, а их деятельность оце-
нивалась по величине получаемой прибыли.


На этапе создания теории хозяйственного планиро-
вания было также обращено внимание на существенное 
влияние внешней среды предприятия, т.е. предприятие 
стало рассматриваться как открытая система. Впервые 
понятие открытой системы было сформулировано М. 
Катцем, р. Каком и Дж. Томпсоном [9, c. 44]. Дж. Том-
псон основным источником динамичного развития пред-
приятия, как системы, называл технологию и окружа-
ющую среду предприятия. Стратегическое планирование, 
по его мнению, определяет место предприятия в окружа-
ющей среде. Таким, образом, в теории стратегического 
планирования нашли свое применение и методология 


теории организации, и общая теория систем. Первона-
чально эти научные течения развивались параллельно, 
зародившись примерно в одно и то же время.


Существенный вклад в формирование понятия стра-
тегического планирования были сделаны американскими 
учеными П. Лоуренсом и Дж. Лоршем, которые дали опре-
деление дифференциации и интеграции как тенденции 
развития системы стратегического планирования [8, с. 
117–125]. Несмотря на то, что ученым этого периода уда-
лось установить важность влияния внешней среды на си-
стему стратегического планирования, все многообразие 
элементов этой среды выражалось более узким понятием, 
т.е., фактически, средой непосредственного окружения.


Начало третьего этапа в развитии стратегического 
планирования на предприятиях, характеризуется прояв-
лением первых различий в национальных моделях стра-
тегического планирования, которые появились к 1970-м 
гг. Так, если в США стратегическое планирование осу-
ществлялось по принципу сверху-вниз, то в Японии про-
цесс стратегического планирования осуществлялся в 
обратном порядке (снизу-вверх) и способствовал оптими-
зации процесса принятия решений руководителями. При 
этом структура планов в США являлась более гибкой, по-
скольку планы подвергались изменениям каждый год. В 
Японии существовало два интервала планов – текущий и 
долгосрочный. Текущие планы могли подвергаться изме-
нениям, в то время как долгосрочные планы оставались 
неизменными на протяжении всего планового периода. 
Французская модель стратегического планирования ха-
рактеризуется наличием большого числа критериев и не-
определенностью внешних условий деятельности, однако, 
при этом стратегическое планирование учитывает со-
циологические, технологические и культурные аспекты. 
Итальянская модель стратегического планирования рас-
сматривает деятельность предприятия в условиях интер-
национализации и глобализации.


Явная тенденция в стратегическом планировании 
1970-х гг. заключалась в начинающейся специализации, 
т.е. в переходе к прикладным аспектам стратегического 
планирования. Данный процесс способствовал поиску ре-
шения специфических проблем стратегического плани-
рования в таких сферах, как промышленность, банков-
ский сектор и государственный сектор экономики. К числу 
таких проблем можно отнести следующие:


1. Видение стратегического планирования как уни-
версального аппарата для решения всех без исключения 
задач, стоящих перед предприятием и, как следствие, 
отказ от него при невозможности безусловного решения 
средствами стратегического планирования тех вопросов, 
которые ставятся перед организацией внешней средой;


2. Противоречие уровней стратегического и тактиче-
ского планирования, маркетинговых и финансовых служб 
на предприятии и невозможность решения этих проблем 
существующими методами.


Кроме того, разные авторы относят к числу проблем 
стратегического планирования периода 1970-х гг. уси-
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ление неопределенности среды, отсутствие определен-
ности статуса высших органов управления предприятием 
корпоративного типа (советы директоров корпораций), 
слабую корпоративную мотивацию директоров, недоста-
точный учет психологических факторов и другие аспекты 
[9, с. 61–67].


Таким образом, данный этап развития концепции стра-
тегического планирования характеризуется ее кризисным 
состоянием. Сущность кризиса стратегического планиро-
вания на этом этапе заключается в том, что подавляющее 
большинство предприятий отказалось от применения си-
стемного подхода в стратегическом планировании, что 
стало причиной неудовлетворительных результатов вне-
дрения. Кроме того, концепция стратегического планиро-
вания явно испытывала потребность в обогащении мето-
дологического аппарата.


Четвертый этап в развитии стратегического планиро-
вания характеризуется окончанием кризиса. Отдельные 
авторы считают, что в этот период времени стратеги-
ческое планирование перестает быть самостоятельной, 
концепцией и становится частью концепции стратеги-
ческого менеджмента. Так, Г. Шрайег отмечает: «Клас-
сическое стратегическое планирование в условиях ги-
перконкуренции оказывается излишним: пока будет 
сформулирован стратегический план, условия на мировом 
рынке станут другими...» [6, с. 95].


развитие теории стратегического планирования при-
вело к возникновению стратегического менеджмента. В 
настоящее время в сфере рассмотрения стратегического 
планирования находится весь комплекс вопросов, свя-
занных с подготовкой и реализацией организационных 
стратегий. И. Ансофф отмечает, что «…главное преиму-
щество стратегического планирования состоит в том, что 
оно ставит под сомнение историческую логику развития... 
Если же стратегия такова, что для ее реализации сильных 
сторон компании становится недостаточно, или ее реали-
зация может привести к появлению слабостей в будущем, 
стратегическое планирование следует расширить до стра-
тегического менеджмента» [2].


Подготовка и реализация стратегии включает в себя 
подготовку материально-технической базы для реали-
зации стратегии, разработку вопросов формирования 
стратегического видения и оптимизацию оценок, подго-
товку персонала и т.п. Таким образом, комплекс страте-
гического менеджмента лежит в основе успешного фун-
кционирования стратегического планирования, базой 
которого, в свою очередь, является процесс выработки и 
реализации планов на всех уровнях – от миссии, и гене-
ральных планов развития предприятия до планов и про-
грамм рабочих групп. Такова принципиальная термино-
логическая позиция на разграничение этих двух понятий. 
Тем не менее, в этот период появились и иные трактовки 
понятий «стратегический менеджмент» и «стратегиче-
ское планирование». [


Таким образом, в 1980-е годы был осуществлен пе-
реход от стратегического планирования, основанного на 


базе маркетинговых планов, для которых характерны не-
системность и общая разбалансированность, к стратеги-
ческому планированию – основе концепции стратегиче-
ского управления. Согласно этой концепции, предприятие 
представляет собой совокупность разноцелевых подра-
зделений, объединенных для достижения общей гене-
ральной цели развития.


В современных условиях актуальность нового взгляда 
на стратегическое планирование особенно обозначи-
лась в результате новых фундаментальных изменений во 
внешней среде, влекущих за собой смену всей философии 
управления.


Однако в условиях конкурентной экономики предприя-
тиям не просто найти свою «нишу». Теряет актуальность 
идеология построения предприятия на основе данных ана-
лиза внешней среды и прогнозирования ее изменения, с 
целью извлечения коммерческого эффекта от использо-
вания существующих во внешней среде возможностей. 
Поэтому все чаще в поисках конкурентного преимущества 
предприятия обращают взгляд вовнутрь себя, стараясь 
идентифицировать в себе те способности, вокруг которых 
можно будет выстроить бизнес-пространство. Модели 
такого планирования развиваются в рамках одного из 
направлений стратегического планирования, исполь-
зующего ресурсно-ориентированный подход – школы ре-
сурсов, способностей и компетенций. По мнению Кать-
кало В.С. ресурсная концепция оказалась в последние 
десятилетия наиболее востребованной.


Отправной для этой концепции принято считать ра-
боту 1984 г.Б. Вернерфельта «ресурсная трактовка 
фирмы», который впервые указал на «полезность ана-
лиза фирмы, скорее с точки зрения ее ресурсов, чем про-
дуктов» [11, с. 171] и высказал гипотезу, что такой подход 
может стать новой парадигмой изучения стратегий. Од-
нако наибольший интерес в научных и деловых кругах к 
ресурсному подходу произошел благодаря статье 1990 г.К. 
К. Прахалада и Г. Хамела «Ключевая компетенция кор-
порации» [5], где на примерах компаний-лидеров были 
объяснены достоинства концепции предприятия как пор-
тфеля организационных компетенций (способностей), а 
не как портфеля бизнес-единиц. В начале 1990-х гг. ре-
сурсный подход оформился в новое направление теории 
стратегического управления и получил сильный импульс 
в фундаментальных работах Дж. Барни, р. Гранта, И. Ди-
рекса, Д. Коллиза, К. Кула, С. Монтгомери, М. Петераф, 
р. рамелта, Д. Тиса и др.


Несомненно, основополагающие понятия ресурсной 
концепции (ресурсы, компетенции, способности) и идея 
организационных причин конкурентных преимуществ 
были известны 1980–1990-х гг. – новизна данного под-
хода состоит в изучении стратегий предприятий на основе 
синтеза экономической, организационной и управленче-
ской наук. Корни ресурсной концепции можно обнаружить 
в классических работах по экономической теории при-
были и конкуренции (Д. рикардо, Й. Шумиетер, Э. Пе-
нроуз), управлению организациями (Ф. Селзиик) и стра-
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тегии фирм (А. Чандлер, К. Эндрюс). Большое значение 
для роста ресурсной концепции, как реальной альтерна-
тивы школы позиционирования М. Портера, имело раз-
витие неортодоксальных экономических теорий фирмы 
(теории прав собственности, теории агентских отношений, 
теории трансакционных издержек и эволюционной теории 
экономических изменений), в совокупности именуемых 
экономической теорией организаций [3].


Основным в ресурсной концепции является то, что 
присущая предприятиям неоднородность может быть 
устойчивой ввиду обладания ими уникальными ресурсами 
и организационными способностями, которые, являясь 
источниками экономических рент, определяют конкурен-
тные преимущества конкретного предприятия. В рамках 
отрасли или стратегической группы выдающие резуль-
таты предприятия должны быть защищены факторами, 
затрудняющими для соперников копирование его преи-
муществ. Однако, в современных условиях глобализации, 
при которой время копирования катастрофически снижа-
ется и имеющееся преимущество может быстро перейти к 
конкурентам, что подтверждается бурным ростом китай-
ской экономики.


Принципиальная новизна ресурсной концепции со-
стоит именно в определении условий, при которых пред-
приятия имеют конкурентные преимущества в состоянии 
экономического равновесия. Временные преимущества 
предприятия было бы легко объяснить на основе более 
традиционной теории отраслей организации как феномен 
неравновесия. Другим отличием ресурсного подхода явля-
ется приоритет организационных, а не отраслевых причин 
(на чем настаивал М. Портер) различий между предпри-
ятиями по показателю прибыли. До ресурсной концепции 


ученые исходили из упрощенных представлений о том, что 
предприятия в рамках отрасли однородны с точки зрения 
ресурсов и стратегий и что ресурсы высокомобильны на 
рынке.


По-новому трактуется в ресурсной концепции и сущ-
ность стратегического управления. ранее его смысл ви-
делся в оптимальной состыковке предприятия с его спе-
цифической внешней средой, то есть концепция стратегий 
была реактивной. В ресурсном подходе она стала проак-
тивной, так как от предприятия требуется опережающее 
создание и развитие уникальных ресурсов и способностей.


Благодаря ресурсной концепции, впервые оказалось 
возможным и обратное влияние исследований стратегий 
на экономическую науку: эту концепцию принято считать 
основой новой солидной теории фирмы.


Однако есть ряд и недостатков новой школы стра-
тегии – всеобъемлющим, но устранимым, является 
сравнительно молодой возраст, что выступает причиной 
недостаточной развитости аналитических моделей. Сов-
ременные дискуссии между ее последователями не идут 
далее понятийно-терминологического аппарата и общих 
концепций, а также лишь подходов к формированию ме-
тодологии анализа. А также как отмечалось, временное 
преимущество быстро теряет актуальность.


резюмируя выше изложенное можно сказать, что стра-
тегическое планирование представляет собой результат 
логического развития науки планирования, особую 
форму плановой деятельности и является составной ча-
стью системы управления предприятием. Стратегическое 
управление являясь результатом эволюции концепции 
стратегического планирования, представляет собой ком-
плексную систему управления.
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Методы формализации экспертных знаний для наполнения базы знаний
Сутягин Илья Владимирович, аспирант


Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского


Современные экспертные системы (ЭС) начали разра-
батываться исследователями искусственного интел-


лекта в 1970-х годах, а в 1980-х получили коммерческое 
подкрепление. Предтечи экспертных систем были пред-
ложены в 1832 году С.Н. Корсаковым, создавшим меха-
нические устройства, так называемые «интеллектуальные 
машины», позволявшие находить решения по заданным 
условиям [1].


В настоящее время существует шесть этапов создания 
ЭС:


•	 Идентификация. Этап идентификации связан, 
прежде всего, с осмыслением тех задач, которые пред-
стоит решить будущей ЭС, и формированием требований 
к ней. результатом данного этапа является ответ на во-
прос, что надо сделать и какие ресурсы необходимо задей-
ствовать.


•	 Концептуализация. На данном этапе проводится со-
держательный анализ проблемной области, выявляются 
используемые понятия и их взаимосвязи, определяются 
методы решения задач.


•	 Формализация. На данном этапе определяются со-
став средств и способы представления декларативных и 
процедурных знаний, осуществляется это представление и 
в итоге формируется описание решения задачи ЭС на пред-
ложенном (инженером по знаниям) формальном языке.


•	 Выполнение. Цель этого этапа – создание одного или 
нескольких прототипов ЭС, решающих требуемые задачи.


•	 Тестирование. В ходе данного этапа производится 
оценка выбранного способа представления знаний в ЭС 
в целом.


•	 Опытная эксплуатация. На этом этапе проверяется 
пригодность ЭС для конечного пользователя.


На первых этапах создания ЭС формируется база 
знаний – основа будущей системы. Создание базы знаний 
для ЭС, так же базируется на ряде основных шагов:


1. Начальное накопление и приобретение знаний.
2. Интерпретация и структурирование знаний
3. Приобретение детальных знаний.
4. Использование
Как правило, экспертные системы создаются для ре-


шения практических задач в некоторых узкоспециали-
зированных областях, где большую роль играют знания 
«бывалых» специалистов. Часть знаний можно полу-
чить из хорошо структурированных источников, таких 
как книжные издания, инструкции, документы, но другую 
часть неизбежно придётся получать из знаний экспертов. 
Одно из первых рассмотрений интервью как метода фор-
мализации знаний проведено в Newel, в 1972 году, про-
блемы, возникающие при извлечении экспертных знаний, 
некоторые психологи связывают с так называемой когни-


тивной защитой. С тех пор для сбора знаний были созданы 
множество вариантов ведения интервью, способных пре-
одолеть когнитивную защиту.


Интервью является активным, индивидуальным ме-
тодом извлечения знаний, а именно индивидуальные ме-
тоды нашли наиболее широкое применение. Метод 
интервьюирования выгодно отличается от метода анке-
тирования тем, что позволяет аналитику опускать ряд во-
просов в зависимости от ситуации, вставлять новые во-
просы в анкету, изменять темы и разнообразить общение, 
избегая скуки и снимая возможное напряжение эксперта.


Процесс взаимодействия инженера по знаниям (ана-
литика) с экспертом-специалистом включает три ос-
новных этапа [2].


1. Подготовительный этап.
Аналитику необходимо на этом этапе, познакомиться 


с предметной областью с помощью специализированной 
литературы. Усвоить основные понятия и определения, 
что бы говорить с экспертом «на его языке» и избегать 
неуместных вопросов.


2. Установление «общего кода»
На этом этапе необходимо определить главные по-


нятия, т.е. выработать словарную основу базы знаний; 
уровень детализации; взаимосвязи между понятиями.


3. Гносеологический этап.
На этом этапе происходит выяснение закономерно-


стей, присущих предметной области, условий достовер-
ности и истинности утверждений, структурирование за 
счет введения отношений и т.п.


Многие технологии извлечения знаний основаны на 
интервью, наблюдении и записи того, как эксперт решает 
проблему. Весь процесс интервью обычно записывается 
на видеокамеру или диктофон, для более тщательной эк-
спертизы. В дальнейшем на подобные записи ссылаются 
как на неформальную базу знаний [3, стр. 101].


Гровер (Grover (1983)) определил четыре технологии 
интервью [4, стр. 3]:


1. Передовое моделирование сценариев.
Предметная область моделируется и исследуется в ла-


бораторных условиях. Эксперт рассказывает о способах 
решения проблемы, на основе собственных знаний.


2. Задача декомпозиции.
Инженер по знаниям делит общую задачу на подза-


дачи и предлагает эксперту найти способы для решения 
каждой из подзадач.


3. Процедурное моделирование.
Гровер (1983) использует этот термин для анализа 


протоколов. По его мнению, контроль инженера по зна-
ниям необходим.


4. Чистая реклассификация.
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В результате диалога аналитика и эксперта задачи раз-
деляются на ещё более мелкие, выделяются конкретные 
объекты и отношения между ними.


Методы интервью не упомянутые Гровером:
5. разбиение на ступени
Эксперта просят назвать и описать важные понятия 


предметной области. В дальнейшем эти понятия будут ис-
пользованы в качестве основы для интервью.


В KRITON была создана полностью автоматическая 
система проведения интервью. Это означает, что эк-
сперт в ней общается напрямую с системой, не прибегая к 
услугам инженера по знаниям. Сочетание передового мо-
делирования сценариев и метода разбиения на ступени 
используется для изучения предметной области.


Во главу метода поставлена методика троек связанных 
семантических концепций, который заключается в том, 
что эксперту предлагается определить, чем две из этих 
концепций отличаются от третьей.


Если эксперт затрудняется назвать отличительный 
признак, система запускает стратегию разбиения на сту-
пени и предпринимает попытку выяснения таксономи-
ческой структуры этих понятий с целью выявления при-
знаков, их различающих.


Помимо интервьюирования существует ещё ряд ме-
тодов формализации знаний эксперта. Например, на на-
чальном этапе бывает полезным метод наблюдения. Суть 
его заключается в том, что бы следить за действиями эк-
сперта и фиксировать все его пояснения, при этом ана-
литик не вмешивается в процесс. Этот метод не даёт таких 
результатов, как интервью, но может быть использован 
инженером по знаниям даже на подготовительном этапе 
работы с экспертом. Иногда этот метод дополняют, ме-
тодом «протоколирование мыслей вслух». При этом эк-
сперт не просто комментирует свои действия, но и объя-
сняет цепочку своих рассуждений.


Другой метод – анкетирование. Его использование по-
дразумевает уже некоторую подкованность инженера по 
знаниям в предметной области. Однако, при этом, большие 
анкеты могут вызывать у эксперта негативные эмоции, а 
как следствие – некачественную передачу данных. Для того 
что бы избежать подобной ситуации инженер по знаниям 
должен обладать некоторыми знаниями психологии, что бы 
составить анкету правильно. Другими недостатками этого 


метода является отсутствие контекста, обратной связи и ве-
роятности неправильного понимания вопросов экспертом.


В некоторых случаях возможно объединение эк-
спертов, и проведение группового интервьюирования в 
формате мозгового штурма или круглого стола. Это по-
зволяет получать более объективные знания или заме-
тить ошибки одного из экспертов, однако использование 
подобной техники менее эффективно, нежели личное ин-
тервью. Подобный вариант следует использовать в конце 
создания базы знаний, и лишь для вопросов хорошо из-
вестных каждому из экспертов.


Существуют так же текстологические методы из-
влечения знаний, основанные на изучении текстов 
учебников, специальной литературы и документов. 
Текстология – это наука, целью которой является пра-
ктическое прочтение текстов, изучение и интерпретация 
литературных источников, а также рассмотрение семи-
отических, психолингвистических и других аспектов из-
влечения знаний из текстов. Схема извлечения знаний 
из специальных текстов приведена на рис. 1, где М1 – 
смысл, заложенный автором и основанный на его соб-
ственной модели мира; М2 – смысл, который постигает 
инженер по знаниям; I – интерпретация текста, изло-
женного словесно; Т – словесное изложение знаний; V – 
результат вербализации.


Научный текст Т, который формируется автором на ос-
нове модели M1, включает в себя пять компонентов, по-
груженных в языковую среду L; T = (a, β, γ, d, θ), где a –  
первичный материал наблюдений; β – система научных 
понятий; γ – субъективный взгляд автора; d – допол-
нительная информация, не касающаяся научного знания 
(общие места); θ – заимствования. На процесс пони-
мания (интерпретации) I и на модель М2 влияют следу-
ющие компоненты: М2 = [ (a, β, γ, θ) ϖ, ε, j], где (a, β, 
γ, θ) – экстракт компонентов, почерпнутый из текста Т; 
ϖ – предварительные знания аналитика о предметной об-
ласти; ε – общенаучная эрудиция инженера по знаниям; 
j– личный опыт аналитика.


Автор книги, являющийся в данном случае экспертом, 
на основании собственной модели мира М1 пишет книгу, 
представляя свои знания в виде текста. Затем инженер по 
знаниям на основании своей модели знаний М2 и инфор-
мации, почерпнутой из текста Т, интерпретирует знания 


Рис. 1
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эксперта. Схема процесса извлечения знаний из текста 
показывает, что смысл М1, заложенный автором книги, 
отличается от смысла М2, который постигает читатель 


(инженер по знаниям). Эти различия определяются тем, 
насколько развиты факторы ϖ, ε и j у конкретного анали-
тика (читателя). [5]
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Во многих странах мира нередко туризм оказывался тем 
рычагом, использование которого позволяло оздоро-


вить всю национальную экономику страны. Туризм играет 
значительную роль в формировании валового внутрен-
него продукта, создании дополнительных рабочих мест и 
обеспечении занятости населения, активизации внешне-
торгового баланса. Туризм влияет на такие ключевые от-
расли экономики, как транспорт и связь, строительство, 
сельское хозяйство, производство товаров народного по-
требления и другие, т.е. выступает своеобразным катали-
затором социально – экономического развития. Туризм 
стал одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире. 
По данным Всемирной туристской организации (ВТО), он 
использует примерно 7% мирового капитала, с ним свя-
зано каждое 16-е рабочее место, на него приходится 11 % 
мировых потребительских расходов и он дает 5% всех на-
логовых поступлений. Эти цифры характеризуют прямой 
экономический эффект функционирования индустрии ту-
ризма. развитый туризм называют одним из главных фе-
номенов XX века.


На наш взгляд, перспективы развития туристского 
комплекса во многом зависят от усиления государст-
венного регулирования туристской сферы на обще-
национальном уровне, которое должно сочетаться с 
современной стратегией продвижения региональных тур-
продуктов. Государственное регулирование въездного ту-
ризма представляет целенаправленное воздействие го-
сударства на деятельность хозяйствующих субъектов 


– участников этого вида бизнеса и рыночную конъюн-
ктуру для обеспечения благоприятных условий развития 
туризма, реализации государственных приоритетов. Оно 
включает в себя разработку государственной политики в 
этой сфере и выбор механизмов ее реализации.


регулирование развития туризма представляет собой 
многоуровневую систему, включающую в себя:


•	 координацию и содействие развитию туризма в гло-
бальном масштабе, которое осуществляется посредством 
Всемирной туристской организации при участии между-
народных финансовых организаций;


•	 согласованность туристской политики на межго-
сударственном уровне, которая достигается через регио-
нальные туристские организации и специальные органы 
межгосударственных объединений (например, Европей-
ское Сообщество);


•	 согласованность политики в области туризма на на-
циональном и региональном уровнях, которое осуществ-
ляется через специально созданные государственные ор-
ганы и общественные ассоциации туристских организаций.


Государственное регулирование развития туризма – 
это воздействие государства на деятельность хозяйству-
ющих субъектов и рыночную конъюнктуру для обеспе-
чения нормальных условий функционирования рыночного 
механизма, реализации государственных социально-эко-
номических приоритетов и выработки единой концепции 
развития туристской сферы. Это – сложный процесс, 
включающий в себя процедуру разработки государст-
венной политики регулирования развития туризма, обо-
снования ее цели, задач, основных направлений, выбора 
инструментов и методов ее проведения (рис. 1).


В международной практике сложились три подхода к 
государственному регулированию въездного туризма.


Первый подход предполагает решение вопросов раз-
вития туризма на местах (самостоятельно субъектами хо-
зяйствования) на основе принципов рыночной экономики.


Такой подход эффективен в развитых странах, где пре-
обладают частные компании разной величины и специа-
лизации. Основное условие для такого подхода: страна 
должна быть привлекательна для иностранных туристов 
во всех отношениях и не нуждаться в особой рекламе ее 
туристского продукта на мировом рынке. В этом случае 
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можно обойтись без специальных органов государствен-
ного регулирования туризма.


Второй подход предполагает создание специального го-
сударственного органа, наделенного значительными пол-
номочиями и финансовыми ресурсами. Данный подход 
эффективен в случае, когда интересы въездного туризма 
требуют значительных средств для создания и поддер-
жания на высоком уровне национального туристского про-
дукта и туристской инфраструктуры, привлечения прямых 
иностранных инвестиций, поддержки мелкого и среднего 
бизнеса, обеспечения безопасности иностранных туристов.


Существует третий подход, когда функции государст-
венного регулирования туризма возложены на многофун-
кциональное министерство. В министерстве создается 
специализированное подразделение, которое занимается 
разработкой и совершенствованием нормативно-пра-
вовой базы, осуществляет координацию министерств, ве-
домств и региональных властей по вопросам развития 
международного туризма; налаживает связи с другими 
странами и международными организациями по вопросам 
развития туризма, занимается продвижением националь-
ного туристского продукта за рубежом; осуществляет ин-
формационное обслуживание туристского бизнеса.


регулирование деятельности в туризме в большинстве 
зарубежных стран происходит при участии государствен-
ного и частного секторов.


результаты исследований, проведенных Всемирной 
туристической организацией (ВТО), показали растущее 
участие частных структур в процессе развития междуна-
родного туризма при активной их поддержке со стороны 
государства.


Предполагается необходимым государственное регу-
лирование в глобальном порядке осуществлять по двум 
основным обобщенным направлениям.


Первое направление связано с корректировкой рыноч-
ного саморегулирования путем составления планов (про-
гнозов) и государственных программ с учетом достаточно 
высокой степени стихийности осуществляемых сейчас со-
отношений в системах «спрос – предложение» на многие 
важные виды выпускаемой продукции и оказываемых 
услуг.


Второе направление обеспечивает осуществление со-
циальных программ и социальное ориентирование ры-
ночной экономики. рыночное саморегулирование без 
должного государственного вмешательства приводит: к 
росту монополизации, ускорению расслоения населения 
страны на богатых и бедных, сокращению тех отраслей, 
которые не являются источниками получения момен-
тальной прибыли (наука, культура, искусство, здравоох-
ранение, просвещение и т.д.).


Таким образом, государственное регулирование в 
сфере туризма может осуществляться путем воздействия 


Рис. 1. Методы государственного регулирования туризма
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на расширение туристического рынка и осуществления 
соответствующей социальной политики.


Воздействие на расширение туристического рынка 
требует разработки рыночной стратегии продвижения ту-
ристического продукта. Стратегия представляет собой 
выбор долгосрочной оптимальной модели поведения на 
туристическом рынке, исходя из его особенностей. При 
любом стратегическом подходе соответствующие воздей-
ствия со стороны государственного и частного секторов 
обязательны.


Воздействие со стороны государственных органов раз-
личных уровней является определяющим в становлении 
организационно-экономического механизма управления 
отечественной сферой туризма.


Основными задачами государственного регулирования 
являются:


•	 принятие решений по разработке организационно-
экономической и социальной политики в области раз-
вития туризма, а также подготовка и принятие плана та-
кого развития;


•	 создание условий для решения проблем социаль-
ного, адресного туризма;


•	 разработка программ развития государственного и 
частного секторов, с учетом перечисленных только что на-
правлений;


•	 обеспечение эффективного инвестирования госу-
дарственного и частного секторов;


•	 обеспечение постоянного контроля за ходом и на-
правлением развития туризма, учитывая его перспектив-
ность, как в экономике, так и в социальной жизни обще-
ства.


Государство регулирует туристский сектор непо-
средственно через Министерство по туризму или наци-
ональные туристские организации (НТО), а также кос-
венно с помощью правовых рычагов, поддержки своей 
инфраструктуры и международной политики. Государство 
влияет на туризм двумя путями: управляя спросом и дохо-
дами или управляя предложением и ценами. Для управ-
ления спросом государство использует следующие ин-
струменты: маркетинг и продвижение, ценообразование 
и ограничение доступа. Составной частью маркетинга яв-
ляются мероприятия по продвижению туризма, прово-
димые государством, и преследуют цель пробуждения 
спроса у потенциальных клиентов. Согласно рекомен-
дациям ВТО эти мероприятия должны быть направлены 
на создание качественного имиджа страны, основанного 
на ее привлекательных символических характеристиках. 
Существуют разные способы создания качественного 
имиджа страны – это встречи специалистов с журнали-
стами, приглашенными в страну, командировки отече-
ственных специалистов за рубеж, выступления по теле-
видению и радио, бесплатное распространение брошюр, 
слайдов и видеоматериалов, а также участие в различных 
выставках-ярмарках, для чего приобретается стенд. По-
скольку число организаций, включенных в мероприятия 
по продвижению туризма, велико, важную роль играет 


координация действий, которой обычно занимаются пред-
ставительства государственных организаций за рубежом. 
Средства, выделяемые из бюджета на проведение меро-
приятий по продвижению туристского имиджа страны, 
могут превышать половину бюджета государственных 
организаций, причем большая часть бюджета идет на фи-
нансирование паблик рилейшнз (от одной трети до двух 
третей). Эффективность мероприятий по продвижению 
может увеличиться с помощью международных согла-
шений по кооперации между министерствами по туризму 
или организациями, ответственными за туризм. Цель этих 
действий – обмен или объединение усилий по продви-
жению (распространение плакатов, аудио- и визуальных 
материалов, совместное использование представитель-
ских офисов и т.д.). Существуют разные средства, с по-
мощью которых государство может регулировать цены на 
туристскую продукцию. Во-первых, многие достоприме-
чательности в стране находятся в сфере влияния государ-
ственного сектора, большинство авиакомпаний контр-
олируется государством, а во многих развивающихся 
странах даже гостиницы принадлежат государству. Как 
правило, социальная инфраструктура и транспортные 
сети считаются естественными монополиями, и если они 
не принадлежат государству, то должны по крайней мере 
им контролироваться. Косвенно государство может по-
влиять на цену с помощью экономических рычагов (на-
пример, используя валютный контроль, который может 
привести к ограничению обмена валюты, в результате 
чего туристы вынуждены будут менять валюту по завы-
шенной цене и тем самым увеличивать реальную цену пу-
тешествия); с помощью налогов от продаж, открытия ма-
газинов в таможенных зонах и т.д. Государство, помимо 
вышеуказанных рычагов, может повлиять на спрос с по-
мощью лицензирования или градации по качеству обслу-
живания. Эта мера особенно часто применяется в гости-
ничном бизнесе, когда количество предлагаемых номеров 
превосходит спрос и с помощью регулирования цен пра-
вительство не может устранить этот дисбаланс. регули-
рование цен является очень непопулярной в рыночной 
экономике мерой, на которую правительства некоторых 
стран все-таки идут, чтобы сдерживать отечественные 
компании от соблазна получения сиюминутной выгоды 
в ущерб долгосрочным интересам туристского бизнеса 
страны. Кроме того, правительство, контролируя цены, 
может защитить интересы туристов, оградить их от свер-
храсходов и, таким образом, поддержать репутацию 
страны.


Приоритетными направлениями государственного ре-
гулирования туристической деятельности являются под-
держка и развитие внутреннего, въездного, социального и 
самодеятельного туризма.


Государственное регулирование туристической дея-
тельности осуществляется следующим путем:


•	 создания нормативных правовых актов, направ-
ленных на совершенствование отношений в сфере тури-
стической индустрии;
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•	 содействия в продвижении туристического продукта 
на внутреннем и мировом туристских рынках;


•	 защиты прав и интересов туристов, обеспечения их 
безопасности;


•	 стандартизации в туристической индустрии, серти-
фикации туристического продукта;


•	 установления правил въезда в рФ, выезда из неё 
и пребывания на её территории с учетом интересов раз-
вития туризма;


•	 прямых бюджетных ассигнований на разработку и 
реализацию федеральных целевых программ развития ту-
ризма;


•	 налогового и таможенного регулирования; пред-
ставления льготных кредитов, установления налоговых и 
таможенных льгот туроператорам и турагентам, занима-
ющимся туристической деятельностью на территории рФ 
и привлекающим иностранных граждан для занятия ту-
ризмом;


•	 содействия кадровому обеспечению туристической 
деятельности;


•	 развития научных исследований в сфере туристиче-
ской индустрии;


•	 содействия участию туристов, туроператоров, тура-
гентов и их объединений в международных туристических 
программах; обеспечения картографической продукцией.


Таким образом, масштабность и важность туризма 
свидетельствуют о его принадлежности к стратегическим 
отраслям экономики страны, что требует непосредствен-
ного государственного регулирования, с целью обеспе-
чения пропорциональности развития территориальных 
и отраслевых народнохозяйственных комплексов, обо-
снования политики занятости, обеспечения роста бюд-
жетных доходов и управления состоянием платежного 
баланса.


Эффективному развитию туризма во многом мешает 
отсутствие четкого государственного регулирования раз-
вития туризма, неразвитость инфраструктуры, а также 
недостаточность изучения туризма с научной точки зрения.


Опыт различных стран показывает, что успех раз-
вития туризма напрямую зависит от того, как на государ-
ственном уровне воспринимается эта отрасль, насколько 
она пользуется государственной поддержкой. Любое ци-
вилизованное государство для того, что бы получать от 
туриндустрии доходы в бюджет, должно вкладывать сред-
ства в исследование своих территорий для оценки тури-
стического потенциала, подготовки программ развития 
турбизнеса, проектов необходимой инфраструктуры ку-
рортных регионов и туристических центров, и в информа-
ционное обеспечение, и в рекламу.
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Рис. 2. Система государственного регулирования развития туризма
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Политэкономия: рабочее место как фактор, влияющий на производительность 
труда работников предприятий
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Санкт-Петербургский университет управления и экономики


Статья посвящена системному анализу понятия рабочее место: в работе используются центральные 
категории политэкономии (производственные отношения, производительные силы); определена роль ра-
бочего места как основной экономической категории предприятия; дана классификация рабочего места по 
одиннадцати признакам и трем степеням порядка.


Ключевые слова: политическая экономия, политэкономия, производительность труда, производст-
венные отношения, производительные силы, рабочее место.


Объектом изучения направления экономической науки 
политическая экономия (политэкономия) являются 


производственные отношения, возникающие во взаимо-
действие с производительными силами (см. схему 1).


Для изучения факторов, влияющих на производитель-
ность труда, необходимо всецело анализировать пред-
приятия, служащие источником рабочих мест и по сов-
местительству составляющие социально-экономическую 
структуру государства, которая, как представляется автору, 
строится в виде иерархии предприятий по территориальной 
принадлежности «от наименьшей территориальной 
единицы до наибольшей единицы – государства». Не-
редко единицей производительных сил предприятия назы-
вают рабочее место, сформированное на предприятии и 
предназначенное для человека (рабочей силы).


Примечание. Как следствие, относительно 
данной иерархии можно рассматривать схему взи-
мания налогов и иных обязательных платежей в 
сторону государства.


Предприятие по своей сути есть совокупность ра-
бочих мест, оснащенных средствами производства (со-
стоящих из предметов труда и средств труда, в ко-
торые также входят и орудия труда), посредством 
которых труд человека воплощается в конечном продукте 
общественного труда.


Материальное производство является основой жизни 
общества. Люди производят блага как в одиночку, в малых 
объемах, чаще для личного потребления, так и группами 
(обществом), в больших объемах для производственного 
и личного потребления. Именно общественный продукт 
в силу своей природы подлежит дальнейшему распреде-
лению.


Процесс производства предполагает наличие трех 
факторов: во-первых, труд человека, во-вторых, 


предмет труда – то, что используется в ходе изго-
товления общественного продукта, в-третьих, сред-
ства труда – то, посредством чего изготавлива-
ется продукт. Процесс производства включается в 
основу цепочки кругооборота воспроизводства. кругоо-
борот воспроизводства в общих чертах состоит из сле-
дующих элементов: производство – распределение – 
обмен – потребление (см. схему 1).


Для начала производственного процесса необходима 
рабочая сила, способная воздействовать орудием труда на 
предмет труда. В таком случае, рабочая сила в зависимости 
от вида работ должна быть квалифицированной, удовлет-
ворять конкретным требованиям современного производ-
ства для выполнения простого и сложного труда. Процесс 
производства есть воздействие производительных сил. 
Иначе говоря, производство – это выражение отно-
шения работников предприятия различной квалифи-
кации к предметам труда, используемым для произ-
водства материальных благ. Помимо таких отношений, 
люди воздействуют также и друг на друга, вступая в опре-
деленные связи и отношения, называющиеся произ-
водственными отношениями (см. схему 1).


Их характер зависит от собственника, располагающего 
средствами производства. Следовательно, анализируя со-
стояние производственных отношений, можно говорить о 
том, как в обществе распределяются средства производ-
ства и результат труда (материальные блага).


Основу производственных отношений составляет 
определенная форма собственности на средства произ-
водства. Совокупность подобных отношений есть соци-
ально-экономическая структура общества.


Производительные силы и производственные от-
ношения формируют способ производства (докапи-
талистический: первобытно-общинный, рабов-
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ладельческий, феодальный; капиталистический; 
социалистический). развитие производства начинается 
с модернизации производительных сил, и, как следствие, 
формирует новые производственные отношения. Две этих 
среды производства взаимосвязаны, поэтому изменение 
одной ведет к изменению другой.


Проведем системный анализ рабочего места как фак-
тора, влияющего на производительность труда. Так как ра-
бочее место является структурной единицей предприятия, 
вовлеченной в производственные отношения, то рассма-
тривать его необходимо с точки зрения политэкономии.


Примечание. О том, почему для изучения рабочего 
места выбрано направление экономической науки – 
политическая экономия, читайте в авторской ра-
боте «Почему исследовать производительность 
труда следует в рамках политической экономии».


Понятие рабочее место многозначно и подлежит си-
стематизации, с дальнейшей классификацией по ряду 
признаков, проанализировав которые можно будет дать 
оценку их влияния на производительность труда работ-
ников предприятий.


1. Первым признаком, отличающим организации друг 
от друга и различающим рабочие места, является при-
знак местоположения (географический). Так, место ра-
боты может быть юридическое – указанное в трудовом 
договоре, фактическое – указанное в приказе. В свою 
очередь рабочее место – это точное (фактическое) место 
работы. Следовательно, рабочее место определяется в 
рамках определенной организации (места работы).


Примечание. В настоящей работе рабочее место 
и место работы равнозначно, имеется в виду фак-
тическое место работы, если не указано иное.


рабочее место имеет место расположения, которое в 
зависимости от вида деятельности предприятия (произ-


водство, услуги и т.д.) может быть изменено, т.е. носить 
различный характер постоянства – постоянное или 
временное место работы. В экономике предприятия 
такие места работы называют точками (рабочими) вне 
предприятия.


2. Часто, при рассмотрении какого-либо предпри-
ятия, упоминают основные фонды, составляющие мате-
риальную базу предприятия – средства труда, исполь-
зуемые в производственном процессе. Основные фонды 
принято классифицировать по производственному при-
знаку на производственные фонды (станки, машины, 
оборудование и т.п.) и непроизводственные фонды 
(земля, здания, помещения и т.п.).


В ситуации, когда место работы носит временный ха-
рактер и может изменяться, на производительность труда 
может влиять наличие легкодоступного предмета труда, 
который в материальную базу не включается, но упомя-
нуть о котором все же следует. Данный фактор является 
предметом научной дисциплины эргономики (рабочее 
место возможно классифицировать по степени эргоно-
мичности), официальное понятие которой было принято 
в 2010 году Международной ассоциацией эргономики: 
«Научная дисциплина, изучающая взаимодействие 
человека и других элементов системы, а также сфера 
деятельности по применению теории, принципов, 
данных и методов этой науки для обеспечения бла-
гополучия человека и оптимизации общей произ-
водительности системы» («Ergonomics (or human 
factors) is the scientific discipline concerned with the un-
derstanding of the interactions among humans and other 
elements of a system, and the profession that applies the-
oretical principles, data and methods to design in order 
to optimize human well being and overall system perfor-
mance».) [1].


Схема 1. «Предмет направления экономической науки политическая экономия»
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Характеризуя основные фонды, следует выделить 
определенные группы средств труда, подлежащие инди-
видуальной классификации, и в тоже время описывающие 
рабочее место.


2.1. В последнее время в непроизводственной сфере 
все больше принято говорить об автоматизации произ-
водственного процесса – автоматизированном рабочем 
месте (АрМ) специалиста конкретной профессии. Вслед-
ствие этого фактора в учебных планах профессиональных 
образовательных учреждений появляются специальные 
учебные дисциплины, целью которых является выработка 
у обучающихся навыков работы с наиболее часто употре-
бляемым на предприятиях специализированным програм-
мным обеспечением, установленным на стационарных ра-
бочих станциях (компьютерах). Поэтому рабочее место 
по степени автоматизации может быть, автоматизиро-
вано как полностью, так и частично. Достигается это 
путем оборудования рабочего места соответствующими 
средствами труда, например, установкой компьютера на 
рабочем столе специалиста и дальнейшим его оборудова-
нием (поставка программ).


В производственной сфере, автоматизация достигается 
за счет машин, выполняющих «львиную долю» производ-
ственного цикла. Здесь степень автоматизации классифи-
цируется от ручного выполнения работ до автома-
тического с управлением командами человека.


3. Подбор средств труда осуществляется на основании 
потребности предприятия в конкретном профессионале 
(специалисте) и его специализации. Следовательно, ра-
бочее место имеет еще два признака классификации – по 
роду профессии и специализации.


3.1. Из пункта 3 можно выделить еще один признак – 
функциональность. Если рабочее место – участник 
производственных отношений, значит оно предназ-
начено для выполнения конкретных функций. Как про-
должение, за рабочим местом могут работать как один 
работник, так и более – признак индивидуальности ра-
бочего места: личное рабочее место, групповое ра-
бочее место.


3.2. Производственной сфере свойственно также иметь 
многосменные рабочие места, которые наравне с непро-
изводственной сферой должны соответствовать условиям 
труда, установленным законодательством конкретного 
государства.


Автору удалось насчитать порядка одиннадцати при-
знаков, характеризующих рабочее место. Обобщим эти 
признаки путем составления сводной схемы с выделением 
трех главных вопросов: «Где?», «Что?» и «Для кого?» 
(см. схему 2).


На взгляд автора, если экономика преследует три 
важных вопроса: «Что производить?», «Как произво-
дить?» и «Для кого производить?», то рабочее место 
следует отнести в качестве ответа на общеэкономический 
вопрос «Как производить?».


Для того, чтобы дать оценку влияния признаков рабо-
чего места на производительность труда работников пред-
приятий, необходимо определить порядок зависимости 
трех групп признаков друг от друга. Определим I, II и III 
степени порядка.


рабочее место – это такое место внутри или вне 
предприятия, работник которого проводит на нем 
рабочее время с целью выполнения возложенных на 
него трудовых функций.


Материальная база рабочего места – это, пожалуй, 
первое, что интересует каждого работника предприятия. 
Она является основным средством труда, дополняющим 
трудозатраты рабочей силы, которые в тесном сочетании 
образуют конечный продукт. Невозможно представить за-
воды без станков. Именно поэтому, признаки, отвечающие 
на вопрос «Что?» будут являться признаками I порядка.


При определении II и III порядка возникают спорные 
моменты, решить которые можно вследствие анализа кон-
кретных ситуаций. Предположим, что рабочее место носит 
временный характер, длительность его существования со-
ставляет 2 месяца. В такой ситуации, обустройство места 
будет не выгодно, при условии если соответствующие за-
траты не будут покрыты соразмерными доходами. В про-
изводственной сфере временные рабочие места – ред-


Схема 2. «Группировка признаков рабочего места»
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кость, поэтому не столь актуальны. Будет справедливо 
обозначить группу «Где?» признаками III порядка.


Соответственно, признаками II порядка будет являться 
группа «Для кого?». Почему? рассмотрим вымыш-
ленную ситуацию.


Имеется два завода, на каждом из них имеется оди-
наковое оборудование. На заводе «A» рабочее место со-
здано под специалиста конкретной специализации, а на 
заводе «Б» только под соответствующую специальность 
(профессию). Это, хотя и некритичное условие, с одной 
стороны может оказаться решающим, а с другой – ни на 
что не повлиять. Таким образом, исходя из реального эф-
фекта, признаками II порядка будут считаться признаки, 
отвечающие на вопрос «Для кого?».


Вывод. Несомненно, исходя из приведенного в работе 


анализа, нельзя полностью сделать вывод, что рабочее 
место в полном или неполном объеме влияет на произ-
водительность труда. Но сказать о том, что рабочее место 
как фактор, влияющий на производительность труда ра-
ботников предприятий, имеет право существовать, все же 
стоит. В нашем случае, когда требуется конкретный ответ, 
по мнению автора, есть три варианта: сказать нет, не 
влияет, что поверьте неправильно; сказать да, что очень 
громко, ведь не только рабочее место влияет на произво-
дительность; третий, и более точный ответ – скорее да, 
чем нет. Такой ответ будет являться «золотой серединой». 
Следовательно, вопрос, поставленный в теме работы, 
будет считаться актуальным до тех пор, пока какой-ни-
будь исследователь не даст полный и развернутый анализ 
с конкретными примерами.
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Проблема уклонения от уплаты пенсионных взносов и пути ее решения
Эрдниева Баирта Юрьевна, магистрант


Калмыцкий государственный университет (г. Элиста)


работодатели являются ключевыми участниками пен-
сионной системы российской Федерации, уплачивая 


из фонда оплаты труда средства на будущее пенсионное 
обеспечение своих сотрудников.


С 2002 года в россии действует система обязательного 
пенсионного страхования. В качестве страхователей в ней 
выступают все работодатели, осуществляющие деятель-
ность на территории российской Федерации. Застрахо-
ванными лицами являются работники по найму либо по 
гражданско-правовому договору. Обязанности страхов-
щика возложены на Пенсионный фонд рФ.


С 2011 года ставка страховых взносов возросла до 
34%: 26% направляется в Пенсионный фонд, 2,9% – в 
Фонд социального страхования, 5,1% – в федеральный 
и территориальный фонды обязательного медицинского 
страхования.


Уклонение работодателей от уплаты пенсионных 
взносов является распространенной проблемой рос-
сийской пенсионной системы. Каждое отделение Пен-
сионного фонда россии имеет список неплательщиков 
пенсионных взносов с общей суммой задолженности, пре-
вышающей миллиард рублей. Согласно данным росстата, 
задолженность по взносам на обязательное пенсионное 
страхование на 1 января 2010 года составила 92,8 млрд. 
рублей [1].


Задолженность предприятий и организаций по уплате 
пенсионных взносов является одной из причин дефицита 


бюджета ПФр. К 2012 году он составит 1,075 трлн. ру-
блей [2]. Недостаточность денежных средств в бюджете 
Пенсионного фонда не позволяет своевременно повы-
шать минимальный размер пенсии по старости, своев-
ременно индексировать установленные размеры пенсий, 
обеспечивать своевременную их выплату. Кроме того, 
из-за недостатка сумм страховых взносов на текущие вы-
платы усиливается зависимость бюджета ПФр от средств 
федерального бюджета.


Неуплата страховых взносов влечет неблагоприятные 
последствия и для застрахованных лиц. Поскольку право 
на обязательное пенсионное страхование в рФ реализу-
ется только в случае уплаты страховых взносов, то в случае 
неуплаты или неполной уплаты работодателем пенсионных 
взносов работник лишается права на назначение пенсии 
или перерасчет страховой части пенсии. Таким образом, 
актуальность изучения данного вопроса безусловна.


В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона «Об 
обязательном пенсионном страховании в российской Фе-
дерации» обязанностью страхователя является своев-
ременная уплата в полном объеме страховых взносов 
в бюджет ПФр и ведение учета, связанного с начисле-
нием и перечислением страховых взносов в указанный 
бюджет [3].


Страховые взносы на обязательное пенсионное стра-
хование – индивидуально возмездные обязательные 
платежи, которые уплачиваются в бюджет ПФр и пер-
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сональным целевым назначением которых является 
обеспечение права гражданина на получение пенсии по 
обязательному пенсионному страхованию в размере, эк-
вивалентном сумме страховых взносов, учтенной на его 
индивидуальном лицевом счете.


П. 2 ст. 27 ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в рФ» предусматривает следующие финан-
совые санкции для плательщиков пенсионных взносов. 
Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов 
в результате занижения базы для начисления страховых 
взносов влечет взыскание штрафа в размере 20% неупла-
ченных сумм страховых взносов. Если деяние совершено 
умышленно, то это влечет взыскание штрафа в размере 
40% неуплаченных сумм страховых взносов.


За непредставление в установленный срок расчета по 
страховым взносам работодателю грозит штраф в раз-
мере 5% суммы страховых взносов, подлежащей уплате 
на основании этого расчета, за каждый месяц со дня, уста-
новленного для его представления, но не более 30% ука-
занной суммы.


За непредставление расчета по страховым взносам в 
течение более 180 календарных дней по истечении уста-
новленного срока его представления – штраф в размере 
30% суммы страховых взносов, подлежащей уплате на ос-
новании этого расчета, и 10% суммы страховых взносов, 
подлежащей уплате, за каждый полный или неполный 
месяц начиная со 181-го календарного дня, но не менее 
1000 рублей.


Как известно, с 1 января 2010 года в россии был от-
менен Единый социальный налог. В отличие от ЕСН – 
налога, который поступал в федеральный бюджет, стра-
ховые платежи поступают напрямую в ПФ рФ. Это 
было сделано с целью упрощения механизма выплат 
страховых взносов и сокращения периода воздействия 
на неплательщиков. раньше цикл взыскания от момента 
получения органом Пенсионного фонда отчета от на-
логового органа до момента предъявления иска непла-
тельщику иногда составлял 9 месяцев. За это время с 
предприятием могло произойти что угодно, вплоть до 
банкротства.


В настоящее время функции администратора платежей 
и страховщика по обязательному социальному страхо-
ванию выполняет Пенсионный фонд россии. Поскольку 


органы ПФр персонифицированно учитывают посту-
пившие за гражданина средства, передача администриро-
вания финансового потока позволила синхронизировать 
данные о поступивших взносах, а также в какой сумме и 
за кого они поступили.


Обязанность по взысканию страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, а также пеней и 
штрафов, возложена на Пенсионный фонд.


Если страхователь не уплачивает или не полностью 
уплачивает страховые взносы в установленный срок, тер-
риториальный орган Пенсионного фонда направляет тре-
бование об уплате недоимки, пеней или штрафов в до-
бровольном порядке. При неисполнении требования 
принимается решение о взыскании денежных средств со 
счетов страхователя в банках в бесспорном порядке. В 
этом случае в банк направляется поручение о списании 
денежных средств и их перечислении на счет Пенсионного 
фонда.


Если на счете плательщика нет достаточной суммы 
или денежные средства отсутствуют, Пенсионный фонд 
вправе взыскать страховые взносы за счет имущества 
страхователя, направив в службу судебных приставов со-
ответствующее постановление. В рамках исполнитель-
ного производства служба судебных приставов наложит 
арест на имущество и выставит его на торги.


Органами Пенсионного фонда проводятся каме-
ральные и выездные проверки плательщика страховых 
взносов. Камеральная проверка проводится по месту на-
хождения территориального органа Пенсионного фонда 
в течение трех месяцев со дня представления платель-
щиком страховых взносов расчета по страховым взносам.


Выездная проверка проводится территориальным ор-
ганом ПФр по месту нахождения организации. Она про-
водится не чаще одного раза в три года и длится не более 
двух месяцев [4].


Масштаб проблемы уклонения от уплаты страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды застав-
ляет ужесточать меры воздействия на неплательщиков. 
Так, Курская областная дума внесла на рассмотрение со-
ответствующий законопроект с поправками в статьи 198 
и 199 Уголовного кодекса рФ. В соответствии с этими 
статьями наказывается уклонение от уплаты налогов и 
сборов с физического лица (ст. 198 УК рФ) и юридиче-


Сумма задолженности по взносам на обязательное пенсионное страхование по состоянию на 1 января 2010 года


Задолженность Из нее


млрд. руб.
в % к 
итогу


недоимка урегулированная задолженность
млрд.
руб.


в % к 
итогу


млрд.
руб.


в % к итогу


Всего 118 100 57,7 100 34,9 100
задолженность по взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование, за-
числяемым в Пенсионный фонд РФ


92,8 78,7 51,3 88,8 17,2 49,3
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ского лица (ст. 199 УК рФ). Наказание предусмотрено в 
виде штрафных санкций – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, 
и в виде лишения свободы – за уклонение от уплаты на-
логов в крупном размере – до 6 лет. Согласно внесенному 
законопроекту в новой редакции он будет дополняться со-
ставом преступления, состоящим в уклонении от уплаты 
страховых взносов, установленных федеральным законом 
«Об обязательном пенсионном страховании» [5].


В скором времени Госдума планирует принять соответ-
ствующие поправки в Кодекс об административных пра-
вонарушениях. Предусмотренное наказание за уклонение 
от уплаты страховых взносов – штраф в размере 50 ми-
нимальных размеров оплаты труда. Повторное уклонение 
может привести руководителей предприятий и органи-
заций к потере права занимать руководящие должности 
на срок до трех лет. Эксперты называют предложенную 
меру действенной [6].


В настоящее время активно используется такая 
форма понуждения к расчетам, как передача постанов-
ления в службу судебных приставов, у которых более 
широкий арсенал доступных средств воздействия на дол-
жников. В числе мер такие серьезные, как арест имуще-
ства юридических лиц, ограничение выезда граждан за 
границу и даже возбуждение уголовных дел. Именно эти 
меры оказываются наиболее действенными, поскольку 
они чреваты серьезными финансовыми потерями для 
должников.


Необходимо отметить, что наряду с жесткими мерами 
понуждения к выплатам Пенсионный фонд использует и 
стимулирующие методы. Например, в нынешнем году был 
объявлен конкурс «Лучший страхователь года по обяза-
тельному пенсионному страхованию – 2011». Для уча-
стия в конкурсе страхователь должен своевременно и в 
полном объеме перечислять страховые взносы на стра-
ховую и накопительную части трудовой пенсии своих ра-
ботников в бюджет ПФр, в срок и без ошибок представ-
лять все документы по персонифицированному учету и 
уплате страховых взносов.


Одна из целей конкурса – донести до работодателей, 
что своевременная и полная уплата страховых взносов в 
пенсионную систему – это социальная ответственность 
бизнеса перед нынешними и будущими пенсионерами.


Также некоторые отделения Пенсионного фонда про-


водят личные собеседования с руководителями предпри-
ятий, где разъясняются их права и обязанности в качестве 
страхователя и рассматриваются вопросы погашения не-
доимки страховых взносов. Без данной процедуры посту-
пления напрямую в Пенсионный фонд практически невоз-
можны [7].


Таким образом, очевидно, что без вмешательства 
контролирующих органов, без применения методов пону-
ждения к расчетам и стимулирования выплат разрешение 
проблемы уклонения от выплаты пенсионных и иных 
взносов невозможно. Для преодоления обозначенной 
проблемы предлагается:


1) усовершенствовать нормы об ответственности рабо-
тодателя за неуплату страховых взносов на обязательное 
пенсионное обеспечение и механизм реализации такой 
ответственности.


Большие суммы задолженностей перед Пенсионным 
фондом в каждом регионе свидетельствуют о том, что 
имеющиеся меры воздействия неэффективны. работода-
тели имеют возможность уклоняться от выплат, применяя 
различные способы. Наиболее типичным является вклю-
чение в бухгалтерские документы заведомо искаженных 
данных о доходах или расходах;


2) обеспечить заинтересованность граждан в уплате 
пенсионных взносов путем перераспределения ответст-
венности по перечислению части взносов от работода-
телей к работникам.


Многие страхователи расценивают задолженность по 
пенсионным взносам именно как «долги перед Пенси-
онным фондом». Необходимо донести до сведения рабо-
тодателей и, соответственно, работников, что долги по 
страховым взносам – это долги перед работниками. Ведь 
взносы, поступающие в Пенсионный фонд, распределя-
ются по лицевым счетам конкретных людей и влияют на 
размер их пенсии;


3) ввести дополнительное страхование на случай не-
платежеспособности предприятия либо заложить на эти 
цели средства в федеральном бюджете.


Данное предложение имеет значение в случае, когда 
зафиксирован факт уклонения от уплаты пенсионных 
взносов или неполной их уплаты, но предприятие уже 
 обанкротилось и не может ответить по своим обязатель-
ствам.
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Ф И Л О С О Ф И Я


Взаимодействие российской и иранской цивилизации:  
модель отношений в условиях глобализации


Крупник Игорь Леонидович, кандидат философских наук, ассистент
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова


Если рассматривать философию как мышление о мыш-
лении, а историю философии как археологию мыш-


ления, тогда из-под обломков различных культурных 
напластований начнут более или менее отчетливо про-
ступать контуры двух внушительных по своим размерам 
сооружений. Сооружения эти воздвигнуты и продол-
жают воздвигаться человеческим разумом в его попытках 
дать себе отчет в двух родах явлений: осязаемых и нео-
сязаемых, вещественных и бесплотных, материальных и 
идеальных. рубеж XX–XXI столетия, как кажется, ока-
зался губительным для одного из храмов нашего мыш-
ления – того, где неосязаемое идеальное превалирует и 
определяет вещественное материальное. Движущиеся с 
запада на восток культурные матрицы, формирующие ги-
пертрофированный прагматизм, культ бесконечного по-
требления и стандартизированного удовольствия, с одной 
стороны, создают иллюзию исчерпаемости бытия че-
ловека и общества вещественным (в широком смысле 
слова), однако, с другой – оказывают и обратный эф-
фект. Сам факт неосязаемости собственного «Я», помно-
женный на обостренное чувство его абсолютной ценности, 
если говорить о мировоззренческих основах западных ци-
вилизаций, является столь сильным аргументом в пользу 
необходимости мыслить об идеальном, что любая попытка 
ускоренно сооружать только один храм приводит к все 
большей и большей тоске по второму и потребности в нем. 
В проекции на плоскость индивидуального человеческого 
существования это означает, что глобализация, вестер-
низация, американизация, давая мнимое или суррогатное 
чувство уверенности и спокойствия, подкрепленное вы-
соким уровнем технического развития, порождает вместе 
с тем фундаментальные личностные кризисы, вызванные 
реальными неуверенностью и беспокойством в связи с 
утратой или, по меньшей мере, распылением культурной, 
религиозной, этно-национальной идентичности, проще 
говоря, вечным и никуда не девающимся вопросом «Кто 
Я?». В то же самое время личностные кризисы есть лишь 
микроуровень более глобальных кризисов локальных 


культурных систем и социальных организмов, которые 
обнаруживают себя карикатурными противоречиями 
между декларируемыми гуманизмом, рациональностью и 
цивилизованностью, с одной стороны, и реальными пло-
ским бытовым нацизмом, феноменами неотрайбализма и 
квазирелигий, прорывами архаических пластов сознания 
в мифотворчестве и мифологизации повседневности – с 
другой. Тем самым вопрос «Кто Я?» оказывается лишь 
эхом вопроса «Кто мы?» и его необходимой вариацией 
«Куда идем?», на который ни одна из ныне здравствующих 
социальных систем, по всей вероятности, не готова дать 
ответа в долгосрочной перспективе. Ответ этот, каким бы 
он ни был, будет отсрочиваться, так как со всей необходи-
мостью потребует перестать считать задачи целями, по-
требует раздвижения ценностных горизонтов и их пере-
ориентации с ближайших зримых целей на отдаленные и 
неосязаемые, а значит потребует, в конечном счете, зна-
чительных изменений на всех уровнях и подсистемах со-
циума. И все же нам представляется, что, несмотря на 
своего рода сокровенность и потаенность последнего во-
проса, его превращенные формы будут все чаще и чаще 
звучать в контексте глобальной политики и макроэконо-
мики по мере достижения болезненных и вероятно неиз-
бежных точек глобальных кризисов: экологических, эко-
номических, социальных и пр.


В контексте настоящего исследования основ взаи-
модействия между россией и Ираном предшествующие 
рассуждения служат необходимым базисом для обосно-
вания подхода, угла зрения, масштаба рассмотрения и, в 
конечном счете, методологии построения модели меж-
культурного взаимодействия. В действительности, если 
рассматривать россию и Иран исключительно как поли-
тические фреймы – российскую Федерацию и Исламскую 
республику Иран, в таком случае вопрос их взаимодей-
ствия описан достаточно полно в контексте товарообо-
рота, сотрудничества в области высоких технологий и раз-
личных аспектов политической прагматики, коль скоро 
она вполне очевидна: сходные геополитические инте-


Статья подготовлена в рамках гранта Президента россии МК-8542.2010.6 «Анализ оснований культурного взаимодействия между россией и Ираном: 
религиозный и философский аспекты».
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ресы на Среднем Востоке и обоюдное желание партнер-
ства в оппозицию к Западу. Указанные аспекты взаимо-
действия, впрочем, интересны исключительно в контексте 
текущей расстановки сил и приоритетов, решения повсед-
невных задач, в то время как мы в рамках данной статьи 
ставим перед собой цель вычерчивания контуров глубин-
ного межцивилизационного взаимодействия. Для этих 
целей мы будем говорить о россии и Иране в широком 
смысле: как о специфических цивилизационных или куль-
турно-исторических образованиях. При этом наибольшее 
значение для нас приобретает тот круг феноменов, ко-
торые неявно влияют на специфику цивилизации, опре-
деляя ее культурное своеобразие. Принимая тем самым 
цивилизационную парадигму в исследовании социальной 
реальности мы, во-первых, исходим из постулата принци-
пиальной самобытности всякого цивилизационного обра-
зования, а во-вторых, полагаем, что основания такой са-
мобытности следует искать не в материальных аспектах 
существования культуры, а в сфере общественных пред-
ставлений и практик, в надиндивидуальных пластах кол-
лективной психики, априорных по отношению к психике 
индивидуальной. По существу речь идет о тех феноменах, 
которые условно объединялись понятием Volksgeist («дух 
народа») Гегелем, Гумбольдтом и др., описывались как 
архетипы коллективного бессознательного Юнгом или 
термином «менталитет» (например, во французской 
школе «Анналов»). Подобный подход подразумевает из-
вестные затруднения в описании данных феноменов эм-
пирическими методами, что порождает необходимость в 
применении герменевтической методологии.


Иными словами, для объяснения и понимания осо-
бенностей взаимодействия между россией и Ираном, для 
того, чтобы рассматривать эти взаимодействия в гло-
бальной исторической и идеологической перспективе, на-
конец, для того, чтобы прогнозировать возможные вари-
анты ответа указанных цивилизаций на фундаментальные 
вопросы по мере их приближения к точкам глобальных 
кризисов, то есть предвосхищать стратегии изменения, 
необходимо учитывать, описывать и интерпретировать их 
цивилизационные основания.


Сама идея особой близости российской и иранской 
культур, в конечном счете, подготавливается рядом ги-
потез и теорий, возникших в области наук о культуре в 
последние два столетия. Можно упомянуть известные 
успехи сравнительного языкознания начала XIX века. Так, 
в частности, в 1830-е годы Эжен Бюрнуф – знаменитый 
французский востоковед и филолог – пытаясь проник-
нуть в смысл текстов Авесты, совершает революционное 


открытие: «расшифровка» древнеиранского авестий-
ского (в то время ошибочно именовавшегося «зендским») 
языка должна осуществляться не путем нисхождения от 
современных форм персидского, а через сопоставление 
с древнейшими (ведическими) формами санскрита, с ко-
торым авестийский оказывается типологически схожим. К 
этому моменту, благодаря Уильяму Джонсу, выдающееся 
положение санскрита в его отношении к языкам Европы 
уже известно и положено в основу теории индо-европей-
ской языковой семьи. Исследования же Бюрнуфа указы-
вают на необходимость выделения индо-иранской ветви, а 
сам древнеиранский рассматривать по отношению к евро-
пейским языкам в том же положении, что и санскрит1. В 
россии в середине XIX века на волне становления сравни-
тельного языкознания также предпринимаются исследо-
вания связи славянских языков с санскритом [4], однако, 
детальная лингвистическая разработка проблемы ирано-
славянских языковых, а отсюда – культурных – связей 
возникает значительно позже и связана, прежде всего, 
с трудами известных отечественных лингвистов, семи-
отиков второй половины XX века В.Н. Топорова и В.В. 
Иванова2. В частности, отечественные авторы пытаются 
продемонстрировать зависимость целого ряда элементов 
славянской мифопоэтической картины мира от иранского 
субстрата3.


Еще одной предпосылкой рассмотрения особой связи 
иранской и российской культур может считаться так на-
зываемая «арийская проблема», то есть вопрос о пер-
воначальном ареале расселения арийских, то есть 
протоиндоиранских племен4. При всей сложности и не-
однозначности решения данного вопроса, можно конста-
тировать, что, по мнению значительной части исследова-
телей, арийские племена населяли обширные территории 
в юго-восточной Европе, в южно-русских степях, либо 
в Средней Азии, то есть в любом случае, в тех регионах, 
где контакт протоиранцев и протославян кажется вполне 
вероятным. Эти предположения об историческом сосед-
стве этнических образований, составивших впоследствии 
основы российской и иранской культур, подогревается 
целым рядом археологических находок. Наиболее зна-
чительная из них как по масштабу, так и по своему зна-
чению для последующих спекуляций – найденные в 1987 
году останки городища бронозового века, так называемый 
«Аркаим» [2], в котором пытаются усмотреть сакральное 
сооружение древних ариев, «вар» легендарного Йимы5, 
обсерваторию, сопоставимую со Стоунхенджем.


Наконец, вопрос ирано-российского взаимодействия с 
необходимостью предполагает рассмотрение его религи-


Философия


1  Здесь можно заметить, что по существу, использование санскрита как основы для сравнительного изучения языков в XIX столетии связано не 
столько с его «особостью», сколько с фактом наличия значительного числа письменных источников, что позволило иметь о нем значительно 
большие знания, нежели о языке древнеиранском.


2  Здесь, впрочем, следует отметить, что А.С. Хомяков в своих знаменитых «Записках о всемирной истории», сравнивая славянский язык с сан-
скритом, называет последний «иранским», что, впрочем, связано с соображениями скорее философскими, нежели филологическими.


3  См. например, [10].
4  Подробно, например, здесь: [5].
5  Авеста, Видевдат, фрагард 2.
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озного аспекта, коль скоро иранский контекст, а иногда 
и явные элементы иранских религиозных представлений 
или мифологической картины мира обнаруживаются в 
широком историческом диапазоне от реформированного 
пантеона князя Владимира до современной «авестийской 
астрологии» П.П. Глобы, а также диапазоне географиче-
ском – от осетинских рудиментов древнеиранских веро-
ваний и обрядовых практик до фрагментов «митразима» 
в религиозно-мифологических представлениях коренных 
народов Сибири. Сюда же в качестве дополнительного ар-
гумента, нуждающегося, впрочем, в достаточно скептиче-
ском рассмотрении, можно отнести тезис родства Ирана 
и россии на основании общности духовного корня – зо-
роастризма, в котором некоторые пытаются видеть клю-
чевую предпосылку для буддизма, христианства и ислама 
[3, c. 11].


На наш взгляд, родственная близость россии и Ирана 
осознается, по преимуществу, интуитивно, а наиболее 
очевидным проявлением ее выступает язык как средо-
точие бытия культуры. Именно поэтому необходимо взве-
шенно и аккуратно относиться к попыткам выстраивания 
общей российско-иранской истории или точнее прото-
истории. Мы полагаем, что наиболее адекватно рассма-
тривать российскую и иранскую культуры в контексте па-
раллельного развития сходных черт, а не механического 
заимствования из одной в другую. При этом мы также 
выносим за скобки вопрос о наличии единого источника, 
определившего параллельность развития россии и Ирана, 
так как решение этого вопроса не влияет сколь бы то ни 
было значимым образом на наши выводы.


Пожалуй, наиболее четко глубинную связь между 
россией и Ираном уловил и попытался описать А.С. Хо-
мяков. рассматривая «иранство», как фундаментальный 
принцип свободы воли, проявляющий себя в различных 
исторических и культурных феноменах, российский славя-
нофил, в конечном счете, в рамках своей историософской 
концепции выводит ключевой для российской менталь-
ности принцип «соборности» как отражение «иранства» 
в русской культуре. Это положение, на наш взгляд, тре-
бует существенного прояснения, так как, в конечном 
счете, само понятие «иранство» в данном контексте 
может быть признано ценным с точки зрения идеализации 
и концептуализации, однако возможность его применения 
необходимо поставить под сомнение как значительно уве-
личившимся объемом наших знаний об истории развития 
иранской культуры, так и современным этапом развития 
обоих культур, существенно затрудняющим их одноз-
начное описание. В действительности, как нам представ-
ляется, параллелизм между россией и Ираном обнаружи-
вается не в однозначном принятии позиции свободы воли 
на микро- и макро-уровне рассмотрения, а скорее балан-
сирование между идеей свободы и необходимости, инде-
терминизма и строго детерминизма, волюнтаризма и фа-


тализма, что мы пытались показать в другом месте [8]. В 
то же самое время, важным основанием обеих культур 
оказывается феномен веры, понятый предельно широко. 
Строго говоря, ни российская, ни иранская цивилизация 
не могут быть редуцированы до православия или ислама 
даже с учетом признания их государствообразующей 
роли. Напротив, в случае с россией и Ираном и право-
славие, и ислам могут рассматриваться как органичное 
проявление более общего принципа веры, выступаю-
щего как фундаментальное отношение к бытию. Это отно-
шение предполагает в онтологическом плане готовность 
принять сверхчувственное и идеальное, в гносеологиче-
ском – признание ценности внерационального или точнее 
надрационального знания, находящего свое отражение 
в мистических, интуитивных формах познания; в соци-
альном – открытость и своего рода наивность в процессе 
коммуникации; наконец, в этическом – совестливость, 
как признание онтологического тождества истины-блага. 
Показателен в этом отношении древнеиранский концепт 
«даэна», трансформировавшийся впоследствии в средне-
персидское ден/дин – вера, религия. В Авесте и пехле-
вийских религиозно-философских трактатах даэна пред-
стает как вера-совесть, трансформирующаяся в процессе 
жизни человека в зависимости от нравственной ценности 
совершаемых им поступков и, в конечном счете, предста-
ющей перед душей умершего в образе прекрасной девы 
или безобразной старухи, которая определяет ее посмер-
тную участь1.


Вера предстает не только в своем религиозном пре-
ломлении (faith), но и как доверие (belief), определяя, тем 
самым такую важную черту российского и иранского че-
ловека как открытость другому и, в конечном счете, госте-
приимство. Весьма примечательно в этом отношении, что 
индо-иранский этноним арья (арий) буквально означает 
«благосклонный к чужеземцам», а открытость и гостепри-
имство и по сей день являются своеобразной «визитной 
карточкой» иранцев, что отмечается в большинстве ту-
ристических отчетов. Аналогично, гостеприимство тради-
ционно считается неотъемлемой чертой русского и шире 
российского менталитета. Гостеприимство как одна из 
важнейших черт предопределяет, в конечном счете, им-
перские амбиции государственной власти в россии и 
Иране и необходимое присутствие имперской идеологии в 
общественном сознании. Более того, на наш взгляд, если 
говорить о цивилизационном своеобразии, то в случае с 
обеими культурами оно будет выражаться в принципи-
альной полиэтничности и более или менее органичном и 
бесконфликтном сосуществовании различных субкультур, 
а также готовности к включениях новых при условии при-
нятия ими глобальных идеологем или мифологем.


Таким образом, с точки зрения моделирования рос-
сийско-иранского взаимодействия рассмотренный выше 
принцип веры в широком смысле означает необходимость 


1  См. Арда Вираз намаг, Дадеста-и меног-и храд.
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учитывать склонность обеих культур к созданию и поддер-
жанию высоких отвлеченных идеалов и мифологем, «на-
циональной идеи» или «идей», рассматриваемых в каче-
стве интегративных целей, поддерживающих целостность 
общества.


С другой стороны, вера имеет и негативные следствия. 
Прежде всего, преобладание надрациональных форм по-
знания вызывает к жизни некритическое, а потому зача-
стую агрессивное отношение к различным явлениям и 
процессам, что необходимо учитывать при выстраивании 
стратегий межгосударственного взаимодействия. При-
мером тому может служить идея противостояния «ми-
ровому сионизму», активно пропагандируемая ныне 
властями Исламской республики Иран или вспышки на-
ционализма в российских регионах традиционно отличаю-
щихся многонациональным составом. Сюда же можно от-
нести сакрализацию власти, выраженную некритическим 
отношением к высшим лицам государства, которые мы-
слятся благими по определению; как и обратную демо-
низацию власти, когда любая аффилиация с властными 
структурами рассматривается как предательство нацио-
нальных интересов, а сама власть, особенно верховная, 
полагается средоточием зла (примеров того и другого ди-
скурса вполне достаточно в русскоязычной блогосфере). 
Наконец, теми же причинами преобладания интуитив-
ного над рациональным, на наш взгляд, следует объяснять 
характерную для обеих культур амбивалентность, выра-
жающуюся в органичном сочетании несочетаемого: го-
степриимство и человеконенавистничество; высокая ре-
лигиозность и богоборчество; готовность к бескорыстным 
действия и гротескные формы мздоимства и стяжатель-
ства; национальное самобичевание и самопрезрение, 
сменяющееся ура-патриотизмом и т.д. [9, c. 47]


Отдельного рассмотрения в связи с построением уни-
версальной модели взаимодействия между россией и 
Ираном заслуживает претензия на эксклюзивность, 
«особую миссию», которую можно отнести к разряду иде-
ологем, принятых на веру и укорененных в политическом 
дискурсе. В действительности, некую «особость» обеим 
цивилизациям придает их срединное положение между 
условно определяемыми Востоком и Западом. Так, россия 
рассматривается как симбиотическое единство европей-
ского и азиатского, что придает ей «особенную стать». В 
свою очередь, Иран – мост между Ближним и Дальним 
Востоком, благодаря чему претендует на органичное соче-
тание их черт и особую роль в регионе. Кроме того, эти ам-
биции подогреваются и религиозными соображениями. В 
частности, для россии распространение православного ве-
роисповедания заложило основу для возникновения идей 
«византизма» и притязания на объединение православных 
народов. Для Ирана же установка на собственную исклю-
чительность в известной степени связана с принятием ши-
итского ислама имамитского типа, что в контексте взаи-
моотношений Исламской республики Иран с другими 
исламскими государствами (по преимуществу суннит-
скими) создает ситуацию «чужого среди своих».


Безотносительно к поиску родства между россией 
и Ираном, соответствующий дискурс уже существует, 
прежде всего, в политическом пространстве. Прагматика 
отношений подталкивает к тому, что российская Феде-
рация должна иметь четкую долгосрочную программу по-
строения взаимоотношений с Исламской республикой 
Иран, а также возглавить дискурс, который в настоящий 
момент по преимуществу сосредоточен в кругах национа-
листов. Примечателен в этой связи интерес В.В. Путина 
к Аркаиму, куда он ездил в 2005 году и, по словам Г.Б. 
Здановича, интересовался хронологией памятника [7], а 
также его знаменитое интервью 2007 года иранским жур-
налистам, данное во время официального визита в Иран. 
В интервью буквально было сказано следующее: «Иран 


– мировая держава. Изначально ее территория простира-
лась от Ближнего Востока и до Индии. Даже часть быв-
шего Советского Союза фактически входила в терри-
торию древнего Ирана. Иран – это страна проторелигии, 
зороастризма. А некоторые специалисты считают, что это 
источник иудаизма, христианства и ислама в будущем. Но 
сейчас есть основания полагать, что зародился зороа-
стризм на территории россии – на Южном Урале. И в ре-
зультате переселения народов носители этой религиозной 
культуры оказались на территории Ирана в том числе. То 
есть я хочу сказать, что истории наших стран и взаимо-
действие наших культур носят гораздо более глубокий ха-
рактер, имеют более глубокие корни, чем даже кажется 
иногда специалистам» [6]. Это заявление президента 
было тут же восторженно растиражировано в интернете 
ресурсами ариософского и эзотерического содержания, 
так как оно поддерживает одну из излюбленных мифо-
логем российских национально ориентированных эзоте-
риков о «великом уральском пророке Заратуштре, родив-
шемся на Белой Горе под Пермью и проповедовавшем в 
Аркаиме учение, бывшее квинтэссенцией чистого арий-
ского знания в противовес семитской авраамической ду-
ховности». Сам по себе факт подобного высказывания 
указывает либо на личный интерес к проблеме В.В. Пу-
тина, либо на определенное знакомство с ней его анали-
тиков. В то же время показательная реакция, последо-
вавшая в рунете, свидетельствует о том, что озвучивание 
цивилизационных аспектов российско-иранского взаи-
модействия должно подчиняться какой-то более менее 
строгой логике и долгосрочной стратегии, чтобы не лить 
воду на националистическую мельницу, так как этот ди-
скурс в пространстве современной политической жизни в 
россии оказывается одним из самых губительных с точки 
зрения все тех же цивилизационных оснований.


В принципе, подобная риторика в устах первых лиц го-
сударства, несомненно, содействует укреплению долгос-
рочных отношений и более тесному контакту двух культур 
(в качестве ответного примера можно упомянуть просве-
тительскую деятельность чрезвычайного и полномочного 
посла Исламской республики Иран в россии резы Сад-
жади, который ведет персональный блог в русскоязычном 
сегменте «Живого журнала» (http://sajjadi.livejournal.
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com) и активно развивает межкультурные контакты). В то 
же время, единичных выступлений или деятельности от-
дельных подвижников для реализации программы дол-
госрочного межцивилизационного взаимодействия, по-
коящейся на убежденности в родстве и близости двух 
культур, явно недостаточно. Предлагаемая нами мо-
дель межцивилизационного взаимодействия предпола-
гает значительную двухстороннюю просветительскую ра-
боту, которая должна ориентироваться на молодежь, как 
наиболее активную часть представителей обеих культур и 
должна подчиняться идеологеме братства, как это имеет 
место в случае российско-сербских отношений. Основная 
задача, которая должна реализовываться на этом пути – 
последовательное и ненасильственное знакомство друг 
с другом, с лучшими образцами массовой культуры, вы-
раженными, например, в театре и кинематографе, что, в 
конечном счете, должно сформировать устойчивое убе-
ждение в родственности культур россии и Ирана. Большое 
значение при этом имеет преодоление с российской сто-
роны узкой европоцентристской оценки в понимания ис-
лама, тем более что подобное понимание препятствует не 
только российско-иранским отношениям, но и внутри-


российским взаимодействиям в связи со значительной 
распространенностью ислама в россии. На наш взгляд, 
чрезвычайно важно признание одновременно и родства и 
самобытности. Важно уметь видеть и чувствовать пота-
енное, сокровенное, то, что скрыто от глаз, но, в конечном 
счете, и определяет искомую самобытность. Как замечает 
известный тунисский режиссер Насер Хемир, «Можно на 
примере сада объяснить разницу между Востоком и За-
падом. Западный сад, видимый и находится вокруг дома, 
а Восточной сад, невидимый, и находится в центре дома. 
Будь то в Каире, Гренаде, Марракеше или Тунисе, в этих 
местах всегда преобладает исламская концепция садов. 
Сад может быть скрыт, потому что это место для созер-
цания и медитации, где ум исчезает. Целью классического 
западного сада, как например сад Людовика XIV или сад 
семьи Медичи, является попытка доминировать над окру-
жающим миром. Это сад Мастерства. В отличие от клас-
сического западного сада или японского сада пейзажа, 
который способствует релаксации мысли, восточный не-
видимый сад стимулирует созерцание внутренней души. 
Но все сады делятся на несколько больших традиций и 
культур, и все необходимы для обогащения мира» [1].
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Ф И Л О Л О Г И Я


Загадка как жанр современного фольклорного дискурса
Абдрашитова Мария Овсеевна, преподаватель


Национальный исследовательский Томский политехнический университет


В настоящее время в системе лингвистического знания 
не угасает интерес к феномену фольклора как акту-


альной форме современной культуры. Активно описыва-
ются жанры современного фольклора, в меньшей степени 
уделяется внимание традиционным жанрам, бытующим 
в современности: частушке, лирической песне (см. ра-
боты Адоньевой С.Б., Богданова К.А., Тубаловой И.В., 
Эмер Ю.А.).


Целью данной статьи является описание загадки 
как жанра фольклорного дискурса, обнаруживающего 
свою актуальность как в традиционной, так и в совре-
менной культуре.


Жанр загадки призван актуализировать знания кол-
лектива о мире физических реалий во всей сложности их 
взаимосвязей, что обусловливает специфику тематиче-
ского круга. В качестве загадываемых реалий фигурируют 
объекты материальной природы: от предметов повседнев-
ного обихода до технических средств. Существенной ха-
рактеристикой загадки является краткость ее формы, что 
во многом обусловливает особенности ее языкового во-
площения.


Поскольку традиционную культуру отличает «невы-
деленность личности из социума, обусловленная прежде 
всего традиционным образом жизни, т.е. воспроизве-
дением опыта предшествующих поколений без сущест-
венных изменений, одинаковостью занятий, подчине-
нием миру – общине, регламентировавшей практически 
все проявления личной жизни, коллективными производ-
ственными и этическими традициями» [5, с. 11], загадка 
выступает в качестве учебника жизни, представляя мир 
с точки зрения фольклорного социума, отражая коллек-
тивную систему ценностей. Исследуемый жанр в первую 
очередь выполняет дидактическую функцию, транслируя 
определенный взгляд на предметный мир посредством 
фольклорного кода.


В современной культуре загадка сохраняет обучающую 
функцию, которая переплетается с функцией социодиф-
ференцирующей. «В городской культуре формируется 
ряд «закрытых» традиций, порожденных потребностью 
в идентификации и самоидентификации членов тех со-
обществ, которые стремятся к культурной изоляции, что 
приводит к возникновению специфических культурных 
кодов и текстов, бытующих внутри подобных сообществ» 
[4]. Таким культурным кодовым текстом является и сов-


ременная загадка, владение которой в отдельных случаях 
становится способом определения принадлежности к той 
или иной социальной группе. Наряду с социодифференци-
рующей функцией загадка в традиционной и современной 
культуре может наделяться обрядовыми функциями. Спе-
цифика исследуемого жанра позволяет актуализировать 
способность выполнять как обрядовые, так и необря-
довые функции. В традиционной культуре загадка, как 
правило, является обрядовым жанром, включается в об-
рядовые действия (свадьба, охота). Современная загадка 
в меньшей степени участвует в обрядах (как правило, это 
свадебный обряд выкупа). Современная загадка функци-
онирует в основном как необрядовый жанр, реализуя на-
равне с вышеназванными развлекательную функцию.


Основной коммуникативной целью жанра загадки 
является трансляция и проверка знаний носителей куль-
туры о мире материальных ценностей, способствующая 
стабилизации жизнедеятельности фольклорного коллек-
тива. В традиционной культуре подобные знания предста-
вали в виде особого тайного кода, обязательного к заучи-
ванию. Благодаря присутствию в традиционных текстах 
фольклорного кода, загадки хранили в себе особую «цен-
ностную» информацию, что выражено в описании и со-
отношении ключевых для культуры реалий. В настоящее 
время наблюдается утрата фольклорной кодовой системы. 
При этом благодаря взаимному влиянию фольклора и 
письменной литературы, в современной сознании все же 
присутствуют фрагментарные знания фольклорного кода. 
В результате этого некоторые традиционные загадки 
остаются включенными в актуальную сферу сознания но-
сителя современной культуры. Например, в загадке: Раз-
бежались по опушке в белых платьицах подружки 
(Березки) в соответствии с фольклорным кодом осу-
ществляется соотношение образа дерева (береза) и жен-
ского начала (подружки, девушки), что распознается 
современным сознанием.


Вследствие того, что в современной культуре бытуют 
традиционные загадки, сохраняющие устойчивые акту-
альные смыслы, воспринимаемые в традиционном ключе, 
или получившие определенное переосмысление в сов-
ременной действительности, подобные «загадочные» 
тексты можно отнести к современным загадкам. Кроме 
того, к современным загадкам относятся также собст-
венно современные «загадочные» тексты, характеризу-
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ющиеся в большей степени буквальным описанием за-
гадываемой реалии и «автоматические загадки» (Т.М. 
Николаева), которые невозможно разгадать. Следова-
тельно, современная загадка представляет собой многог-
ранное образование, включающее в себя разнообразные 
виды текстов. Способность загадки к реализации раз-
личных функций мотивирует во многом то, что «зага-
дочные» тексты оказываются востребованными другими 
типами дискурса. Так, например, благодаря наличию об-
учающей функции тексты загадок могут включаться в пе-
дагогический дискурс. Кроме того, в современной загадке 
в большей степени, чем в традиционной присутствует 
установка на игру, что также может обусловливать вза-
имодействие данного жанра с другими дискурсами: ме-
дийным, бытовым, праздничным.


Специфические характеристики загадки: малый объем, 
предполагающий жанрово обусловленный набор язы-
ковых средств, ограниченный круг ключевых тем, – детер-
минируют образ адресанта и адресата данного жанра. 
Отметим, что описание образа адресанта в фольклоре в 
целом и в загадке в частности являет собой определенную 
сложность, связанную с безавторством народного твор-
чества. В фольклорном дискурсе проблема авторства со-
относится с триединством «автора – говорящего (испол-
нителя текста) – субъекта фольклорного произведения. 
По мысли С.Б. Адоньевой, «в отношении смысла можно 
предположить, что говорящий не образует смысл своего 
высказывания, а усматривает его в нем, особым образом 
организуя отношения между собственным опытом и ди-
скурсивными стратегиями, данными ему для его орга-
низации» [1, с. 55]. Выражение коллективного мнения 
посредством обращения к фольклорному материалу согла-
суется с его личным опытом. Таким образом, говорящий 
может рассматриваться как «…автор данного речевого со-
бытия – актор, он в ответе за то социальное действие, ко-
торое совершается посредством настоящего речевого 
акта» [1, с. 56]. В традиционной и современной загадке 
адресант в значительно меньшей степени, чем в других 
жанрах, обнаруживает способность варьировать текст 
загадки. Это обусловлено лаконичностью «загадочного» 
текста и спецификой «загадочных» языковых единиц. Так, 
для загадки: Летит не птица, воет не зверь, традици-
онно отгадкой являлся ветер, тогда как в условиях сов-
ременности данный «загадочный» текст получает новые 
отгадки: граната, самолет, ракета. Привлечение лек-
сических единиц с абстрактным значением способствует 
возможности взаимозаменяемости нескольких объектов 
из круга подобных. Соответственно, текст может соот-
носиться с ограниченным кругом денотативных ситуаций. 
На языковом уровне данная особенность выражена в фун-
кционировании лексических единиц характеризующихся 
наличием общих сем, а именно: двигательная особен-
ность и специфика звукового эффекта, что способст-
вует ограниченности в выборе объектов загадывания.


В связи с варьированием отгадок в загадке, следует от-
метить, что адресат занимает двойственную позицию. И в 


традиционной, и в современной загадке, с одной стороны, 
наравне с адресантом он является создателем «загадоч-
ного» текста, способным проявлять творческое начало. 
С другой стороны, творчество является ограниченным 
определенной семантической сочетаемостью лексических 
единиц, обозначающих реалии в отгадке и предмет-замену 
в загадке.


В жанре загадки, бытующем в современности, отме-
чается своеобразие когнитивных установок и их вер-
бальной репрезентации. В качестве основных когни-
тивных моделей выступает стереотипный образ, под 
которым понимается особое ментальное образование, от-
ражающее коллективное представление о каком-либо 
объекте действительности. Стереотипный образ, пред-
ставленный в жанре загадки, содержит важное для фоль-
клорного социума знание о мире физических сущно-
стей. Однако видение фрагмента действительности не 
является статичным. Как правило, модификация пред-
ставления стереотипных образов является детермини-
рованной определенными факторами, в том числе социо-
культурной средой. В соответствии с изменениями жизни 
в современном обществе при описании некоторых реалий 
действительности в загадке функциональные признаки 
уходят на периферию, а в фокусе внимания оказываются 
внешние характеристики. Так, например, в традиционных 
загадках о кошке наиболее часто актуализированы фун-
кциональные свойства посредством моделирования ситу-
ации охоты кошки на мышь. Кошка в данном случае ино-
сказательно называется: турицей, косарицей, царем 
Уритием. Данные номинации принадлежат тайной речи 
традиционного общества, используются в определенных 
условиях, в частности, перед охотой. Вышла турица из 
горы, из пещеры, спросила: – дома ль царь Уритий. – 
Дома. – Ой горе горевать. Куда мне малых детей де-
вать. Знать, в землю закопать. (кот и мышь). Вы-
ходит турица из-под каменной горицы, спрашивает 
курицу турица: «Курица! Курица! Где ваша коса-
рица?» – Наша косарица лежит, на печорских горах, 
хочет ваших детей ловить. – Ах горе горевать: куда 
нам детей девать? Али в старую норку сажать? 
(кот и мышь). В народном сознании стереотипный образ 
кошки в большинстве случаев связан с мышью. Иноска-
зательное обращение использовано для того, чтобы из-
бежать употребления его истинного имени, дабы не спуг-
нуть мышь, которая может услышать приближение зверя. 
При этом загадываемая реалия кошка также заменяется 
на косарицу, мохнатого зверя, барыню, бабу, царицу: 
Под полом, ходит барыня с колом – Девица, девица, 
где ваша царица? – Наша царица ушла в город по 
ваши головы (кот и мышь).


В современном «загадочном» тексте о кошке актуали-
зируются иные черты животного. Кошка в большей сте-
пени наделяется свойствами человека, которые выра-
жаются в особенностях внешнего вида (способности 
носить шубу), действий (греться, мыться), а также в 
специфике производимого звукового эффекта (плакать, 
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петь). Живет в доме хозяин: шуба атласная, лапки 
бархатные, ушки малы, да чутки. Молоко пьет и пе-
сенки поет. В современных загадках сохраняется мотив 
охоты кошки на мышь, однако его актуализация представ-
лена в современной культуре значительно реже. Даже по 
железной крыше ходит тихо, тише мыши. На охоту 
ночью выйдет, как днем все видит. Описание дан-
ного животного в современной загадке осуществляется 
наиболее часто посредством описания характерных дей-
ствий (мурлыкать, мяукать, мягко ходить, ступать, 
ловить мышей). В центре жанра загадки находится мир 
материальный, элементы которого репрезентированы, в 
первую очередь, с прагматичной стороны. Так, кошка в 
традиционной культуре предстает как животное, наделя-
емое определенными функциями в бытовой жизни. В то 
же время в современной загадке в стереотипном образе 
кошки в основном актуализированы признаки, направ-
ленные на описание внешнего вида и поведения этого 
животного. Современные тексты характеризуют кошку 
в соотношении с человеком, что во многом способствует 
реализации смысла включенности данного животного в 
круг семьи и пространство дома.


Вербализация стереотипных образов в загадке осу-
ществляется посредством «языка фольклора», в котором 
видится «и форма, и материал, из которого строится ху-
дожественное произведение. Он – накопитель семантиче-
ских, психологических, стилистических, идеологических и 
т.п. традиций этнической общности, которая им пользуется 
и которая их создает в ходе истории» [7, с. 68]. Фольклорное 
слово в традиционной загадке способно обозначать фраг-
менты вещного мира и одновременно являться символом, 
сосредоточением культурных смыслов. Неопределенность, 
многозначность, коннотативность, блоковость – свойства 
слова, характерные для традиционного фольклора, в сов-
ременной загадке трансформируются. Например, наблю-
дается низведение символической компоненты значения 
слова в современном фольклоре; денотативный компонент 
значения фольклорного слова становится, как правило, 
доминирующим. Слово нередко начинает уподобляться 
своему бытовому варианту. Так, например, в традици-
онной культуре печь понимается как «организующий 
центр дома, символ духовного и материального единства 
живущих в доме родственников, источник жизни» [8, с. 
116–117]. В традиционных загадках печь уподобляется че-
ловеку, как правило, женщине, называемой: барыней, хо-
зяйкой, царицей: Сидит барыня в амбаре, не свезти 
ее на паре. Сидит хозяйка в избе, а выйти не может. 
Подобная номинация печи в текстах загадок обусловлена 
осмыслением главенствующего положения печи в доме. 
Кроме того, отмечается частое уподобление печи чело-
веку пожилого возраста: дедушка, бабка, старуха. Это 
связано с одной из символических функций русской тра-
диционной печи, заключающейся в способности умещать 
в себе души умерших близких людей, как правило, родст-
венников: Дедушка старый, весь белый, лето пройдет 


– не глянет на него, зима настанет – обнимут его. 


Белая старуха на одном месте сидит: зимой нет те-
плее, летом нет холоднее.


В то же время в современных загадках наблюдается 
изменение представления о печи. Основным признаком 
печи становится способность изменять собственные тем-
пературные свойства, что выражено при помощи лекси-
ческих единиц: холодна, горяча. Стоит изба из кир-
пича, то холодна, то горяча. Зимой нет теплей, 
летом нет холодней. Печь в современной культуре 
предстает как материальная сущность, способная менять 
температурные свойства и использоваться для приготов-
ления пищи. Фольклорное слово в современной культуре 
демонстрирует преобладание денотативного значения, что 
приводит во многом к утрате в представлении образа печи 
традиционной символической глубины.


Специфику реализации в современной загадке полу-
чает и такое свойство фольклорного слова как оценоч-
ность. В современной культуре в фольклоре моделируется 
образ «перевернутого» мира. При этом «система фикси-
руемых ценностей не меняется по сравнению с традици-
онным фольклором, но ее этико-эстетическое воплощение 
трансформируется с учетом специфики современной дей-
ствительности» [6, с. 180]. В рамках традиционной куль-
туры «критерий эмоциональности, нравственности для 
загадок не актуален, основное в ней – описание реалий 
через ее характерные, уникальные признаки» [3, с. 106]. 
Однако в современной загадке отмечается способность 
актуализировать оценочные значения посредством отра-
жения нетипичных явлений действительности, не соот-
ветствующих представлениям о норме. В загадке одним из 
вариантов реализации данной тенденции является актуа-
лизация известного текста загадки и новой отгадки. Опи-
сание «новой» загадываемой реалии, при условии знания 
«правильной» отгадки, обеспечивает комический эффект, 
что приводит к представлению о данном объекте как о вы-
ходящем за рамки нормированного, типичного положения 
дел. Носитель современной культуры «играет» смыслами, 
образами, представления о норме теряют четкие очер-
тания. Например, в загадке: Сто одежек и все без за-
стежек традиционным ответом является капуста. При 
этом в современной культуре у данной загадки появля-
ется вторая отгадка бомж – человек, не имеющий опре-
деленного места жительства. Данная реалия, характе-
ризующая современную социокультурную ситуацию, 
получает особое осмысление в фольклоре, является ре-
презентантом мира «антинормы». При этом образ «пе-
ревернутой» действительности в современной загадке не 
отрицает понимания мира фольклорного как идеала, но 
посредством изображения «перевернутого» мира предпо-
лагает актуализацию иронической оценки. Следует также 
отметить, что в целом тексты загадок характеризуются 
общим положительным фоном. Как правило, это прояв-
ляется на словообразовательном уровне при помощи ис-
пользования уменьшительно-ласкательных суффиксов. 
Мордочка усатенька, шубка полосатенька (Кошка). 
С бородкой родится, да никому не дивится (Козел).
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В современных загадках фольклорное слово, реализуя 
в основном денотативный компонент значения, остается 
вписанным в культурный контекст современной дейст-
вительности. В современных «загадочных» текстах на-
блюдается усиленное использование фоновых смыслов. 
В условиях современной цивилизации человек уходит от 
традиции, и это «отчуждение» превращает современный 
фольклор в процедуру более или менее произвольного 
коллажирования монтаж образов, стереотипов, формул, 
пришедших из различных <…> источников» [2, с. 63–
64]. В современных фольклорных текстах нередко встре-
чаются ссылки, аллюзии на образы, заимствованные из 
традиционного или современного источника: художест-
венного произведения, кинофильма, высказывания из-


вестных людей, текстов песен, рекламы и других. Так, 
например, в современных «загадочных» текстах встре-
чается юмористическая загадка о современном певце А. 
Укупнике: Кучерявый старый дед съел свой паспорт 
на обед, где посредством лексических единиц съел па-
спорт в тексте актуализируется ссылка на музыкальную 
композицию в исполнении указанного певца.


Таким образом, загадка как жанр современного фоль-
клорного дискурса представляет собой достаточно мно-
гогранное образование. Вбирая в себя как традиционные, 
так и собственно современные тексты, жанр загадки в 
условиях современной действительности отражает акту-
альные смыслы культуры, определенным образом «при-
спосабливаясь» к новым условиям бытования.
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Cатира в творчестве Нодира Шанбезаде
Абдулназаров Абдулназар Абдукодирович, научный сотрудник


Института гуманитарных наук Академии наук Республики Таджикистан (г. Душанбе)


Нодир Шанбезода – один из признанных мастеров ху-
дожественного слова, советской эпохи, оставивший 


огромное творческое наследие. Ценное творчество поэта, 
отличавшееся своеобразием форм и содержания, к сожа-
лению, до настоящего времени не стало предметом все-
стороннего анализа.


Одна из характерных особенностей творчества Н. 
Шанбезода заключается в том, что его творчество полню 
разнообразными стихотворными формами, посвящен-
ными сатирическому жанру.


Сатира в литературной терминологии – «вид комиче-
ского, наиболее беспощадно осмеивающий несовершен-
ство мира, человеческие пороки и противопоставлен сла-
вословию» (1:35). В этом направление Нодир Шанбезода 
соблюдает два основных компонента сатиры: во-первых, 
сатирическая тематика поэта, являясь современно соци-


альной темой, выражает социальную болезнь» всего об-
щества; во-вторых своеобразны способы изображения и 
передачи этого вида сатиры читателю. Чувствуется вли-
яние двух истоков на творчество поэта – так называемых 
«народных» поэтов Бадахшана и сатиры богатейшей тад-
жикско-персидской классической литературы.


К такому предварительному заключению можно 
прийти после анализа сатиры самого поэта и её срав-
нения с некоторыми образцами устной и письменной тад-
жикской литературы. Большая часть сатирических стихов 
Н. Шанбезода напечатаны в сборниках «Тарозидил» (Ду-
шанбе, Ирфон, 1984, стр-346–378) и Хосилиумр» (Ду-
шанбе, 2008) посвящённый 100 – лети со дня рождения 
поэта. «В этих стихах подчёркнутая тенденциозность, со-
знательное заострение жизненных проблем, смелое нару-
шение пропорций в изображаемых явлениях» (2:459).
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Следует отметить, что сатира в различных пери-
одах истории персидско-таджикской литературы играла 
важную роль считалась поэтическом даром. Поэты высме-
ивали правителей своего времени. Величайшим образцом 
этого вида стихотворения является сатира А Фирдоуси на 
царя Махмуда Газнави (3:8).


Прежде чем приступить к анализу тем и содержания 
сатирических стихотворений поэта, следует напоминать 
о их стихотворной форме. Шанбезода, как и прежде, ши-
роко пользуется формами и жанрами литературы предков, 
то есть в своем сатирическом творении, в основном, ши-
роко применяет форму газели, мусаммата и маснави. В 
том числе, из 16 сатирических стихов поэта (сборник «Та-
розидил») 6 написаны в форме газели, 2 маснави, 2 мус-
самата, 3 имеют смешанную форму. Выбранные сти-
хотвореные формы соответствуют содержанию и «дают 
почувствовать читателям идеал сатирика.


Сатиру поэта можно называть критикой нравственно-
социальных вопросов его времени. Сатирические темы 
и критика Шанбезода являются общетипическими для 
всего тогдашнего общества, хотя считались чуждыми для 
социалистического общества.


Следует отметить, что многие из этих вопросов имеют 
глубокие корни и в современном обществе. С этой точки 
зрения, пропаганда творчества поэта среди подростков, 
молодёжи и в целом общественности будет полезной.


Тематику сатирических стихов поэта можно разделить 
на пять подтем:


1. Алкоголизм и его плачевные последствия
2. Религиозное суеверие и его предотвращение
3. Вопросы расторжения брака и семьи
4. Версификация и ослабление стиха
5. Недостатки социально-бытового обслуживания и 


ленивость в работе.
Потребление различных алкогольных изделий на 


территории бывшего Советского Союза было настолько 
популярно, что его результат даёт о себе знать и по сей 
день. Руководители этой в своё время великой державы, 
были вынуждены прибегнуть к принятию самих реши-
тельных мер и специальных решений. Большинство 
сатирических стихотворений Шанбезода посвящены 
именно этой теме.


Одним из первых таких стихов, написанного стилем га-
зели Хафиза, было стихотворение «Песня алкоголика», 
вышедшее в 1957 году. Год написания стихотворения сви-
детельствует о том, что алкоголизм в том обществе имел 
прочный фундамент. Как исходит из самого названия, в 
стихотворении описывается один день из жизни алко-
голика, точнее передаётся его же языком и размышле-
ниями. Стихотворение состоит из 15 бейтов и по сюжету 
его может разделить на 4 части.


В первой части алкоголик думает о том, что настало 
время пить и что если зайдёт в ресторан и кто-нибудь 
предложит ему сто граммов. Здесь он осмелеет и потре-
бует ещё чуть-чуть. Таким образом, после повтора не-
скольких стаканов потеряет гармонию чувства и разума.


Что же делать, настало время пить,
Глупое сердце, перестань-ка вить.
Где деньги, чтобы ресторан заказать,
Хоть на миг и всех наказать.
Предложит если кто-то сто граммов,
Выпью с удовольствием и одежду порву.
Веселее стало и никакого срама,
Вторично у друга ещё чуть-чуть сорву.


       (4:347)


Вторая часть стихотворения рассказывает о том, как 
после опьянения алкоголик выходит на улицу, бросает 
камни в прохожие, ругает людей, падает в лужу, встаёт, то 
плачет, то смеётся. Поэт описывает эту картину языком 
алкоголика так:


Выхожу пьяным на улицу я,
Горькую обиду на всех тая,
Камни бросаю в каждые прохожие,
Удивительно на меня от непохожи.
То смеюсь, то плачу я,
То встаю, то падаю вновь,
Мигам всем заплачу я,
Такова к жизни моя любовь!


      (4:347–348)


Третья часть картины – это приход алкоголика домой и 
встраивание скандала с женой и детьми.


Не престало мне скандалить всю ночь,
С матерью, женой и грудным ребенок в точь.


       (4:348)


Поэтический дар и глубокое знание классического на-
следия позволили Шанбезода подытоживать заключи-
тельную часть стихотворения строкою Хафиза:


Если кто спросит причину скандала,
Отвечу: молодею и начну жить сначала.


       (4:348)


Строка указывает на то, что целью каждого алкоголика 
в продолжении этого действия, якобы пьянство сможет 
компенсировать эту боль, потери и срам.


Другое стихотворение под названием «Бесконечный 
рассказ» является фактически логическим продолже-
нием первого стихотворения, хотя написано после десяти 
лет.


В этом стихотворении тоже алкоголик размышляет о 
«величии» алкоголя и своей любви к нему:


Буду пить всегда вино,
Я, Хизр времени своего.
Когда пьян, кажется мне –
Царь я жителям мира своего.


      (4:369)
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Как нам и было сказано в заключении первого стихотво-
рения, алкоголик думает лишь о предложении пьянства и его 
рассказ бесконечен. Эта картина описана Шанбезода так:


Суд и прокурор – все одно,
Расскажи мне, лучше про вино.


       (4:370)


Одно из значительных сатирических стихотворений 
поэта, написанное в форме тарджебанд (припев) называ-
ется «Я туда не пошёл, меня туда повели» посвящается 
тоже вопросам алкоголизма. В этом стихотворении поэт 
в десяти припевах изображает встречу, выпивку скандал 
алкоголиков и попадание в руки правоохранительных ор-
ганов главного дебошира.


Во время Советов отдел внутренних дел имел специ-
альное место, которое в народе называлось «вытрезви-
тель». Милиционеры в общественных местах следили за 
общественным порядком, ловили пьяниц и сажали их в 
вытрезвитель, а по истечению суток отпускали. Обычно 
отправляли на работу или домой письменную жалобу. И 
это считалось действующим наказаниям для тех, кто ещё 
не до конца потерял своё человеческое достоинство.


В названном стихотворении речь идёт не об алкого-
ликах, а лишь о том, что это может случиться с каждым. 
Целью создания этого цикла является предотвращение 
подобных случаев и предостережение людей, чтобы не по-
терять свое место в жизни и обществе. Персонаж стихот-
ворения после большой выпивки, выходя на улицу, стара-
ется затащить красотку в кино. Подошедшие дружинники 
проводят его в вытрезвитель.


Страшнейшее испытание для человека, попавшего 
в вытрезвитель, проявляется в двух случаях – при при-
ходе домой и появлении перед соратниками и начальством. 
Мастерски изображает это состояние поэт:


Какой позор, какой срам,
Не знаю, что соседом сказать.
Да еще на работе зараз,
Директор вызывал меня несколько раз.
Сказал: должны мы меру принять,
Тебя остаётся только на себя пенят.
В вытрезвитель, почему пошёл,
Скажи честно, что ты там нашёл?


       (4:368)


Итоговая часть вопроса свидетельствует о находчи-
вости провинившегося:


В ответ тысячи извинения просил,
Хочу, что начальник и друг меня простил.
Поступи, как сердце тебе велит,
Только с работы меня не гони.
Не я, друзья мои выпили,
Я туда не пошёл, меня повели.


       (4:368)


Мухаммас «Не будешь пит, что будет» является вер-
шиной сатирического творчества поэта, посвящённый 
теме алкоголизма. В этом стихотворении, обращаясь не-
посредственно к другу, поэт наставляет о плачевных по-
следствиях алкоголя, о его физическом вреде и эконо-
мическом ущербе. Он приводит примеры, берущих своё 
начало от алкоголизма:


Увидел учителя, я пьяним диким,
Когда пьян, становился великим.
Не ценил науку и нравы,
Не веди себя как он – кто же прав.


       (4:373)


Поэт прекрасно осведомлён, что вино и виночерпия 
было одним из древнейших праздничных обычаев, но в 
любом случае плачевен и горестен его результат:


Вино хоть и память от Кайхусрава и Джама,
Горе – вечный спутника этого срама.


       (4:373–374)


Последним шагом и самим суровым наказанием счита-
ется отвращение близких:


До каких пор в веселье соперников,
Будешь, как дойра крутиться ты,
Потеряв достоинство, взамен,
Если престанешь пить, что будет.


       (4:374)


Тема религиозного суеверия считается одной из цен-
тральных тем творчества поэта во всём жизненном пути. 
Эта тема занимает видное место в шугнаноязычном его 
творчестве и сатирических стихотворениях. Анализ неко-
торых стихов показывает, что основным источником его 
сатирического творчество послужили шугнаноязычные 
стихи, направленные на осуждение баев и мулл, халифов 
и ишанов.


Самим колоритным в этом направлении является ма-
снави «Рассказ Соддабегим», состоящий из 29 бейтов и 
отражает реальную картинку.


Соддабегим – типичная горная женщина, которая всё 
ещё верит в амулеты, талисман и предсказания мулл и ха-
лифов. Поэтому она приезжает к муллу Суфмахмаду (ре-
альному лицу) чтобы взять амулет для своей дойной ко-
ровы с целью прибавления молока:


Суфмамад, наставляя Соддабегим,
Отдал ей амулет;
Никому не раскрой мой секрет,
Повесь на рог коровы своей.


       (4:350)


В процессе восхваления он упоминает о своих безгра-
ничных знаниях и силе колдовства:
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От души я пишу амулет,
Таких чудес на свете больше нет.
Если отдать вдове какой-то амулет,
Замужней на третий день она станет.


      (4:350–351)


Наряду с этим, Суфмахмад, с целю наиболее сильного 
влияния и эффективности амулета поставил перед Содда-
бегим следующие условия:


Первое условия – поверь мене,
Второе – не дай соль корове своей.
И воду в посуде и ведре.


      (4:351)


Соддабегим рассчиталась с ним, выполнив все его тре-
бования и условия, повесила амулет на рог своей коровы. 
Но:


На третий день корова умерла,
К муллу с жалобой она пошла.


      (4:351)


Неуместной оказалась и жалоба перед муллом, ко-
торый обвинил саму Соддабегим в неверии:


Кажется, твоя вина в этом,
Неправа ты в случае этом.
Иль не поверила сердцем мне,
Иль намочила амулет в воде.
Не моё это дело, дело рока,
Не жалуйся на судьбу, всё от бога.


      (4:351–352)


Конечно, Соддабегим наивна и простодушна. Поэт в 
конце осуждает тех, кто слепо верит в суеверие:


Кто суеверен как Сода,
Всегда постынет его беда.


      (4:352)


Иногда поэт в вопросе осуждения религиозных дея-
телей и суеверия допускает излишество, о чём свидетель-
ствует стихотворение «Эй дармоед»:


Я не халиф, но молитву тебе пошлю,
На сто машинах, «благодарности» пошлю.


      (4:365)


Тем не менее, многие из этих элементов существует и в 
современном обществе.


Теме семьи и её распада тоже не оставляет поэта в сто-
роне. Известно, что семья при социализме считалась пер-
вичной и основной ячейкой общества и советская поли-
тика уделяла особое внимание вопросу упрочения семьи. 
Поэтому каждый недостаток в этом вопросе был нака-


зуем и, конечно же, находился в центре внимания лите-
ратуры. Создание различных произведений о жизни со-
циалистических семей, особенно «интернациональных», 
стало центральной темой всех литераторов того времени.


В сатирических произведениях на передний план был 
выдвинут образ мужчины-главы семьи, на плечи которого 
лежала основная тяжесть семейной жизни. И если он до-
пускал какой-то промах, то становился предметом мешки и 
наказания. В сатирическом изображении Шанбезода тоже 
осуждаются неверные, пьющие, ветреные мужчины и мно-
гожёнство. Например, стихотворение «Влюблённый», на-
писанное в форме маснави, состоящее из 47 бейтов, рас-
сказывает о ветреном мужчине, который выражает свою 
любовь каждой попавшейся даме. Однажды с одной идёт в 
загс, и они официально стали мужем и женой но:


После недельной совместной жизни,
Стал подумывать о разводе.


      (4:361)


Конечно, каждое необдуманное действие должно быть 
наказано. Семейные скандалы приводят их до судебно 
процесса и именно там «влюблённый» получает по за-
слугам. Страшным было не решение суда, а отношение 
бывших «дам сердца»:


После переговори и скандала,
Явились на заседание в судебный зал.
Любовницы, считавшие человеком его,
Разом плюнули ему в лицо.


     (4:361–362)


Логическим продолжением темы является стихотво-
рение «Кому мне сказать?», написанное в форме газели, 
в котором говориться о многожёнстве. Здесь с одной сто-
роны, изображается плачевное последствие, пришедшее 
на голову жён и детей, с другой стороны, непостоянство 
мужчины как неизлечимая болезнь. Следующие бейти 
полностью подтверждают это:


Десять раз женился, не постарела мечта,
Страсть к молодым женщинам сохранилась навсегда.
Шестеро детей от первых трёх жён – пенсионеры,
Кому рассказать о других все пионеры.
       (4:377)


Подытоживает эту тему стихотворение «Когда же рас-
каешься». Автор вопросом обращается к людям, легко-
думноотносящихся к семье:


Отказавшийся от семьи, неужто ты не человек,
Разводиться с семьёю, стало правилом тебе на век.
       (4:355)


Стихотворение, имея форму припевного мурабба, со-
стоит из пяти частей и последняя часть гласит:
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Не почитаешь отца, мать и детей,
Зря пожертвуешь молодости дней.


       (4:355)


Другая тема, ставшая стержневой в сатирических про-
изведениях поэта, является версификаторство и «слу-
чайные поэты». Нодир Шанбезода – воспитанник 
таджикской классической литературы, прошедший поэ-
тическую школу Айни и Лохути, не мог безразлично от-
носиться к версификаторству и бездарным поэтам. На-
пример, в сатирическом стихотворении «Полноправий» 
высмеиваются те, которые объявляют себя «полноправ-
ными поэтами» и занимаются лишь почернением белой 
бумаги и написанием художественно слабых строчек. 
Стихотворение начинается словами:


Я поэт, и стих гордость моя,
Постоянно творить дело моё.
Если одна строка короче другой.
Читателю что до дела моего.


      (4:363)


В двух последующих бейтах поэт осуждает слабые тво-
рения многих литераторов того времени. Действительно, 
творчество многих поэтов советской эпохи, особенно тех, 
кто считал себя реалистом и последователем «социали-
стического реализма» было шаблонным»:


Я рождён землей и поведу речь о ней,
Об арыке и пропасти – слово веское моё.
Я сын этих гор и расскажу о них.
Потому что это край мой родной.


       (4:363)


Они были далеки от художественно-изобразительных 
средств и несведущими в элементарных вопросах стихот-
ворения как рифм и редиф:


Что за искусство рифмовать,
Придумать различные редифы.
Ни к чему мне законы поэзии и прозы,
Низкопробный стих – мой девиз.


       (4:363)


Из последующего бейта сатиры станет известно, что 
поэт был одним из противников белого стиха:


Пишу белый стих ночью и днём,
Сердцу моему стал близок он.


       (4:363)


Другое стихотворение, посвященное этому вопросу, 
называется «Не моё дело». Данное стихотворение ещё 
раз доказывает, что Шанбезода не считает творцов белого 
стиха поэтами. Он сторонник классической формы сти-
хотворения:


Фирдуоси, Хокони, Хокони и Джами,
Мастер слова Рудаки и Ходжа Низоми.
Были поэты замечательны,
И дороги жителям всей земли,
В мастерство их не верится мне.


       (4:371)


Эта часть говорит не об отношении поэта к свободному 
или белому стиху, а о том, как многие скрывают свою без-
дарность белым стихом. Например, в русской и арабской 
литературе популярен белый стих, но имеющий глубокой 
смысл:


Поскольку это не закон науки и права,
Нет в творчестве новом Руси и Араба.
Потребности нет в стихе моём белом.
Перо моё считает это нужным делом.
Это стиль мой, я не стесняюсь его.


       (4:371)


Шанбезода считает классической стих «трудным ре-
меслом» и прав. Именно такое значение приобретает за-
ключительная часть монолога:


Невесомость космоса – отдельный мир,
Каждый стремится к нему как на пир.
Что за беда, если у стиха веса нет,
У меня страсти к этому призванию нет.


       (4:372)


Наряду с этим темами в сатирическом творчестве Но-
дира Шанбезаде встречаются, и другие острые вопросы 
времени, как безрезультатное обслуживание транспорта, 
невыполнение плана молочности, отсутствие кормов 
(стихотворение «Неуместное обещание»), недостатки в 
системе кооперации и мошенничество продавцов (Заслуга 
начальника кооперации), стодырство (Скандалит пока) и 
другие.


Социально-бытовая сатира актуально и сегодня. Вся 
сатирическая тематика Н. Шанбезода не потеряла своё 
значение и может стать способом искоренения этих нега-
тивных явлений в обществе.
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Семантика и родо-видовые отношения названий диких животных  
(на материале монгольских и русского языков)


Арименова Раиса Санжеевна, аспирант
Бурятский государственный университет (г. Улан-Удэ)


В качестве родового наименования носителями языка 
используются: слово адгуус [ан], общерусское жи-


вотное «1. Всякое живое существо, исключая растения». 
2. Разг. О человеке грубом, с низменными инстинктами 
и т.п.


На следующей ступени абстракции названия млекопи-
тающих животных объединяются в две РВПг более узкого 
объёма – «Названия домашних животных» – «Тэжэ-
эмэл амитанай нэрэ» и «Названия диких животных» – 
«Зэрлиг амитанай нэрэ», которые противопоставляются 
друг другу по ДП «характер обитания». РВПг «Названия 
диких животных», в свою очередь, допускает членение на 
подгруппы меньшего семантического объёма, внутри ко-
торых возможно выделение нескольких микрогрупп, ха-
рактеризующихся своими, отличными от других, семанти-
ческими отношениями.


В данной статье предпринята попытка выявления се-
мантики и родо-видовых отношений некоторых названий 
диких животных на материале монгольского и русского 
языков с привлечением старописьменного монгольского 
языка.


Дикие животные зэрлиг амитан (бур, монг., зэрлиг 
ан «дикое животное» образовано от зэр, срав.: тюрк. йэр, 
джэр «земля, земляной» посредством афф. – лиг) или 
ан гүрɵɵл играли важную роль в жизни монгольского на-
рода. В древности она составляла основу хозяйственной 
жизни существования людей. В более поздний период на 
первый план выходят хозяйственные интересы, связанные 
со скотоводством. Нужно отметить, что выделяют коллек-
тивную облавную охоту – аба, аба хайдак (вост.), зэ-
гэтэ аба (зап-бур) (ср. монг. ава – облава, калм. ав, 
стпмя. ава), и агнуури – охота ловля (ср. монг. агнуур – 
охота загоном, гɵрɵɵ – охота на хищника, калм. гɵрәлх, 
гɵрәчлх, стпмя. angnayur).


С древнейших времен у бурят известны три вида охоты. 
Во-первых, это пушная охота, при которой добывали 
ценный мех и пушнину, которая шла на уплату налогов, 
или же обменивалась на нужные товары. Во-вторых, это 
мясная охота, в процессе которой добывали крупных ко-
пытных животных, чтобы получить мясо, шкуры, сухо-
жилия. И, в-третьих, охота на хищников, для спасения 
своих домашних животных, а иногда и своей жизни [Жам-
балова, 1991, с. 32].


Охота в бурятском языке носит название агналга 
(ср. монг. агнуур, калм. анhучллh, стпмя. angnayur, 
angnayur – un ajil). В основе слова лежит лексема ан 
(г) – зверь, дикое животное (ср. монг. ан (г), калм. ан, 
стпмя. ang). От этого же корня происходит и термин ан-
гуушан – охотник (ср. монг. ангууч (ин), калм. анhуч, 


стпмя. angyuči).
Для выслеживания зверей охотник должен знать образ 


жизни животных, их повадки, места лежбищ, выпасов, 
водопоев и звериные тропы. Основные качества, особен-
ности жизни, поведения диких животных нашли своё от-
ражение и в языке.


Значение охоты было велико из-за её непрерывности в 
течение круглого года и разнообразия добычи. Охота мя-
сного направления была целиком ориентирована на удов-
летворение личных нужд. Продукты охоты полностью ути-
лизировались в семье, охотники и члены их семей сами 
обрабатывали добытого зверя. Объекты мясной охоты за-
висели от времени года. В жаркое время охотились, как 
правило, на косулю – боро гүрɵɵhэн, анзаhан (ср. монг. 
бор гүрɵɵс, калм. гɵрәсн, стпмяз. görügesün) и кабаргу 
хүдэри (ср. монг. хүдэр, калм. күдр, стпмяз. küderi). 
Охота на крупных животных (лось – хандагай (ср. монг. 
хандагай, калм. хандhа, стпмяз. qandayai), изюбрь – 
буга (ср. монг. буга, калм. буh, стпмяз. buy-a), медведь – 
баабгай (ср. монг. баавгай, хара гүрɵɵс, ɵтɵг, калм. аю 
баавhа, стпмяз. bayabayai) проводилась в начале осени и 
в течение зимы. Практика охоты на них в осенне-зимний 
период определялась и тем, что в летнее время из-за гнуса 
и жары мясо и шкуры этих зверей были плохого качества. 
Мясо диких зверей значительно пополнял пищевой ра-
цион бурят, особенно в весеннее-летнее время, в период 
отела и выкармливания молодняка домашнего скота, в 
этот период убой домашних животных практически не со-
вершался.


Мясо диких животных зэрлиг амитанай мяхан (бур.) 
оценивалось по-разному: особенно ценилось мясо кабана 
бодон гахайн мяхан (бур.). Следующим по качеству шло 
лосиное мясо хандагайн мяхан (бур.). Изюбрятина бугын 
мяхан (бур.) уступала другим видам по вкусовым свой-
ствам, она быстро застывала. Мясо косули анзаhанай 
мяхан (бур.) ценилось в любое время, потому что не те-
ряло вкусовых качеств ни зимой, ни летом.


Также употребляли в пищу, мясо некоторых пушных 
зверей. Например, беличье мясо хэрмэнэй мяхан (бур.) 
ели во время пушного промысла. Хэрмэн (ср. монг. хэрэм, 
калм. кермн, стпмяз. kerem) – белка. Съедобно было 
шэлүүhэнэй – рысье и доргоной –барсучье мясо (мяхан). 
Следовательно, шэлүүh (ср. монг. шилүүс (эн), калм. 
шилүсн, стпмяз. silügüsü) – рысь, доргон (ср. монг. 
дорго, калм. зорхн, стпмяз. doryu) – барсук. Следует от-
метить, что у монгольских народов мясо диких (зэрлиг) 
животных всегда идентифицируется по вкусовым, цве-
товым, жировым качествам с мясом домашних (тэжээмэл 
амитан) животных.
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Так, мясо кабана и медведя идентично конине, ло-
синое – говядине. Баабгай – медведь, бодон гахай – 
кабан, шоно – волк относят к животным с «горячей 
кровью» (халуун шанар, букв.: «горячего свойства»).


Итак, РВПг «Названия пушных зверей» выделяется 
и противопоставляется остальным по ДП «характер ис-
пользования». В эту группу входят названия зверей, обла-
дающих ценным мехом. Группа возглавляется составным 
наименованием пушные звери.


Слово пушной – общерусское слово, одно из зна-
чений: «2. Имеющий ценный мех (о звере)» [МАС, 3, 
567]. Таким образом, наименование пушной зверь можно 
считать общерусским.


Микрогруппа «Названия лисы».


Родовым наименованием в данной микрогруппе явля-
ется слово унэгэ (ср. монг. үнэг (эн), калм. үнгн, стпмя. 
ünege) – лиса – «то же, что и лисица – хищное млекопи-
тающее сем. псовых, с острой мордой и длинным, пушистым 
хвостом, а также самка этого животного» [МАС, 2, 585].


По ДП «пол» противопоставлены лексемы эрэ 
үнэгэн – лисовин, эмэ үнэгэн – лиса. Лексема лисовин 
является общерусской, со значением: «Самец лисы; лис» 
[МАС, 2, 186].


По признаку «возраст» противопоставлены остальным 
лексемы үнэгэнэй хүбүүн – лисёнок = гүлгэн – щенок. 
Лексемы лисёнок и щенок являются общерусскими, 
имеют значения: лисёнок – «Детёныш лисицы» [МАС, 2, 
186]; щенок – «1. Детёныш собаки (а также волка, лисы 
и т.п.). 2. Прост. бран. О молодом, неопытном в каком-л. 
деле человеке, молокососе, мальчишке» [МАС, 4, 742]. В 
монгольских языках имеет тоже значение.


Ценность лисы определялась качеством меха, а 
именно, его окрасом. Таким образом, здесь наблюдается 
одновременная актуализация двух семантических при-
знаков – «ценность меха» и «окрас меха», на основании 
которых происходит наименование в следующей мини-
группе: үнэгэн – лиса // улаан үнгэтэй үнэгэн – ог-
нёвка = красновка = красная лиса / сиводушка / кре-
стовка : крестовик / хара үнгэтэй үнэгэн – чернобурка 
: чёрная лиса. Определяющий признак «окрас меха» за-
крепился формально в названиях, став основой наимено-
вания. ДП «ценность меха» закрепился на семантическом 
уровне, при этом мы наблюдаем последовательную гра-
дацию названий лисы по данному признаку. В наимено-
ваниях крестовка : крестовик основой наименования 
стал признак «характерный рисунок в виде креста».


Общерусскими являются следующие лексемы: ог-
нёвка – «2. Лисица с яркой красноватой шерстью» 
[МАС, 2, 585], чернобурка – «Черно-бурая лиса, а также 
мех этой лисы» [МАС, 4, 666], сиводушка – «Помесь 
черно-бурой и рыжей лисицы» [МАС, 4, 89].


Лексема крестовик имеет значение: «Паук с кресто-
образным рисунком из светлых пятен на спине» [МАС, 2, 
128].


Микрогруппа «Названия соболя».


Булган (ср. монг. булга, калм. булhн, стпмя. bulya)– 
соболь не менее ценный пушной зверь, чем лиса. Обще-
русское слово соболь имеет значение: «Пушной зверёк 
сем. куньих, с ценным мехом светло-коричневой или 
темно-бурой окраски, мех этого зверя» [МАС, 4, 170].


По ДП «пол» противопоставлены лексемы гэндэ (ср. 
монг. эрхэс, калм. гендн булhн, стпмя. erkis) – самец со-
боля и үлэгшэн булган (ср. монг. ɵлɵгчин булга, калм. 
ɵлгчн булhн, стпмя. ölügčin bulya) – самка соболя.


Микрогруппа «Названия горностая».


Лексема үен (ср. монг. үен (г), калм. үйн, стпмя. 
üyeng) – горностай.


Горностай является общерусской, имеет значение: 
«Пушной хищный зверёк сем. куньих, зимой белый с 
чёрным кончиком хвоста, а также очень ценный мех этого 
зверька» [МАС, 1, 335].


Микрогруппа «названия зайца».


Название зайца в бурятском языке представлены лек-
семами туулай (ср. монг. туулай, калм. туула, стпмя. 
taulai) – заяц-русак и шандаган, саган шандаган (ср. 
монг. чандага (н), калм. чиндhн, стпмя. čingday – a) – 
заяц-беляк. Заяц – «1. Небольшой пугливый зверёк от-
ряда грызунов, с длинными задними ногами и длинными 
ушами» [МАС, 1, 599].


По признаку «пол» противопоставлены эрэ туулай 
заяц и эмэ туулай зайчиха. Слово заяц используется для 
обозначения самца данного зверька. Лексема зайчиха – 
общерусская, имеет значение: «Самка зайца» [МАС, 1, 
524].


РВПг «Названия других пушных зверей с менее 
ценным мехом». В эту группу мы относим названия сле-
дующих животных: ондатра, выдра, белка, росомаха, 
тарбаган, суслик, рысь.


Халюун (ср. монг. халиу (н), калм. халюн, стпмя. qa-
liyu) выдра – «Хищное млекопитающее сем. куньих, с 
ценным мехом тёмно-бурого цвета, хорошо плавающее и 
питающееся рыбой, лягушками, а также мех этого живот-
ного» [МАС, 1, 253].


Хэрмэн (ср. монг. хэрэм, калм. кермн, стпмя. kerem) 
белка – «Небольшой пушной зверёк отряда грызунов, 
с большим пушистым хвостом, живущий на деревьях, а 
также мех этого зверька» [МАС, 1, 79].


Представляет большой интерес и заслуживает под-
держку предположение о том, что первая часть обще-
русского слова росомаха – зээгэн (ср. монг. зээх (эн), 
калм. зеегн, стпмя. jigeke) («Хищное млекопитающее 
сем. куньих, с ценным мехом, а также мех этого живот-
ного» [МАС, 3, 732]), рос- может быть из орс – названия 
похожего на медведя хищного зверя ursus, ставшего на-
учным термином: rosomacus, который сохраняет семан-
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тическую связь с общеиндоевропейским названием мед-
ведя. Следует подчеркнуть, что до раскопок в Новгороде 
(1951 г.) не было известно о том, что слово росомаха (с 
его совершенно непонятной второй частью) употребля-
лось уже в древнерусском языке. Оно отмечено в одной из 
берестяных грамот XIV–XI вв.: бъла росомуха.


Известно, также, что древние монголы так называли и 
собаку – зээгэн, дзэ. Ибо само название нохой «собака» 
было табуировано, поэтому вместо него в монгольских 
языках употреблялось слово jegen – племянник, которое 
восходит к древнетюркскому языку. В старомонгольском 
письменном языке данное слово имеет формы чжиген и 
джиге – «племянник по сестре», «сын сестры», которые 
превратились в зэгэ – собака.


Тарбаган (ср. монг. тарвага (н), калм. тарвhн, 
стпмя. tarbay – a) – общерусское слово, имеющее сле-
дующее значение: «Грызун рода сурков, обитающий в За-
байкалье, на Алтае, в Монголии, Северном Китае» [МАС, 
4, 340].


Данные животные играли, вероятно, менее важную 
роль в жизни монгольского народа в силу меньшей цен-
ности, меньшей популярности, редкости и др. причин. 
Этот факт нашёл своё отражение в языке. Мы не встре-
тили наименований по признакам «пол», «возраст», и 
другим признакам, имеющем, важное значение в других 
микрогруппах.


РВПг «Названия других животных». В данную группу 
нами выделены названия животных, играющих важную 
роль, но не выделяющихся по какому-либо отдельному ха-
рактерному признаку в особую группу. РВПг объединяет 
микрогруппы: 1. Название медведя. 2.Название волка. 3. 
Название оленя.


Микрогруппа «Название медведя»


Лексема медведь – общерусская – «Крупное хищное 
всеядное млекопитающее с большим грузным, покрытым 
густой шерстью телом и короткими ногами» [МАС, 2, 
242].


В бурятском языке обозначается словами баабгай, 
монг. баавгай; бартахи «разг.»; баахалдай «диал.»; хара 
гүрɵɵhэн «эвф.» – бурый медведь, досл. «черная ко-
суля»; таабай «дедушка», тайгын эзэн «эвф.» «хозяин 
тайги». [Санжина 2010, с. 32]. Можно полагать, что наи-
менование баабгай возникло из слияния двух слов – ба-
абай и абгай. Первое переводится как «отец», «предок», 
«праотец», «старший брат», «старшая сестра» (диал.). 
Под абгай понимается «старшая сестра», «жена стар-
шего брата», «старший брат» (диал.). Также, говоря 
о медведе часто используют эпитеты, например, «мо-
гучий дядя» хүсэтэй абага (нагаса, хуряаха), «одетый 
в доху» даха хубсаhатай, «дедушка в дохе» дахатай 
үбгэн аба (үбгэн эсэгэ, нагаса аба, үбгэжɵɵл), «мать-
отец» эхэ – эсэгэ (аба, баабай) и т.д.


Для номинации медведя используется еще лексема 
гүрɵɵhэн (бур.) В зависимости от зоологического вида 


выделяют хара гүрɵɵhэн (букв. черный медведь) или са-
гаан гүрɵɵhэн (букв. белый медведь). Можно предполо-
жить, что такое наименование возникло как производное 
от обобщающего термина ан гүрɵɵл «дикие звери».


С древнейшего времени славяне называют этого хищ-
ника иносказательно: едящий мед, медоед, любитель 
меда: рус. медведь, укр. медмiдь, слов. medved, чеш. 
medvěd. В Сибири запретным считалось слово мед-
ведь. Вместо него говорили зверь, хозяин, бурый. Срав. 
нем. bero>bär, собственно: бурый. Следует упомянуть о 
другом, хотя и межславянском, но малоупотребительном 
наименовании медведя. Срав: старослав. мечькъ – мед-
ведь, мечька – медведица, болг. мечха – медведь (мед-
ведица); серб. мечха – медведица, мече – медвежонок; в 
белорусском языке оно отмечено в форме меха – медведь.


По ДП «пол» противопоставлены медведь – самец, 
секач – эрэ баабгай (ср. монг. эр баавгай, калм. эр аю, 
стпмяз. er – e bayabayai) и медведица – эмэ баабгай (ср. 
монг. эм баавгай, калм. эм аю, стпмяз. em-e bayabayai). 
Секач – общерусское слово, имеет одно из значений: 
«Название взрослых самцов с клыками (кабана и мор-
ского котика» [МАС, 4, 70]. Медведица – общерусское 
слово имеет значение: «Самка медведя» [МАС, 2, 242].


ДП «возраст» реализуется в парадигме: баабгайн 
хүбүүн (ср. монг. бамбарууш, калм. аюн хɵбүн, стпмяз. 
bambursi) – медвежонок / буруу (ср. монг. бяруу баа-
вгай, калм. аю, стпмяз. birayu, bayabayai) – второгодок 
: хашараг баабгай (ср. монг. хашраг баавгай, калм. аю, 
стпмяз. qasiray bayabayai) – двухлеток. В данной пар-
дигме мы также наблюдаем последовательную градацию 
названий животного по признаку «возраст». Родовое по-
нятие передает лексема медвежонок.


Медвежонок – общерусское слово – «Детёныш мед-
ведя» [МАС, 2, 242]. Второгодок : двухлеток – мед-
вежонок второго года жизни. Двухлеток– общерусское 
слово, имеет значение: «Разг. Кто-либо в возрасте двух 
лет» [МАС, 1, 373].


По ДП «исконное или приобретённое свойство» мед-
ведя, который не залёг вовремя в спячку, назывют шатун. 
Лексема шатун общерусская, имеет значение: «Охот. 
Медведь, который осенью не залёг вовремя в берлогу и 
зимой бродит по лесу» [МАС, 4, 704].


По ДП «характер питания» медведя называют: за-
гаhаша баабгай – рыбный медведь : загаhашан – 
рыбник / хадын баабгай –горный медведь = жэмэс 
эдидэг = ягодник / малша баабгай – скотник.


Загаhаша баабгай – рыбный медведь : загаhашан – 
рыбник – медведь, питающийся рыбой. В литературном 
языке присутствует слово, соотносимое по форме вари-
анту рыбник, которое имеет значение: «1. Специалист по 
рыбоводству, рыболовству, работник рыбных промыслов. 
2. Пирог с рыбой» [МАС, 3, 744].


Хадын баабгай – горный медведь = жэмэс эдидэг – 
ягодник – медведь, питающийся ягодой. Лексема ягодник 
является общерусской, имеет значения: «1. Место, где 
растут, выращиваются ягодные растения. 2. Ягодный куст, 
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ягодное растение. 3. Разг. Тот, кто собирает или любит 
собирать ягоды» [МАС, 4, 778]. В бурятском языке слово 
развило собственно диалектное значение: «Питающийся 
ягодой (о животных, птицах). Наименование горный мед-
ведь является диалектным.


Малша баабгай – скотник – медведь, задирающий 
скот. Лексема общерусская, имеет значения: «1. Ра-
ботник, ухаживающий за скотом. 2. Разг. Помещение для 
скота; скотный двор» [МАС, 4, 119]. В бурятском языке 
имеет иное семантическое наполнение, употребляясь в 
собственно диалетном значении.


Микрогруппа «Названия волка»


Известно, что начиная с каменного века, образ волка 
(«хищное животное сем псовых, обычно серой окраски, 
родственное собаке» [МАС, 1, 204]) шоно (ср. монг. 
чоно, калм. чон, стпмяз. činu-a) в традиционных верова-
ниях разных народов, в том числе и монголоязычных зани-
мает важное место. У монгольских народов существовало 
табу сээр, запрещающие называть почитаемых диких 
животных,в частности волка, поэтому в речи употреблялись 
другие слова вместо прямого названия данного зверя. Это 
своего рода магический запрет, чтобы удача не отверну-
лась и возникла она, очевидно, из элементарных мер пре-
досторожности на охоте.


Следует подчеркнуть, что лексема шоно (бур.), чоно 
(монг.), чон (калм.) – волк является общемонгольской. В 
качестве табу используются следующие названия хээрын 
нохой «степная собака», тэнгэриин нохой «небесная 
собака», hүүлтэ «хвостатый», нооhон толгой «шерстяная 
голова», хүдɵɵгэй таабай «степной дедушка», нагаса 
«дядя», алтан араата «с золотыми клыками», хүхэ шоно 
«серый волк».


Как известно, в русском языке волк др.-рус. вълкъ, 
ст.-слав. влькъ, вълък, первоначально имело значение 
«растерзающий». Другим вариантом происхождения 
слова волк считается его связь с глаголом волочить, так 
как волк буквально «уволакивал» домашний скот. С ми-
фологической точки зрения в славянской культуре волка 
связывают с собакой, при этом сам волк у многих народов 
ассоциировался с войной. Наблюдается сходство со сло-
вами «валять», «валить», «волна». Также слово волна 
неслучайно находится в списке родственных, так как его 
обозначение может использоваться не только к водяному 
валу, но и к шерсти [волка]. В слове присутствует корень 
«uel», которое переводится как «щипать, дергать, рвать».


По ДП «пол» противопоставлены: эрэ шоно (ср. монг. 
эр чоно, калм. эр чон, стпмяз. er–e činu – a) – волк – 
самец и эмэ шоно (ср. монг. эм чоно, калм. эм чон, 
стпмяз. em-e činu – a) – волчица. Волчица – общерус-
ское слово – «самка волка» [МАС, 1, 252].


ДП «возраст» актуализируется в лексеме гүлгэн (ср. 
монг. чонын гɵлɵг, бэлтрэг, калм. белтрг, чонын гɵлɵг, 
чонын кичг, стпмяз. činu–a–yin gölüge, belterge) – 
волчонок.


По ДП «исконное или приобретённое состояние» от-
бившегося от стаи волка называют одиночка. Лексема 
общерусская имеет значение: «тот, кто находится где-
либо один, не вместе с другими, кто отделился, отстал и 
т.п. от других» [МАС, 2, 593].


Микрогруппа «Названия оленя»


Родовым наименование в данной микрогруппе является 
слово оро – олень («крупное жвачное млекопитающее 
сем. оленей с широкоми лоптообразными рогами у 
самцов» [МАС, 2, 201]). Лексемы олень, лань и лось надо 
полагать, происходят от одного индоевропейского корня 
el: ol: jелень, олень, олсь. Последние две праформы 
предполагаются, но они не зарегистрированы в живых 
славянских языках. В слове же олень начальное о не 
обязательно из общеславянского jелень: срав. латыш. 
alnis – олень и лось при литературном elnis., срав. литов. 
elne и alne – лань из олнь.


Следует подчеркнуть, что в русском языке используется 
ещё лексема сохатый (лось). Слова на – атый составляют 
своеобразную группу в данном языке: хвостатый зверь – 
зверь с хвостом, горбатый – с горбом, сохатый – это 
зверь с сохой или с большой сохой. Соха – это сельско-
хозяйственное орудие, которым раньше пахали землю. И 
сейчас лемех, или часть плуга, подрезающая снизу пласт 
земли, называется сошником. Древнейшая соха представ-
ляла собой большой развилистый сук или ветвь дерева. 
Один конец сохи заострялся и обжигался для большей 
прочности на огне. Позднее на него стали насаживать ме-
таллический наконечник. Таким образом, лось был назван 
сохатым, – за его ветвистые, разлапистые рога.


В мифологической картине мира олень нередко изо-
бражается пасущимся у ствола мирового древа; воз-
можно, это обусловлено ассоциацией оленьих рогов с 
ветвями. Олень, как известно, обычно выступает олицет-
ворением красоты, грации, быстроты в культуре русского 
и других славянских народов.


Итак, в бурятском языке олень обозначается лексемой 
оро. Оро үсхэбэрилгэ или үдхэлгэ – оленеводство, оро 
үдхэгшэ – оленевод, оро унаа – олень как средство пе-
редвижения. Ортон – люди занимающиеся оленевод-
ством.


По ДП «пол» в данной группе противопоставлены 
этээр – бык – производитель (ср. монг., этээр, калм. -) 
и эмэ сагаан – взрослая самка оленя (ср. монг. эм цаа, 
ɵлɵгчин, калм. эм ца).


Лексема инзаган (козленок) оленёнок до года (ср. 
монг. ил, бугын тугал, янзага, калм. ил) противопо-
ставлена остальным по признаку «возраст». Также за-
фиксированы следующие различия по половозрастным 
признакам:


Басаган инзаган – телочка до года (ср. монг. басган 
янзага, калм. -);


Зари инзаган – бычок до года (ср. монг. зарь – ка-
стрированный северный олень, калм. -);
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даспаан – телка до двух лет (ср. монг. дасван, 
калм. -);


шүдэлэн (г) – трехлетний бычок (ср. монг. шүдлэн, 
калм. шүдлсн);


гунжан – телка оленя по третьему году (ср. монг. 
гунж (ин), калм. hунжн);


хизаалан – бык олень от трех до четырех лет (ср. монг. 
хязаалан – четырехгодовалое домашнее животное, калм. 
туулн);


hоёолон – бык от четырёх до пяти лет (ср. монг. 
соёолон, калм. сойалн).


В результате анализа материала мы можем конста-
тировать, что внутри микрогрупп, образуемых назва-
ниями животных одного вида, наблюдается сеть оппо-
зиций привативного и эквиполентного характера. Каждая 


подобная микрогруппа представляет собой относительно 
замкнутую микроситему, которая связана с другими та-
кими же микроструктурами через общее родовое наиме-
нование. Объединяясь, таким образом, все эти микроси-
стемы в совокупности составляют единую структуру.


Словесными оппозициями, стремящимися охватить 
всю систему, являются оппозиции по признакам «пол» 
и «возраст». В результате наблюдений над фактическим 
материалом, мы пришли к выводу, что наименования по 
данным признакам могут быть как самостоятельными лек-
семами, так и производными от названий основного вида. 
Противопоставления по данным ДП наблюдаются не на 
всех участках системы, что объясняется, на наш взгляд, 
внеязыковыми причинами, а именно, степенью важности 
животного в жизни монгольского народа.
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Субстантивное предложное словосочетание с предлогом in  
в современной теоретической литературе


Калинина Любовь Владимировна, преподаватель
Самарский государственный технический университет


Современное состояние синтаксических исследований 
характеризуется постоянно возрастающим интересом 


к изучению речевых произведений.
Одним из наиболее значимых достижений совре-


менных исследователей является развитие положения о 
том, что словосочетание представляет собой предельную 
единицу речи, которая диалектически связана со словом и 
с предложением [1, с. 40–42].


Исследования, проведенные в области словосочетания, 
показали, что проблема изучения данной синтаксической 
единицы чрезвычайно многопланова, поэтому возмож-
ность однозначных решений по поводу статуса словосо-
четания в современной речеведческой науке ограничена.


Проблема словосочетаний остро стоит не только в рус-
ском, но и в английском языке, синтаксическая система 


которого характеризуется наличием ряда активных про-
цессов в развитии как структуры предложения, так и 
структуры словосочетания. Эти процессы тесно перепле-
таются и постоянно взаимодействуют, как и любые факты 
в языке, имеющем системный характер.


Так, в результате последних исследований, прове-
денных в области синтаксиса, было обосновано поло-
жение рассматривать в качестве основной синтаксиче-
ской единицы не предложение, как это делалось раньше, а 
сверхфразовое единство [2], так как в реальной речи люди 
обычно говорят не отдельными предложениями, а ком-
плексами предложений. Следовательно, потенциальным 
минимумом высказывания является уже не слово, а сло-
восочетание, так как сверхфразовое единство – это сово-
купность словосочетаний, а не слов.
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Таким образом, данные выводы ставят словосочетание 
уже на принципиально новый, более высокий, уровень ис-
следования и доказывают важность этой синтаксической 
единицы в науке о построении речи.


В отечественном языкознании линейная последова-
тельность N + in + N традиционно описывается как атри-
бутивное словосочетание с определением в постпозиции 
[3, с. 30].


Однако это определение основано исключительно на 
языковых характеристиках конструкции, а не наблюде-
ниях, сделанных в ходе исследования речи.


О недостаточной изученности субстантивного пред-
ложного словосочетания свидетельствует анализ лекси-
кографических источников. Описание этой конструкции 
основано на представлениях о многозначности предлога 
in, причем семантическая значимость последнего нередко 
преувеличена, ему приписываются различные значения, 
исходя из лексического наполнения формулы. Обращает 
на себя внимание тот факт, что не разграничиваются сво-
бодное и фразеологически связанное употребление пред-
лога.


Все это свидетельствует об актуальности и значимости 
изучения речевой реализации конструкции N + in + N.


Как показали исследования, данный тип словосоче-
тания является довольно частотным и продуктивным для 
современного английского языка (количество словосоче-
таний типа N + in + N составляет 3–4 примера на стра-
ницу текста).


Однако в современной теоретической литературе све-
дения о конструкции N + in + N очень разрозненные и от-
дельно эта модель подробно не рассматривалась.


Важным конструктивным элементом данного постро-
ения является предлог in.


Необходимо заметить, что служебные слова в совре-
менном английском языке играют особо важную роль в 
связи с относительной неразвитостью системы словоиз-
менения, и являются одним из основных средств соеди-
нения слов в речи.


Предлоги используются как связующие слова внутри 
словосочетания и предложения. В функциональном отно-
шении они подобны падежным флексиям русского языка 
и служат для обозначения связи между предметом и пред-
метом, предметом и признаком, предметом и процессом.


Предлог выражает грамматическое значение зависи-
мости: вводимое предлогом слово является зависимым 
компонентом конструкции.


Так как предлог является связующим словом, он, сле-
довательно, имеет определенное лексическое значение.


Связующий компонент рассматриваемой конструкции, 
предлог in, является одним из 9 самых употребительных 
предлогов в английском языке [4, с. 254] и наиболее рас-
пространенным предлогом в субстантивных фразеологи-
ческих единицах [5, с. 255].


Словари дают различные значения, передаваемые 
in как предлогом (in также может выступать в роли на-
речия – in and out «снаружи и внутри», существитель-


ного – ins and outs «все ходы и выходы»; «детали и под-
робности» и прилагательного – the in door «внутренняя 
дверь», the in word «модное словечко»).


Наибольшее количество значений и случаев употре-
бления предлога in (21) дает Longman Dictionary of Lan-
guage and Culture (с. 665). Из них только 8 иллюстри-
руются рассматриваемой в данном исследовании моделью 
словосочетания N + in + N. К этим значениям и случаям 
употребления относятся:


1) пространственное значение. При этом предлог in 
указывает на нахождение внутри или в пределах чего-
либо (cows in a field);


2) предлог in употребляется с названиями стран, го-
родов, морей и т.д. (an island in the Atlantic);


3) указывает на часть целого (a character in a story, an 
interesting article in today’s newspaper, the people in this 
photograph);


4) указывает на род деятельности или должность (a 
university degree in history);


5) употребляется в оборотах, указывающих на внешнее 
оформление, одежду, обувь и т.д. (a girl in red/ in fur coat, 
a man in armour/ in uniform);


6) указывает на соотношение двух величин (to pay a 
tax of 40p in the pound; One child in twenty suffers from 
this disease);


7) указывает на отношение длины и ширины (10 feet in 
length/ in depth);


8) используется при описании или наименовании кого-
либо или чего-либо (unusual ability in such a young 
child).


Как видно из приведенного иллюстративного мате-
риала, словосочетания с предлогом in отражают как лек-
сические значения самого предлога (1), так и отношения 
между сочетающимися понятиями (3, 5). Не разграни-
чиваются свободные (1, 8) и фразеологически обуслов-
ленные сочетания слов, причем в одних случаях предлог 
более связан с грамматически ведущим компонентом (4, 
8), в других – с грамматически зависимым (5, 7). Встре-
чаются как распространенные словосочетания (3, 6, 8), 
так и отражающие модель N + in +N (1, 2) и целые пред-
ложения (6).


В «Новом англо-русском словаре» под ред. В.К. 
Мюллера (с. 362) мы находим еще два случая употре-
бления предлога in, проиллюстрированных словосочета-
нием типа N + in + N:


1) предлог in употребляется в оборотах, указывающих 
на материал, из которого что-либо сделано или делается 
(a statue in marble);


2) предлог выражает отношение существительного к 
его определению (the latest thing in electronics; a lecture 
in anatomy).


Здесь мы видим фразеологически обусловленное со-
четание слов (1), а также словосочетания, отражающие 
грамматическое значение предлога in (2).


Иллюстрируя различные значения предлога in, соста-
вители словарей (как отечественные, так и зарубежные) 
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чаще всего используют глагольные словосочетания типа 
V + in + N (to arrive in a country, to put something in 
one’s pocket – значение вхождения или внесения в пре-
делы или внутрь чего-либо, проникновения в какую-либо 
среду). Либо используются так называемые «in-phrases» 
(in the evening, in an hour – временное значение; in debt, 
in the rain, in the dark – предлог указывает на условия, 
окружающую обстановку или иные обстоятельства, со-
путствующие действию; и т.д.).


Встречаются также такие типы словосочетаний как 
Adj. + in + N (blind in one eye – предлог указывает на 
физическое состояние человека; rich in quality – выра-
жает отношение существительного к его определению) и 
Part. + in + N (dressed in silk – предлог указывает на 
внешнее оформление, в данном случае на одежду; printed 
in red – предлог используется в обороте, указывающем 
на материал, из которого сделано что-либо).


Одним из признаков активности употребления той или 
иной лексической единицы в речи можно считать количе-
ство устойчивых словосочетаний (set expressions), наряду 
с идиомами и фразеологическими единицами, в которых 
данная лексическая единица присутствует.


В этом отношении у составителей словарей также нет 
большого согласия. Иностранные издания (Longman Dic-
tionary of Contemporary English, Longman Dictionary of 
Language and Culture и др.) ограничиваются лишь двумя 
устойчивыми словосочетаниями: in all – together, as the 
total и in that – because.


Помимо этих устойчивых словосочетаний в «Новом 
англо-русском словаре» представлены еще три (in op-
position – против, вопреки; in so much that – настолько, 
что; he has it in him – он способен на это), а в «Большом 
англо-русском словаре» под ред. И.П. Гальперина (c. 
698) мы находим еще 16 (in case – если, in fact – на 
самом деле, in general – в общем, in question – обсу-
ждаемый, in the end – в конце концов, in use – в употре-
блении и др.).


Все приведенные выше словосочетания обладают свя-
занностью предлога с существительным. В зарубежной 
лингвистике такого рода построения обычно определя-
ются как «in-phrase», которая выступает в предложении 
для модификации как существительного, так и глагола [7].


Приведенный материал показывает, что предлог вы-
ступает полисемантичным словом, разнообразные зна-
чения которого представлены как коллокационно об-
условленные. Однако если внимательно рассмотреть 
материал словарей, то можно убедиться, что в разных 
случаях употребления семантика слова «in», как таковая, 
не изменяется. Предлог является лишь связующим сред-
ством, и только сами значения сочетающихся слов указы-
вают на отношения пространственные, временные, соот-
ношения величин и т.д.


Подобное описание предлога in дано также и в грам-
матических справочниках. Так, в справочнике «Preposi-
tions Illustrated» посвященная данному слову статья со-
держит 9 случаев употребления предлога in и раскрывает 


его пространственное (in the ocean) и временное (in 1969, 
in April) значение, указывает на употребление предлога 
в оборотах, описывающих эмоциональное (in sorrow, in 
confusion) или физическое состояние человека (in a 
hurry), виды деятельности (in politics) или организации 
(in alphabetical order), внешнее оформление (in rags), 
средства передвижения (in a limousine) [8, с. 19–21].


Подобным образом предлог in описан и в отечест-
венных справочниках [6].


Необходимо заметить, что в данных пособиях, как и в 
словарях, не разграничиваются разные структурные типы 
словосочетаний с предлогом in: субстантивные, адъек-
тивные и глагольные конструкции.


Помимо лексикографических источников, содержащих 
конструкцию N + in + N в качестве иллюстрации значений 
предлога, нами был проведен анализ практических и тео-
ретических учебников по грамматике английского языка.


Оказалось, что данные источники в основном указы-
вают на обозначение предлогом in «места» со значением 
в, «времени» со значением в, через, в течение, «образа 
действия» и «направления». Например: in the box; in 
May, in a week; in a workmanlike manner; to go in the 
room [7, с. 144–148; 9, 10].


Р. Кверк указывает также на метафорическое исполь-
зование предлогов места. В таких случаях предлог прио-
бретает абстрактное значение. Он также рассматривает 
стадии расширения метафорического значения на следу-
ющих примерах:


1) in shallow water (предлог использован в буквальном 
значении);


2) in deep water (метафора = in trouble);
3) in difficulties (предлог использован в метафориче-


ском смысле);
4) in a spot (i.e. in a difficult situation – предлог и су-


ществительное использованы в метафорическом смысле) 
[7, с. 143].


Эти же источники выделяют и in-phrase (in + N, in 
+ Adj., in + Adj. + N), которая является основой многих 
устойчивых словосочетаний (in the evening, in conclu-
sion, in a loud voice, in full, etc.) со значением времени, 
образа действия, места [7, с. 144; 9, с. 332].


Некоторые работы включают список устойчивых сло-
восочетаний, в которых употребление предлога in явля-
ется коллокационно обусловленным. Эти словосочетания 
строятся по моделям V + in, Part. + in (to arrive in, to end 
in, to believe in, to result in, dressed in, etc.) [11].


Для исследований зарубежных авторов характерно 
то, что рассматривая синтаксические функции сущест-
вительных с предлогом in или in-phrase, они проводят 
анализ этой структуры в самых разных морфосинтаксиче-
ских моделях: субстантивных, адъективных, глагольных.


П. Берд и Б. Бенсон делают вывод о том, что для суб-
стантивных словосочетаний самой характерной является 
определительная функция грамматически зависимого 
компонента (a book about history). При этом все англий-
ские предлоги могут быть использованы с этой целью, в 
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то время как при глаголе или прилагательном in-phrase 
может выступать в качестве обстоятельства (adverb) или 
дополнения (complement), например: He studies in the li-
brary [12].


Р.А. Якобс, подробно разбирая структуру именной 
фразы, указывает на то, что предложная фраза может вы-
ступать как в функции дополнения (the news of her mar-
riage), так и в функции определения (the man in the iron 
mask) [13].


Б. Азар не рассматривает субстантивные словосо-
четания с предлогом in, а акцентирует свое внимание 
на адъективных и глагольных сочетаниях как самых ти-
пичных для этого предлога [11].


Коллигационная модель N + in + N не рассматри-
вается отдельно ни в практических, ни в теоретических 
учебниках по грамматике английского языка.


Данная конструкция упоминается В.В. Бурлаковой, 
которая характеризует предлог in как вводящий постпо-
зитивный атрибут и передающий различные семантиче-
ские отношения. В частности, она отмечает то, что предлог 
in может передавать характеристику по локальному при-
знаку (a doctor in Singapore; work in the shops), но осо-
бенно характерным для этого предлога, по ее мнению, яв-
ляется передача значения пространства (a plant in the 
window). Помимо этого он может давать характеристику 
по профессии (a university degree in history), одежде (a 
girl in white), указывать на объект, являющийся пред-
метом стремления (ventures in oil) [3, с. 31].


Профессор В.П. Аракин также уделяет внимание сло-
восочетанию типа N + in + N. Он указывает на то, что 


«…стержневой компонент словосочетания обозначает 
предмет, находящийся в определительных пространст-
венных отношениях к зависимому». Он также выделяет 
ряд лексико-семантических моделей, широко распростра-
ненных в речи, и передающих значения «места»: предмет 


– место (the pond in the park), действие – место его со-
вершения (the anger in her voice), лицо – его состояние/ 
положение (a clerk in a firm) « [14, с. 156].


Как видно из выше приведенного анализа лингвисти-
ческой литературы большое внимание уделено описанию 
предлога in, значения которого в основном рассматрива-
ются на коллигационной модели V + in + N, хотя пред-
ставлены также модели N + in + N, Part. + in + N, фраза 
in + N, устойчивые словосочетания типа V + in, Part. + in.


Самыми характерными для предлога in являются зна-
чения пространства, времени, места, образа действия; 
он употребляется в оборотах, указывающих на условия, 
окружающую обстановку; физическое или душевное со-
стояние человека; на материал, из которого что-либо сде-
лано или с помощью которого делается; в оборотах, ука-
зывающих на внешнее оформление и т.д.


Однако, сама коллигационная модель N + in + N мало 
представлена в теоретической литературе и вообще не 
рассматривается в практических учебниках по англий-
скому языку, несмотря на то, что данный тип построения 
является достаточно частотным и продуктивным в речи. 
Поэтому наше обращение к субстантивному словосоче-
танию с предлогом in имеет своей целью частично вос-
полнить данный пробел и представляет актуальность для 
дальнейшего исследования.
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Одной из центральных в философии и одной из самых 
значимых в сознании человека признается категория 


качества, являющаяся объектом исследования в данной 
статье.


В философской литературе качество определяется как 
«неотделимая от бытия объекта его существенная опреде-
ленность, благодаря которой он является именно этим, а 
не иным объектом» [13, с. 255].


Классическое определение и описание категории ка-
чества находим у Аристотеля: устойчивые свойства, вро-
жденные способности, претерпеваемые свойства и состо-
яния, «пассивные качества» предмета. Древнегреческий 
философ определяет эту категорию как «то, благодаря 
чему предметы называются такими-то», различая четыре 
разновидности качества: устойчивое, преходящее, пре-
терпеваемое и качество-очертание [1, с. 72].


Первая и вторая разновидности рассматриваются как 
две стороны одного вида качества: «Под одним видом ка-
чества будем разуметь устойчивые и преходящие свойства. 
В то время как преходящими свойствами или состояниями 
называются такие качества, которые легко поддаются ко-
лебаниям и быстро изменяются, каковы, например, тепло 
и холод, болезнь и здоровье, ...становясь из теплого хо-
лодным или из здорового больным. Третья разновидность 
качества – претерпеваемые, коими являются: сладость, 
горечь, смуглость, белизна, чернота. Каждое из пере-
численных качеств оказывает некоторое воздействие на 
(внешние) чувства: от сладости воздействие испытывает 
вкус, а от тепла – осязание, и сходным образом остальные 
(такого рода) качества». К четвертому виду качеств Ари-
стотель относит «очертания и имеющийся у каждой (вещи) 
внешний облик и, кроме того, прямизна и кривизна и тому 
подобное. По таким качествам (точнее, состояниям) «вещь 
называют такой-то и такой-то благодаря тому, что она тре-
угольная или четырехугольная, или благодаря тому, что она 
прямая или кривая, и равным образом по внешнему облику 
что-то называют таким-то и таким-то» [1, с. 72–74].


Гегель называет качеством сущую определенность 
предмета [7, с. 170]. Он определяет качество как логиче-
скую категорию, лежащую в основе познания мира. Дру-
гими словами, познание качественных характеристик 
объекта означает и познание сущности объекта. Таким 
образом, понятийная категория качества есть фундамен-
тальная гносеологическая категория, отражающая про-
цесс познания человеком мира вещей и его описания в ка-
тегориальных терминах. З.М. Цунанова верно подмечает, 
что философское понятие качества намного уже языко-
вого понимания этой категории: «Изменение качества 
приводит к исчезновению объекта в его прежнем пони-
мании и появлению качественно нового объекта. У языка 


иная логика. В нем определяющую, главную роль играет 
синтаксическая функция» [14, c.165].


В философском понимании качество есть «сущест-
венная определенность» предмета, а в языке качест-
венный признак отделяется от предмета, существует вне 
его и может присваиваться другому, схожему объекту, 
объединяя одни предметы в общие классы и отделяя их от 
предметов других классов.


И.С. Тимофеев дает рассматриваемой категории следу-
ющее определение: «Качество в методологическом плане 
есть определенность предмета познания, устанавливаемая 
в отношениях тождества и различия с другими предметами, 
при целостном рассмотрении признаков» [12, c.18].


Эволюция формирования понятийной категории ка-
чества находит отражение в языке. Первоначально пред-
ставления о качестве носили чувственно-предметный 
характер, об этом говорит В.В. Ильин [9, с. 21]. Каче-
ство представлялось через чувственно воспринимаемый 
объект реальности, обозначаемый в языке тем или иным 
понятием, именем. Так, твердость выражалась через 
сравнение с камнем. Понятия «твердый» и «камень» не 
разделялись. Первобытный человек мыслил предмет и 
его признак в неразрывном единстве, имя предмета обо-
значало не только субстанцию, но и ее свойство. По-
добная тенденция сохранилась до сих пор, и составляет 
базис для процессов метафоризации: «холодный» и «лед», 
«бледный» и «смерть».


О генетическом родстве имени существительного и 
имени прилагательного говорит, в частности, А.А. По-
тебня: «различие между существительным и прилага-
тельным неисконно. Прилагательные возникли из суще-
ствительных, то есть, было время, оставившее в разных 
индоевропейских языках более или менее явственные 
следы и данные, когда свойство мыслилось только пред-
метно, только как вещь» [цит. по 8, с. 60–61].


Другие ученые, например Я. Гримм, В.З. Панфилов 
высказывались о первоначальном синкретизме имени и 
его дальнейшей дифференциации, когда имя существи-
тельное стало обозначать общее понятие о предмете, а 
за именем прилагательным закрепилось обозначение ка-
кого-то одного признака предмета [11, с. 14–15].


Понятие качества в большинстве языков выражается, 
в первую очередь, семантикой имени прилагательного. Его 
основной синтаксической функцией является «синтакси-
ческая функция признака» [4, с. 150]. При этом прилага-
тельное может употребляться атрибутивно и/или преди-
кативно. Атрибут призван обозначать какой-либо признак 
предмета, т.е. «выражает не свой собственный признак, 
а признак другого имени» [10, с. 148]. Атрибут обнару-
живает тесную связь непосредственно с тем именем, ко-
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торое он определяет, и зависим от него, но при этом про-
являет определенную свободу по отношению к структуре 
предложения в целом. Если атрибут имеет целью актуа-
лизацию виртуального понятия об объекте, то в функции 
атрибутивного определения чаще всего будут встречаться 
относительно устойчивые признаки предмета (величина, 
форма, цвет, количество и т.д.), нежели изменчивые при-
знаки (положение объекта в пространстве, его переме-
щения, движения и т.д.).


Другими словами, атрибут характеризует природную 
сущность объекта, в то время как пространственно-вре-
менные его характеристики раскрываются с помощью 
предиката. Заметим, что некоторые субстанциональные 
значения равно как и семантические особенности при-
лагательных, ограничены с точки зрения их способности 
сочетаться или выполнять функцию атрибута либо пре-
диката, например, предикативное употребление прилага-
тельных hot и cold с одушевленными существительными: 
The crowd of her fans grew hot/ Толпа ее поклонников раз-
горячилась, The audience was rather cold/ Публика была 
достаточно холодна, но не hot fans, и их атрибутивное упо-
требление с неодушевленными существительными: hot 
season/ жаркий сезон, cold day/ холодный день.


Понятие качества очень близко по своему содержанию 
категории оценочности. Однако, как справедливо заме-
чает Е.М. Вольф, «в естественном языке оценочные вы-
ражения в собственном смысле слова, соответствующие 
аксиологическим в логике, составляют лишь частный 
случай от более широкого класса семантических единиц, 
которые можно назвать квалификативными» [6, с. 392].


Таким образом, считаем целесообразным проанали-
зировать основные стадии становления представлений о 
прилагательном как о части речи, выражающей качество, 
свойство, следовательно, оценку в той или иной форме.


В языкознании античного периода имя прилагательное 
не выделялось как часть речи, хотя наблюдались первые 
попытки свести отдельные слова к имени прилагатель-
ному в современной трактовке. Впервые термин «имя» 
как полноправный обоснованный многочисленными до-
казательными рассуждениями, логико-лингвистический 
термин встречаем у Аристотеля: «Имя есть такое звуко-
сочетание с условленным значением безотносительно ко 
времени, ни одна часть которого отдельно от другого ни-
чего не означает» [1, с. 93].


Термина «прилагательное» у Аристотеля, естественно, 
ещё нет, но им вводится понятие «производное имя», ко-
торое, на наш взгляд, есть не что иное, как относительное 
прилагательное: «А то, из чего как из своей материи нечто 
возникает, обозначают, когда оно возникло, не ее именем, 
а именем, производным от нее; например, изваяние назы-
вают не камнем, а каменным ...» [2, с. 200]. Аналогично 
автор рассуждает относительно изделий/ предметов из 
дерева, меди и т.д., называя их деревянными и медными, 
что, в свою очередь, подтверждает гипотезу о том, что за-
рождение имени прилагательного имеет глубокие корни, 
восходящие к периоду античности.


Первое упоминание части речи «прилагательное» от-
мечено в универсальной «Грамматике Пор-Рояля», со-
гласно которой оно обозначает объекты мысли, т.е. свой-
ства вещей, именуемые «акциденциями» [3, с. 376]. 
Акциденции «прилагались» к именам существительным, 
что и объясняет появление термина «прилагательное».


В русской грамматике прилагательное всегда занимало 
особую нишу, поскольку его морфологические, функцио-
нальные характеристики были ярко выражены.


Наиболее весомый вклад в рассмотрение вопроса о 
соотношении понятия «качество» и части речи «прила-
гательное» внесли ученые Московской школы. В част-
ности, ими были определены три класса прилагательных: 
качественные, относительные и притяжательные, а также 
установлены их функции в предложении и этимология.


У одного из представителей Московской школы, 
А.А. Шахматова, находим следующую трактовку: «прила-
гательное – это та часть речи, которая включает в себе 
слова, определяющие существительные и являющиеся 
названиями свойств, качеств, отношений в их сочетании 
с названиями субстанций, причем под отношениями раз-
умеются те, которые вытекают из существа, из природы 
самих субстанций» [15, с. 112].


Рассматривая языкознание советского периода, не-
обходимо упомянуть точку зрения В.В. Виноградова, со-
гласно которой: «имя прилагательное – это граммати-
ческая категория, формирующая и объединяющая слова, 
которые означают признак предмета (качественный, от-
носительный или указательно-определительный) и ко-
торые являются определяющими имена существительные 
и обычно согласуемые с ними в роде, числе и падеже ча-
стями речи. Семантической основой имени прилагатель-
ного является понятие качества» [5, с. 157].


В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» 
прилагательное есть «лексико-семантический класс пре-
дикатных слов, обозначающих непроцессуальный при-
знак (свойство) предмета, события или другого признака, 
обозначенного именем» [16, с. 397].


Анализируя эти определения, лингвист сталкивается 
с рядом трудностей, поскольку представляется сложным 
точно определить значение, форму и функцию тех лекси-
ческих единиц, которых принято считать именем прилага-
тельным.


Что же касается прилагательного в английском языке, 
являющегося аналитическим по сути, утверждение о том, 
что оно (имя прилагательное) согласуется с определя-
емым существительным в роде, числе и падеже не имеет 
смысла, поскольку утрата категорий рода и падежа у су-
ществительного неизбежно привели к их исчезновению и 
у прилагательного.


Статус прилагательного как части речи неоднозначен, 
поскольку его положение не носит ярко выраженный ха-
рактер в сравнении с четко противопоставленными именем 
существительным (субстантивом) и глаголом (предикатом), 
которые называют предмет и определяют его действие. 
Прилагательное, в свою очередь, выступает либо модифи-
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катором, относясь к существительному, либо функциони-
рует в виде предикатива (именной части сказуемого).


Говоря о категории качества, сделаем оговорку о том, 
что само по себе «качество» является универсальным 
применительно ко всем языкам, но его осмысление про-
исходит по-разному. Изначально качество семантически 
отражает нейтральный признак, например, white snow/ 
белый снег или red rose/ красная роза. В данном контексте 
прилагательные white/ белый и red/ красный рассматри-
ваются нами как определенная характеристика, обуслов-
ленная естественным природным фактором, в подобной 
ситуации человек выступает простым обывателем, не 
влияя на ход событий. При этом, добавив субъективную 
составляющую, представляющую собой проекцию вкусов, 
эмоций, восприятия и др. относительно того или иного 
предмета или явления, мы заметим, что качество может 
иметь положительный и/ или отрицательный оттенок зна-
чения. Обратимся к примерам: heavy white snow/ тяжелый 
белый снег и beautiful red rose/ красивая красная роза, где 
слова heavy/ тяжелый и beautiful/ красивый, бесспорно, 
служат отражением субъективных взглядов, отношений, 
придавая особую экспрессию высказыванию.


Однако имя прилагательное не является единст-
венным средством выражения категории «качество», 


хотя его доминирующая позиция не вызывает сомнения 
у исследователей в области лингвистики. Так, мы можем 
утверждать, что качество в языке вербализуется и семан-
тикой наречия, например, extremely beautiful rose/ чрез-
вычайно красивая роза.


Кроме того, считаем необходимым, особо подчеркнуть 
тесную связь категории качества и оценки, наличие ко-
торой обнаруживается в значении всех без исключения 
прилагательных. Оценка как форма выражения субъек-
тивного отношения к тому или иному предмету/ явлению, 
в свою очередь, может также быть положительной и/ или 
отрицательной. Рассмотрим примеры: it’s a fantastic pic-
ture/ это – фантастическая картина (положительная 
оценка) и it’s an ugly picture/ это – отвратительная кар-
тина (отрицательная оценка).


Суммируя все сказанное выше, приходим к выводу о 
том, проблема выражения понятий «качество», «свой-
ство», «признак», «оценка» как на семантическом, так 
и на морфологическом уровне средствами единственной 
части речи под названием «имя прилагательное» явля-
ется предметом многочисленных споров исследователей и 
не решена окончательно до сих пор, что еще раз подчер-
кивает актуальность вопроса на данном этапе развития 
науки о языке.
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Традиции Л. Толстого в военной прозе (В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»)
Савицкая Татьяна Валентиновна, аспирант


Бирская государственная социально-педагогическая академия


Человеческому обществу свойственно постоянное об-
ращение к традициям культурным, нравственным, ху-


дожественным. В каждый новый исторический период 
литература отзывается на социальные изменения дей-
ствительности, что выражается в переосмыслении тра-
диций.


«Традиция (лат. traditio – передача, предание) – об-
щегуманитарное понятие, характеризующее культурную 
память и преемственность. Связывая ценности историче-
ского прошлого с настоящим, передавая культурное до-
стояние от поколения к поколению, Т. осуществляет из-
бирательное и инициативное овладение наследием во имя 
его обогащения и решения возникающих задач (в т.ч. ху-
дожественных). <…> Т. (как общекультурные, так и соб-
ственно литературные) неизменно воздействуют на твор-
чество писателей» [5, с. 1089].


В литературе традициям принадлежит существенная 
роль. Они становятся живым процессом восприятия и 
творческой переработки художниками тех эстетических 
завоеваний прошлого, которые наиболее отвечают их ин-
дивидуальным особенностям и задачам, стоящим перед 
литературой. В периоды высокой активности литературы 
художественная традиция начинает свою новую жизнь: к 
ней обращаются в поисках наиболее убедительного твор-
ческого решения новых задач, с нею полемизируют, ее 
продолжают, возрождают то, что созвучно времени.


Обогащение военной прозы происходит преимуще-
ственно за счет традиций, углубляющих психологиче-
ский анализ, нацеленных на постижение человека во всей 
сложности его взаимоотношений с миром. Все большее 
место при этом занимает постановка на военном мате-
риале общечеловеческих проблем, разоблачение проти-
воестественности войны, обращение к антивоенной тра-
диции, под которой исследователи понимают традицию, 
восходящую к творчеству Л. Толстого. Толстовскую тра-
дицию можно считать доминирующей, так как она просле-
живается в большинстве произведений на военную тему. 
Обращение к фольклорным, романтическим и христиан-
ским традициям часто носит вспомогательный характер и 
усиливает антивоенную традицию («Пастух и пастушка» 
В. Астафьева).


А. Адамович в своей статье «Толстовские традиции в 
литературе о войне (необходимость классики)» так опре-
делил отношение современной прозы к наследию Л. Тол-
стого: «Уходя – приближаемся!» Писатель раскры-
вает свое видение значения творчества Л. Толстого. Для 
него «<…> это не указка учителя, а дополнительный свет, 
мощный прожектор, который направлен не на стол пи-
сателя, не на лист бумаги, что перед ним, а на саму ре-
альность, на жизнь, на человека, куда смотрит сидящий 


над бумагой автор» [1, с. 153]. По мнению А. Адамовича, 
изначальное знание «Войны и мира» давало возмож-
ность другими глазами смотреть на происходящее, видеть 
вещи, на первый взгляд, не заметные, не важные, оцени-
вать свои чувства, как чувства, присущие многим людям 
во время военных действий.


С появлением творчества Л. Толстого мировое искус-
ство эстетически стало другим. Особое внимание писатель 
уделял человеческой психологии, на первом месте всегда 
была нравственная содержательность искусства. Уже 
в «Севастопольских рассказах» просматривается явное 
осуждение войны как общественного явления, несовме-
стимого со здравым смыслом, человечностью и учением 
Христа. «В процессе создания севастопольского цикла за-
дачи, которые ставил перед собой писатель, расширялись 
и углублялись. Хроника боевых событий превращалась в 
художественное исследование войны, ее разных сторон и 
аспектов и прежде всего в глубочайший психологический 
анализ чувств и мыслей человека на войне, его поведения 
в условиях смертельной опасности» [4, с. 5]. Именно Л. 
Толстой впервые обратился к анализу психологии чело-
века на войне, он изображал страдания не только физиче-
ские, но и нравственные. «<…>Толстой, как никто до него, 
показал разные формы отрицательного влияния войны на 
человека, калечащей не только тела, но и души. Привычка 
к насилию и убийству, неразрывно связанная с войной, 
ведет к душевному очерствению, равнодушию к окружа-
ющим» [4, с. 8]. Эти мысли русского писателя нашли свое 
отражение в творчестве авторов, обращавшихся к теме 
Великой Отечественной войны.


В. Астафьев в повести «Пастух и пастушка» выводит 
образ старшины Мохнакова – фигуры далеко не одноз-
начной. Исследователи считают этот образ открытием 
«<…> сложнейшего характера, порожденного войной» [6, 
с. 370]. Мохнаков сросся с войной, живет по ее законам, 
убивает профессионально, полон ненависти к немцам, но в 
то же время он мародерствует, потребительски относится 
к женщине, именно на него Люся с самого начала погля-
дывает с опаской. В первой части пасторали он предстает 
богатырем, защитником, фольклорным персонажем, ко-
торый охраняет молодого лейтенанта, затем происходит 
переосмысление образа. Война разрушает, выжигает 
душу старшины и сильный, самоотверженный человек 
становится мародером. Старшина не может больше жить 
с «истраченным» сердцем, ищет смерти в каждом бою и не 
найдя идет на самоубийство. В последней редакции образ 
Мохнакова заметно ужесточается, вводятся сцены маро-
дерства, эпизоды биографии, подчеркивающие его без-
верие и неприятие автором такой жизненной позиции. Во 
внешне эффектной героической гибели Мохнакова прос-
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матривается идея расплаты за опустошенность души и 
безнравственность. Образ старшины Мохнакова написан 
под влиянием антивоенной традиции, которую усиливает 
обращение к фольклорной традиции (переосмысление 
образа фольклорного персонажа: богатырь – мародер).


Говоря о влиянии Л. Толстого на «военных» писа-
телей, А. Адамович обращает внимание на то, что зна-
комство с ним происходило не за письменным столом, а 
гораздо раньше, в окопах. Это было обращение к исто-
рической традиции, укрепляющей дух и так необходимой 
в военные годы. Психологическая правда войны, почер-
пнутая из книг Л. Толстого, осознавалась солдатами как 
собственный опыт, воспоминание уже пережитого, уви-
денного. Открывала их самих на войне и помогала уви-
деть масштабы трагедии и народного героизма. В. Аста-
фьев писал, что самое яркое впечатление от прочтения 
«Войны и мира» было, когда он читал эту книгу в го-
спитале. «Те ощущения, та боль», которые он пережил, 
читая Л. Толстого на госпитальной койке, больше не по-
вторялись, «<…> но каждое следующее прочтение ро-
мана открывало новые, ранее не увиденные «пласты» [3, 
с. 149].


С произведений Л. Толстого началась правда о чело-
веке на войне. Он выступил как художник-новатор и со-
вершил переворот в изображении войны. Для Л. Толстого 
война – тяжелая будничная и кровавая работа. Солдаты 
вынуждены воевать, защищать Россию, их долг идти в 
бой и они выполняют его, но война не становится празд-
ником. «Лейтенантская» послевоенная проза отмечена 
воздействием этой толстовской традиции. Позиция В. Ас-
тафьева в отстаивании концепции войны также состоит из 
двух взаимосвязанных суждений: война – необходимость, 
оправдываемая защитой или освобождением Отечества, и 
война – состояние, всегда противоестественное, прими-
риться с которым невозможно.


Так же, как и Л. Толстой, В. Астафьев стремится глубже 
проникнуть в психологию героя, поставить в своих произ-
ведениях сложнейшие нравственно-этические проблемы. 
Он изображает войну как величайшее бедствие, несущее 
смерть и страдание всему живому, уничтожающее чело-
века не только физически, но и нравственно. Говоря о по-
вести «Пастух и пастушка» Н. Яновский отмечает: «В. 
Астафьев и прежде писал о войне. Но так он не писал ни-
когда. Дело в том, что здесь он выразил во многом неожи-
данную концепцию войны. Автор ненавидит войну и ри-
сует ее по-толстовски «в крови, страданиях, смерти» <…> 
ибо писать, что прошедшая война, унесшая 20 миллионов 
советских людей, была войной «нестрашной», кощун-
ство по отношению к тем, кто вел кровопролитные бои за 
каждый рубеж, кто пережил лагеря смерти и блокаду Ле-
нинграда» [6, с. 365–366].


Вслед за Л. Толстым В. Астафьев показывает, как 
сложна, изменчива психология человека в экстремальных 
условиях войны. Однако даже на войне человек продол-
жает жить со всеми свойственными ему страстями, про-
тиворечиями, нравственными поисками, продолжает 


любить и верить в любовь. Такова история молодого лей-
тенанта в повести «Пастух и пастушка». Показывая за-
родившееся светлое чувство на фоне ужасов войны, В. 
Астафьев акцентирует внимание читателей на несовме-
стимости жизни, любви и войны. Любовь усиливает же-
стокость окружающего мира, обреченность любящих 
сердец. То, что в военной обстановке является привычным 
(изменение места, перемещение войск) для влюбленных 
становится трагическим стечением обстоятельств.


В. Астафьев сумел проследить процесс возникновения 
и развития душевной усталости вызванной войной. Мо-
лодой лейтенант «<…> весь остывший изнутри, на по-
следнем пределе усталости» [2, c. 279] начинает думать о 
смерти как об отдыхе и эта мысль не пугает его. Только 
любовь к женщине на короткое время возвращает Бо-
риса к жизни, к воспоминаниям о детстве, о мирном вре-
мени, но эта же любовь, обострившая все чувства, делает 
его более уязвимым. Его душа, его сердце не выдержи-
вают нечеловеческого напряжения военного времени. В 
создании образа лейтенанта Костяева В. Астафьев опи-
рался на романтическую традицию, которая в данном 
случае усиливает антивоенные идеи. Борис – идеальный 
герой, он выделяется своей исключительностью (чувст-
вительный, воспитанный, скромный, но бесстрашный, 
яростный в минуту опасности). Его изначальное представ-
ление о бое, о солдате романтичное, взятое из книг и не 
соответствует действительности. На фронте Борис стал-
кивается с ужасом, кровью, смертью, таким образом, В. 
Астафьев в своей пасторали развенчивает легенду о ро-
мантичности фронтового быта.


Повесть была принята неоднозначно, автора обвиняли 
в пацифизме, «дегероизации». Война, показанная В. Ас-
тафьевым, оказалась совершенно новой, не характерной 
для послевоенной литературы. Не было героического па-
фоса, война представлялась воплощением зла, Апокалип-
сиса, и в этом одичании, озлоблении человеческая душа, 
способная на светлую, романтическую любовь, обречена 
на страдания. Однако автор не отрицает героизм солдат, 
напротив, В. Астафьев подчеркивает их терпение, сме-
калку, хитрость, умение приспособиться к военному быту. 
Вслед за Л. Толстым он обращает внимание на внешне 
негероическое проявление настоящего героизма. «Сол-
даты шли в атаку перебежками, неторопливо, деловито, 
как будто не в бою, на работе были они и выполняли ее 
расчетливо, обстоятельно, не обращая вроде бы никакого 
внимания друг на друга и на своего боевого командира. [2, 
c. 257]. Именно у этих солдат учился военному делу мо-
лодой лейтенант, и после ранения, после многих боев 
понял, что «<…> не солдаты за ним – он за солдатами! 
Солдат, он и без него знает, что надо делать на войне» [2, 
c. 258].


В произведениях Л. Толстого осуждение войны соче-
тается с художественным исследованием ее самых разных 
сторон и аспектов, с таким глубоким анализом психологии 
и поведения человека на войне, какого не знала еще ми-
ровая литература. Писатель сосредоточил свое внимание 
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на фронтовых буднях, дал возможность читателю узнать 
страшную правду войны как бы «изнутри». Беспощадная 
правда о конкретных войнах, высказанная великим ху-
дожником и мыслителем, до сих пор во многом остается 
правдой обо всех войнах и является отправной точкой для 
писателей. В. Астафьев в «Посохе памяти» так раскрыл 
свое понимание традиции Л. Толстого: «Великий же пи-
сатель и мыслитель видел и понимал человека во всей его 


объемности, со всеми его сложностями и противоречиями, 
порой чудовищными. Вот в этом, на мой взгляд, и заклю-
чается традиция Толстого, воспитанного, кстати сказать, 
на традициях той зрелой русской литературы, которая уже 
существовала до него и величие которой он приумножил 
и поднял на такую высоту, до которой надо всем нам тя-
нуться и тянуться, чтобы заглянуть в ее беспредельные 
глубины» [3, c. 149].
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Флобер и Тургенев: к истории взаимоотношений
Сербина Татьяна Александровна, старший преподаватель


Московский городской педагогический университет


Мопассан отметил однажды, что французы, великие 
и даже не знаменитые – все известны за границей. 


Нет заурядного писателя, политика, имя которого не пе-
решагнуло бы за моря и горы и не появлялось бы перио-
дически в английских, немецких или русских газетах. На-
против, во Франции ничего не знают о своих соседях, об 
их талантливых или даже гениальных людях, известность 
их кончается на французской границе. [2, с. 43]


Но для великих людей нет границ: они обладают все-
мирной чуткостью, и великий Флобер с его могучим 
даром проницательности в первую же встречу с Турге-
невым почувствовал то единомыслие, которое сближает 
людей мгновенно. До личного знакомства Флобер прочел 
«Записки охотника», «Муму» и «Фауста». Их дружба 
длиною в 17 лет началась в день знакомства в феврале 
1863 года.


Вскоре Флобер принимается увлеченно читать все 
книги Тургенева, вышедшие к тому времени на француз-
ском языке и с восторгом отмечает, вспоминал Эдмон 
Гонкур, что Тургенев, «пристально наблюдает живую ре-
альность, что он стилист, художник и поэт» [6, с. 258]. 
Флобер внимательно прочел и даже не один раз основные 
произведения Тургенева (по его убеждению, хорошая 
книга выигрывает при втором прочтении). Он высоко 
оценил романы «Накануне» и «Новь», особенно выделял 
те повести, которые сегодня во Франции считаются луч-


шими – «Первая любовь», «Дневник лишнего человека», 
«Три встречи», «Степной король Лир», «Тук-тук-тук» и 
особенно «Несчастную» и «Вешние воды». (Он сове-
товал читать повести И.Тургенева Жорж Санд и к прин-
цессе Матильде)


Флобер оценил мастерство, идущее от сердца, дар на-
блюдательности, умение живописать любовь и природу, 
изысканность письма, колоритную, иногда ироничную ма-
неру, совершенство стиля и композиции, эмоциональный 
накал и умение держать читателя в напряжении.


Уже в своем втором письме к Тургеневу Флобер де-
лится впечатлениями от прочитанного: «Я давно считаю 
вас мастером. Чем больше я вас читаю, в тем большее из-
умление приводит меня ваш талант. Подобно тому, как при 
чтении «Дон Кихота» мне хотелось самому ехать верхом 
по белой от пыли дороге и в тени какой-нибудь скалы есть 
оливки, так ваши «Сцены из русской жизни» вызывают 
желание пробираться среди заснеженных полей под вой 
волков. Оставаясь самобытным ваше творчество вместе с 
тем общезначимо. Сколько я нашел у вас перечувствован-
ного и пережитого мною самим!» [2, с 145]


По духу Флобер – чистокровный романтик, он всю 
жизнь питал благоговейное уважение к Виктору Гюго. с 
годами он превратился в зрелого реалиста, но романтик 
не исчез, он продолжал жить в реалисте. Эти две ипостаси 
боролись в нем, и романтик, казалось, стремился не дать 
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воли реалисту. Тургеневскими текстами он восхищался 
именно как романтик.


В последующие 5 лет Тургенев жил в Германии, и пи-
сатели виделись редко, но, начиная с 1868 года, встречи 
становятся регулярными и дружба тесной. К этому вре-
мени Тургенев был знаком со всеми европейскими пи-
сателями, но Флобер становится центральной фигурой в 
кругу его литературного общения и занимает в нем исклю-
чительное место. Флобер единственный из иностранных 
писателей, к которому Тургенев относился как к рав-
ному. Иван Сергеевич говорил, что у него в жизни было 
всего два друга – Флобер и Белинский. Друзья недоуме-
вали, почему Флобер, уверявший, что между людьми так 
же мало братских чувств друг к другу, как сходства между 
листьями в лесу, всегда просил Тургенева прийти к обеду 
на два часа раньше остальных и почему только ему пове-
рялись самые сокровенные мысли автора «Саламбо».


Ученик Флобера Мопассан вспоминал: « русский ро-
манист испытывал к французскому глубокую, редко 
встречающуюся привязанность. Родственные друг другу 
по таланту, мировоззрению и складу ума, схожие во 
вкусах, и мечтаниях, равно как и в своих литературных 
стремлениях, оба широко образованные, восторженные 
поклонники искусства, они находили между собой столько 
точек соприкосновения, что каждая встреча была для них 
большой радостью ума и еще больше – радостью сердца.» 
[2, с.  41]


Что же их сблизило?
Прежде всего Поэзия. Начиная с античной.
Гомер, Лукреций и Гораций заставляли еще в юности 


трепетать их сердца. Античный канон остался для них 
образцом навсегда. Флобер мальчиком сочинял стихи 
на латыни. Оба зачитывались Тацитом. Светоний и Тит 
Ливий приводили в восторг. Для «Саламбо» был заим-
ствован эпизод, описанный Полибием. Выбор любимых 
авторов более поздних эпох также совпадает: Плутарх, 
Шекспир, Сервантес, Рабле, Монтень, Вольтер. Фило-
софское завещание Тургенева посвящено Гамлету и Дон 
Кихоту. Флобер в молодости переводил на английский 
язык «Кандида».


С детства у обоих любимым героем был Дон Кихот. 
Друзья Флобера часто его и называли Дон Кихотом. Та-
ковым он и был. Жизнь прожил в нужде, работал как вол. 
И если бы не считал своим долгом помогать семье пле-
мянницы, он бы и не стремился печататься. В нем была 
незащищенность и вместе с тем страстное желание бо-
роться со Злом.


Тургенев отдал землю своим крестьянам до отмены 
крепостного права. Живя во Франции, он помогал рус-
ским начинающим литераторам. Приобретал земные 
блага, чтобы раздавать их друзьям, оказывал матери-
альную помощь революционерам. «Его удивляли и приво-
дили в недоумение, – пишет Мопассан, – такие вещи, ко-
торые показались бы совершенно естественными любому 
школьнику. Реальность вызывала в нем какое-то болез-
ненное ощущение, ум его возмущался при виде того, что 


происходило вокруг. Его прямодушие и врожденная до-
брота оскорблялись при столкновении с грубостью, по-
рочностью и лицемерием человеческой природы». [2, с. 
149]


Это будто сказано о Флобере, друзья о нем говорили 
«доброта с головы до ног». Париж для Флобера – сто-
лица искусств, очаг цивилизации и урбанизма, и все же 
жить долго среди парижан он не мог: у них часто насмешка 
заменяет понимание, а он, казалось, не имел иммунитета 
против невежества. Он чувствовал, что не будет понят. 
Его приводило в недоумение и отчаяние то, что каждый 
стремится подогнать себя ко всеобщему уровню.


Дон-кихотовское видение мира придало особый нрав-
ственный характер произведениям обоих писателей. В 
век, о котором Пушкин в 20 – е годы говорил: «Наш век 


– торгаш. В сей век железный без денег и свободы нет» 
Флобер и Тургенев в 60–70 годы презирали наживу, они 
были глубоко убеждены, что достичь Прекрасного невоз-
можно, если над художником довлеют материальные инте-
ресы и что Прекрасное всегда нравственно. Флобер верно 
определил подлинный смысл романа «Новь» как нравст-
венного произведения. По его словам, Тургенев является 
в нем как моралист в философском значении слова. Герои 
«Нови» народники стремятся к самопожертвованию ради 
освобождения крестьян. Тургенев сочувствовал попыткам 
революционеров.


Флобер очень рано отдал свое сердце литературе, он 
будто предчувствовал, что она станет его религией, в 17 
лет он написал: «Я проживу жизнь достойно, а временами 
восхитительно. Будем всегда созерцать сквозь уродство 
существования великую лазурь поэзии. Там в вышине 
пребывает она неизменно, меж тем, как все меняется и 
проходит» [1, т.1, с. 73].


Тургенев приходит в литературу в более позднем воз-
расте, но и для него она становится главным содержанием 
жизни. Может быть, поэтому так совпадают их взгляды на 
писательский труд.


Флобер был убежден, что искусством можно зани-
маться исключительно для себя: «как только хочешь вы-
нести свое творение из тиши кабинета начинаются сущие 
муки для тех, кто как я поистине лишен кожи. Любое при-
косновение причиняет мне боль». [1, т.2, с. 187]


Флобер сохранял высокое уважение к прошлому 
Франции и болезненно переживал то, что наступил век 
чистогана. Люди, посвятившие всю свою жизнь литера-
туре, страдали оттого, что в постреволюционной Франции 
Поэзия вытеснялась сиюминутными буржуазными инте-
ресами. О своем друге Теофиле Готье он с горечью писал: 
«Тео гибнет от тоски и нужды! Некому уже говорить с ним 
на его языке. Мы теперь словно какие-то ископаемые, 
еще существующие, но уже затерявшиеся среди нового 
мира».


После смерти Теофиля Готье у Флобера не было собе-
седника равного ему духовно, Флобер писал: « Я – иско-
паемое животное, мне не для кого теперь писать.У меня 
больше нет смысла жизни» [1, т.2, с. 302]
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«Мы все в пустыне. Никто никого не понимает». [1, 
т.2, с. 207] Флобер поверяет русскому другу свои самые 
сильные переживания, они больше всего связаны с соци-
альными переменами, тревожит состояние умов: «бур-
жуазия обожествляет материальную выгоду и приносит в 
жертву ей все. Париж превращается в нечто гигантское, 
становится безумным и переходит все границы. Он грозит 
стать Вавилоном. Никогда духовные интересы не были в 
такой низкой цене. Никогда ненависть к величию, пре-
зрение к Прекрасному и ничтожность литературы не были 
столь очевидны.


Такая атмосфера угнетала не одного Флобера. Во 
Франции после трех перенесенных революций нача-
лась деградация культуры и литературы. Гектор Берлиоз 
признавался, что отправился в Россию, дабы укрыться 
от посредственности. Теофиль Готье бежал в Испанию. 
Проспер Мериме, по словам Сент-Виктора де Поля лите-
ратурно эмигрировал в Россию и там обосновался.


Флобер был потрясен сообщением о готовившейся 
реформе народного образования: она предусматривала 
уроков гимнастики больше, чем занятий французской ли-
тературой. После недельного пребывания в Париже он 
отмечал, что больше всего поражает то, что жители лави-
руют между кретинизмом и откровенным безумием. Пле-
бисцит, социализм, интернационал и прочий мусор за-
громождают головы людей. «Я бы хотел не думать ни о 
Франции, ни о моих современниках, ни о человечестве! 
Мне грустно до мозга костей». Все кругом так подло и ли-
цемерно. Простая откровенность уже звучит диссонансом. 
Восхищаться надлежит только посредственным».


Для Тургенева Флобер был единственным из европей-
ских писателей, кто стал другом на равных. Хотя Тургенев 
прожил во Франции много лет, он не стал галлофилом, он 
не любил французов как народ, Париж – как город. Он 
упрекал французов в легком цинизме и невосприимчи-
вости к чужому


Н.В. Бергу Тургенев писал: «русских никто надле-
жащим образом не понимает, в особенности не способны 
на это французы. Я живу в кругу высшей интеллигенции. 
Но эта интеллигенция ничего не видит дальше своего носу. 
Она не понимает хорошего и гениального других наций. 
Гений Англии, Германии, Италии – для французов почти 
не существует. О нас и говорить нечего… Исключения, 
впрочем, изредка бывают. Ж.Санд понимает нас так, как 
если бы родилась русской, но она все понимает.»


Вторым исключением стал Флобер.
Больше всего двух писателей объединял литературный 


труд. Флобер страстно любил литературу и был глубоко 
убежден, что ею можно заниматься исключительно для 
себя, он писал и ради близких друзей Теофиля Готье и 
Луи Буйе. «Если же захочешь вынести свое творение из 
тиши кабинета начинаются сущие муки для тех, кто как я 
поистине лишен кожи. Любое прикосновение причиняет 
мне боль». Он говорил о себе, что всегда старался жить в 
башне из слоновой кости. В ней он предпочитал укрыться 
от окружающей пошлости. Флобер в силу своего нездо-


ровья жил очень уединенно в своем имении Круассе под 
Руаном, где Тургенев навещал его .


Оба дорожили внутренней свободой. Издателю 
Эжену Крепе, который торопил его с публикацией ро-
мана, Флобер отвечал: «Мне необходима для работы пол-
нейшая свобода духа; то, что подогревает других, меня ле-
денит; то, что их воодушевляет, меня парализует» [1,т2, 
с. 249].


Тургенев отстаивал свою индивидуальность, свою ду-
ховную независимость, стремился оградить себя от вме-
шательства посторонней силы в дела своей души.


Флобер: «писать правдиво можно только выбирая и 
преувеличивая. Все дело в том, чтобы преувеличивать 
гармонично». [ 1,т. 2, с.  148]


Тургенев никогда не довольствовался передачей 
факта, – он, по словам Феоктистова, возводил его «в 
перл создания», считал необходимым изукрасить его по-
рядочною примесью вымысла.


Тургенев: «Без сосредоточенности можно сильно чув-
ствовать, понимать, но творить – трудно. Дерево сосредо-
точивается в течение всей зимы, чтобы весной покрыться 
листьями и цветами. Так и писателю нужно время вну-
треннего сосредоточения».


Оба подчинили свое творчество задаче познания. про-
никновения в объективный мир, считали художественной 
задачей дать своим произведением достоверный документ 
социального явления или события.


Тургенев считал гений Флобера равным дарованию 
Льва Толстого.


Он высоко оценил «Воспитание чувств». И Флобер и 
Тургенев испытали первую любовь в 15 лет. Повесть Тур-
генева «Первая любовь» привела Флобера в восторг: на-
столько верно были описаны чувства юноши. По той же 
причине и Тургенев восхищался «Воспитанием чувств» и 
организовал в 1869 г, а потом и в 1870 публичные чтения 
этого романа. В ноябре 1879 в доме Тургенева в Буживале 
роман прозвучал в исполнении двух голосов.


«Воспитание чувств» – это картина французского об-
щества времен революции 1848 года. Жорж Санд назвала 
это произведение многогранным, как сама жизнь. Офи-
циальная критика однако не оставила от него камня на 
камне. Публикация романа вызвала обвинение автора в 
вульгарности и разжигании революции.


После неудачи с «Воспитанием чувств» Иван Сер-
геевич вдохновлял автора на новую работу: «Конечно, 
вышла несправедливость, но зато теперь подходящий мо-
мент, чтобы запустить в читателя шедевром, и им может 
стать Ваш «Антоний». Если книга тронет хотя бы десяток 
читателей, это уже хорошо. Я говорю это не для того, 
чтобы утешить, но подвигнуть Вас на продолжение ра-
боты».


Флобер был счастлив, когда он мог с мастером слова 
обсудить то, над чем работал. По мере написания он читал 
главы Тургеневу, который всегда интересовался, как по-
двигается труд. В один из приездов Тургенева в Круассе 
Флобер прочел гостю 115 страниц «Искушения святого 
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Антония». В письме к Жорж Санд он так рассказывал об 
этом дне: «Какой слушатель! И какой критик! Поражает 
глубина и точность его суждений. О, если бы слышали его 
все те, которые берутся судить о литературе, какой урок 
для них! Ничто не ускользает от него. Он дал мне 2–3 
превосходных конкретных совета». [5, с. 342]


Перфекционист Флобер жаждал идеала во всем. У 
него была властная потребность восхищаться теми, кого 
он любил, и это не позволяло анализировать подлинный 
характер человека. Привязанность к Ивану Тургеневу 
была сильной и продолжительной, потому что Москви-
тянин во многих отношениях совпадал с идеалом Флобера.


С русской литературой Флобер познакомился благо-
даря переводам Тургенева, – это были стихи Пушкина, 
«Былое и думы» Герцена. Он высоко оценил Льва Тол-
стого.


Тургенев белым стихом перевел на русский язык 
«Иродиаду» и «Легенду о Юлиане Милостивом», издал 
их в России и гонорар отдал Флоберу.


Он дружил с собратьями по перу, но не разделял их 
убеждений: у каждого было что-нибудь, что мешало взаи-
мопониманию. Пропасть существовала между Флобером 
и Золя, ничто не могло ее заполнить: Золя затерялся в 
своей системе, ее принципы сковывали полет мысли. « У 
Доде есть очарование, а у Золя сила, но оба проходят мимо 
того, что составляет для меня задачу Искусства» [4, 245].


По поводу «Набоба» Доде Флобер писал Тургеневу: 
«Я мыслю совершенно так же как вы. Это бессвязно. 
Дело не только в том, чтобы увидеть, – нужно перепла-
вить имеющийся материал. Действительность служит для 
меня всего лишь трамплином.» [4, с. 271]


Эдмон Гонкур – всего лишь исследователь материалов 
истории, он помешан на теориях реализма и весьма средне 
чувствует Прекрасное.


В моих друзьях меня шокирует то, что они недостаточно 
понимают сущность композиции, стиля словом того, что 
составляет Прекрасное».  [4, с. 271]


Тургеневу Флобер признавался: «Я знаю мало фран-
цузов, с которыми мне было бы так спокойно и благостно 
одновременно. Кажется, я мог бы беседовать с вами не-
дели напролет».


Его беседой Флобер очень дорожил, она была ему не-
обходима. Он наслаждался: это был полет мысли и во-
ображения – главные инструменты художественного 
творчества. Когда Флобер впадал в пессимизм, Тургенев 
оказывал на него целительное воздействие. В такие пе-
риоды Жорж Санд пыталась уговаривать его «мы живем 
в жестокое время, нельзя его проклинать, его нужно пре-
одолевать» [5, с. 271]. Оптимизм писательницы только 
усиливал флоберовский пессимизм. Тургенев понимал 
непримиримость Густава, что для него невозможно свер-
нуть с избранного пути. Он почуял в нем аскета, которого 
столкновение с внешним миром коробило и не возражал 
ему, но одобрял и подбадривал. И за это Флобер был ему 
благодарен.


Мопассан, частый гость Флобера, вспоминал: «Он 
благоговейно слушал русского друга, устремив на него го-
лубые глаза с подвижными зрачками, и отвечал ему своим 
звучным голосом, звенящим, как труба, из-под его усов – 
усов галльского воина».


Флобер – идеалист, для которого мысль была жизнью, 
а необъятная эрудиция позволяла путешествовать по 
эпохам и задерживаться в выбранном временном интер-
вале.


«Саламбо», «Юлиан Милостивый», «Искушение 
Святого Антония» – это бегство из своего времени. Ибо в 
своей эпохе ему недоставало гармонии, взаимопонимания, 
Красоты.


Ни один из собратьев по литературе после смерти 
Готье и Буйе не давали ему той радости общения, ко-
торую он испытывал с Тургеневым. Что же было в Турге-
неве, чего напрасно было бы искать в современных Фло-
беру французах?


Ключом к ответу на этот вопрос представляются слова 
Талейрана: «Тот не знал радости жизни, кто не жил хотя 
бы двадцати лет, предшествовавших революции». Он 
говорит о революции 1789–1793 г.г., которая изме-
нила мир кардинально и в нем для таких романтиков как 
Флобер места оставалось крайне мало: у власти оказались 
буржуа – они «торопятся с доходом свесть приход, им не-
когда шутить, обедать у Темиры иль спорить о стихах». 
[Пушкин «К вельможе»]


Флобер, родившийся через 20 лет после 1793 г., вос-
питывался на Шатобриане, Ламартине и вырос поэтом, 
для которого Идеал более осязаем, нежели реальность. В 
книгах Тургенева он мгновенно уловил поэтичность рус-
ского духовного мира, мира не опаленного и не надорван-
ного революциями, в какой-то мере похожего на Францию 
дореволюционную. Автор «Рудина» был посланником 
этого мира, хотя самодержавие казалось ему нестер-
пимым и называл он себя западником. Но на нем был 
свет нравственного здоровья, по которому уже начали но-
стальгировать те из французов, которые сохранили после 
всех социальных потрясений трезвый рассудок. Русская 
культура зиждилась, как объяснял однажды Тургенев 
своим французским друзьям, не на законе, не на римском 
праве, а на человечности. Эта человечность и привлекла 
Флобера. Рядом с Тургеневым он чувствовал себя будто в 
той Франции, которую он не застал и мог видеть только в 
грезах.


Через 10 лет после знакомства с Тургеневым Флобер 
так писал о нем Каролине, своей племяннице: «он чуде-
сный человек. Чего он только не знает! Он читал мне наи-
зусть отрывки из трагедий Вольтера и Люса де Лансиваль. 
Он знает, мне кажется, все литературы до самого дна. И 
как скромен при этом. Как добродушен, как безобиден.» 
[1, т.2 с. 254]


Так нашли друг друга два всемирно отзывчивых худож-
ника слова и осветили свою жизнь одиноких людей немер-
кнущими лучами уникальной дружбы.
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Графическая маркированность в романе В. Маканина «Испуг» как отражение 
живых языковых процессов (на фоне немецкого языка)


Троитски-Шэфер Михаэль, аспирант
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Чита)


Роман «Испуг» был опубликован в 2006 г., его перевод 
на немецкий язык был выполнен в 2008 г. Аннелорой 


Ничке. Эта переводчица уже переводила некоторые другие 
произведения автора, в том числе и его роман «Андеграунд, 
или Герой нашего времени», изданный в России в 1998 г.


Роман «Испуг» причисляют к одним из самых интере-
сных с точки зрения языковых процессов, характерных 
для современной русской прозы и нашедших отражение 
в романе. В романе происходит отход от традиционных, 
классических традиций, что является примером формиро-
вания особого стиля писателя. На фоне немецкого языка 
эти средства стилистики текста выявляются наиболее вы-
разительно, что оправдывает сравнение оригинального 
текста и текста перевода.


Среди языковых и стилистических средств, соседству-
ющих в романе, можно назвать стилистические, графиче-
ские, грамматические, лексические, композиционные. В 
рамках данной статьи остановимся на графической мар-
кированности как отражении живых языковых процессов.


Графическая маркированность становится композици-
онно-стилистическим средством художественного текста. 
Более того, использование некоторых графических 
средств достаточно ново для русской литературы. Аутен-
тичность графических возможностей текста В. Маканина 
наверняка отличает его от других авторов.


Так, особенно часто в тексте встречаются ремарки-
скобки, курсив, многоточия, выделения слов прописными 
буквами, деление слов в прямой речи на слоги. Использу-
ется обрыв повествования, прерывание. В самом тексте 
поясняются эти и другие приемы.


Например, композиционный обрыв повествования 
в виде заполнения целых строк точками, используется 
для графической передачи галлюцинации: «Я был в вос-
торге! Воин – это прекрасно! Не жаль людей было ни-
чуть.. Себя тоже ..............................................................
.........................................................................................
.........................................................................................


...................... Галлюцинация сменилась. Галлюцинация 
стала удивительной!..» [3, c. 290]. Далее рассказчик по-
ясняет: «Я принял этих трех постовых (вооруженных ав-
томатами мужчин) за людей с удочками на берегу реки – 
за неудачливых рыбаков! (Рекой в этой галлюцинации 
было огромное искрящееся стекло окна..<..>)» [3, c. 
291]. На данном примере можно проследить и использо-
вание скобок: здесь изменяется стиль речи на более офи-
циальный в первом случае, и на метафорически-художе-
ственный – во втором.


В тексте много скобочных выделений ремарок, они по-
могают читателю ориентироваться в сложной структуре 
повествования. В скобках оказываются отдельные слова, 
фразы, целые предложения: «Люди, что справа, что слева 
(победители) сильными и уверенными голосами кричали 
нам..» [3, c. 337]; «Когда мы с Дашей проходили тем ко-
ридором, децимация (каждый десятый) еще не восторже-
ствовала. Могли ударить каждого. Любого!» [3, c. 340]; 
«И, конечно, он поволновался за меня, исчезнувшего 
тогда на двое суток. (Приехал, а старого дядьки нет… А в 
городе стреляют.) И как же он смеялся, когда узнал, где я 
был» [3, c. 341]. Скобочное выделение помогает читателю 
понять поведение описываемых людей как сиюминутное 
открытие, мысль, во втором случае – это использование 
научного термина «децимация», в последнем случае – 
это, возможно, передача мыслей Олежки, или представ-
ление самого героя о мыслях племянника.


Более глубоко ремарки описаны у Г.Д. Ахметовой: 
«Ремарки в некоторых случаях стилистически сближа-
ются с диалогическими репликами. Драматизация по-
вествования усложняется двойной контаминацией: кон-
таминация прозаического и драматического текстов; 
контаминация авторского повествования и точки зрения 
главного героя-рассказчика» [1, c. 61]. А.В. Иванова в 
своем диссертационном исследовании причисляет графи-
ческие средства к одному из средств субъективации пове-
ствования [2, c. 150].
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Курсивное выделение некоторых слов, синтагм, целых 
предложений, нескольких предложений расставляет новые 
акценты и ударения, оформляет прямую речь, указывает 
на переносное, метафорическое значение лексических 
единиц: «Даша (после) рассказала, что нализавшийся не 
переставал скакать ни на минуту» [3, c. 336]. Вероятно, 
здесь цитируется выражение Даши, либо это указание на 
иное значение данного слова. Петрович буквально слизал 
с тела Даши наркотик, кроме того, нализавшийся имеет и 
значение «пьяный», «перебравший алкоголя».


Другой пример: «Если Дом обесточен... Теперь из-
вестно, что горячая (единственная) телефонная линия 
по какой-то причине отрубилась» [3, c. 342]. В данном 
случае «горячая» отражает употребление данного слова 
как в переносном, так и в прямом значении. Поскольку 
это была и напряженная ситуация, и горячий бой, и линия, 
которая вышла из строя из-за горячих боевых действий, 
а может, накалилась в переносном смысле из-за боль-
шого количества звонков-обращений. Интересно, что в 
немецком переводе используется идиоматическое выра-
жение «красный телефон», что соответствует «прямой 
(правительственной) линии» в русском языке.


В другом месте передается невыделенная привычными 
способами прямая (внутренняя) речь, интегрированная в 
повествование: «Она ничего не задумывала. Она такая. 
Подбросить старикана, которого неделю не видела!» 
[3, c. 344]. Интересно, что в последней фразе отсутствует 
грамматический субъект. Такое выделение, по мнению 
А.В. Ивановой, используется для «перехода к точке ви-
дения» другого героя повествования [2, c. 151].


Иногда курсивом выделяется только префикс – «че-
резпоколение» [3, c. 95]. Этот авторский неологизм под-
черкивает негодность поколения Олега, поколения next. В 
другом случае встречаем раздельное написание: «Вика и я – 
мы ведь дед и внучка. Встреча через поколение» [3, c. 169]. 
Вика и Олег – безусловно это новое, молодое поколение.


Написание прописными буквами помогает нарисовать 
экспрессивность высказывания, передает нарастание 
громкости, крик: «Ау, старики!.. НЕ БЫ-ВА-ЕТ!..» [3, c. 
408]. Такие выкрики порой сопровождаются сниженной, 
бранной лексикой.


В другом случае это передача надписи над дверью за-
пасного ВЫХОДА [3, c. 338], а кроме того – ВЫХОДА 
из ситуации, когда нужно было искусно обмануть стражей 
на выходе из осажденного здания. Прописные буквы по-
могают прочитать во фразе другой, более глубокий 
смысл: «Теряет ощущение жизни также и без программы 
ВРЕМЯ...» [3, c. 206].


Конечно, есть и традиционное использование аббре-
виатур, типа ТВ, БТР, НТВ. БТР при этом может скло-
няться, внося ноту разговорности в речь персонажа: 
«<...> мое крыльцо пронеслось БТРом по дурной дачной 
дороге» [3, c. 99].


В другом же месте текста встречаем: «Кадры фильма... 
Надгробие... Бегущая строка... Старикашка, мол, шел 
ее выручать. ОН ШЕЛ ЗА ЛЮБИМОй ЖЕНЩИНОй 


И ПОГИБ – ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЕ» [3, 
c. 324]. Тут читатель может увидеть перед внутренним 
взором и бегущую строку, и надгробие, а потом – при-
писанную мелом неприличную надпись дворового маль-
чишки (не будем приводить ее здесь).


Другая возможность графического маркирования – 
дефисное разделение прямой речи, для передачи ее фо-
нетических особенностей. «-Молчи-и-и! Никакой 
паники-и-и!» [3, c. 306]. Звукоподражательное «ШАХ-
ХАХ-ХАХ-ША-РАХ» [3, c. 306] – передача звука взрыва 
в Белом доме – встречается и в виде глагола «ша-ра-
рах-нуло» [3, c. 294]. Встречаем и фонетическое напи-
сание «Щас!», «Н-ме-нэ» (на мне) [3, c. 304], «Тыщи» [3, 
c. 294]. Иронично звучит в ушах читателя эпитет власти 
«ВСЕ-РОС-СИй-СКОй» [3, c. 299].


Обратимся далее к переводу. Нам представляется, что 
перенос графических средств – один из самых простых 
вопросов перевода. Ведь в немецком языке практически 
так же используются кавычки, скобки, дефисы, много-
точия, прописные буквы.


Рассмотрим перенос приведенных выше примеров из 
текста. В данном случае отметим только изменения в пе-
реводе. Так, при передаче галлюцинации в оригинале ис-
пользуется продленное многоточие на две-три строки. В 
переводе эта особенность не наблюдается [4, c. 315]. Те-
ряется и «черезпоколение» за счет перевода как «ме-
тапоколение» [4, c. 101]. Также изменено и «через по-
коление», переведенное одним прилагательным, но 
выделяется курсивом [4, c. 177].


Сокращение БТР переводится как «бронетран-
спортер», «ТВ передача» как «телепередача» [4, c. 417]. 
Звукоподражательное «ШАХ-ХАХ-ХАХ-ША-РАХ» пе-
редается эквивалентом «RUM-RUUMS» [4, c. 333]. Фо-
нетическое «Щас» и «Тыщи» не передается, зато «Н-ме-
нэ» передается со смазанным окончанием [4, c. 330].


Подведем некоторые итоги: графические средства вы-
разительности – отображение живых языковых про-
цессов романа В. Маканина «Испуг». Как жесты и мимика 
в речи человека, так и графические средства помогают пе-
редать определенные оттенки и значения текста. Исполь-
зование подобных средств интересно для исследователей 
и, кроме того, требует определенных навыков от читателя. 
С другой стороны, графические приемы – средство для 
достижения цели: выразительности, живости текста, его 
интерактивности.


Отмеченные в статье графические средства, как ви-
дится, переносятся с достаточно большой степенью точ-
ности из оригинала в перевод. Любопытно было бы про-
вести опрос немецкоязычных читателей на предмет 
особого восприятия данных средств. Наверняка чита-
тель отметит некоторую особость текста Маканина на не-
мецком языке, в первую очередь, благодаря средствам 
графики. Этим приемом авторская особенность живых 
языковых процессов и структур передается и в ино-
странном языке. Таким образом, текст продолжает жить 
и развиваться.
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Способы выражения каузативных отношений в мордовских  
(мокшанском и эрзянском) языках


Чинаева Наталья Викторовна, преподаватель
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (г. Саранск)


Исследование категории каузативности (от лат. causa – 
причина) является одним из самых актуальных во-


просов в современной лингвистике. Каузативным гла-
голам в лингвистической литературе уделено достаточно 
большое внимание (Теньер 1988, Золотова 1973, Чейф 
1975 и др.). Каузативная семантика глагола – это значение 
побуждения, направленное субъектом действия на объект. 
Объект при каузативном глаголе по существу является не 
объектом действия, а лицом (предметом), подвергающимся 
понуждению к совершению какого-либо действия, т.е. про-
изводителем действия или подлинным субъектом [1, с. 192].


Несмотря на то, что лингвистика последних десяти-
летий характеризуется углубленным и расширенным из-
учением фундаментальных свойств языка через его фун-
кции, в мордовских языках до настоящего времени 
продолжают господствовать формальные методы иссле-
дования, т.е., можно сказать, мордовское языкознание от-
стает в своем развитии минимум на полвека.


Как нам известно, в финно-угорских языках изучению 
синтаксиса уделялось меньше внимания, чем изучению 
морфологии. На основании рассмотренной литературы 
мы можем констатировать, что многочисленные анали-
тические конструкции и лексические средства выражения 
каузативности в мордовских языках не рассматривались.


Тем не менее, в мордовских языках языковедами вы-
деляются так называемые каузативные глаголы, которые 
образуются от любых глаголов и предполагают при себе 
объект, являясь при этом, соответственно, транзитив-
ными [1, с. 192].


Каузативные глаголы в исследуемых языках образу-
ются как от транзитивных, так и от интранзитивных гла-
голов при помощи следующих суффиксов:


а) в эрзянском языке:
– вт-: лоткамс ´остановиться´ – лоткавтомс мо-


лицянть ´остановить идущего´, пичкамс ´выздороветь´ – 
пичкавтомс сэредицянть ´вылечить больного´;


– т-/-д-, -т´/-д´: эжемс ´согреться´ – эждемс ведь ´на-
греть воду´, пиемс ´свариться´ – пидемс ям ´сварить суп´.


б) в мокшанском языке:
– фт-: каладомс ´разрушиться, сломаться´ – калаф-


томс кудть ´разрушить, сломать дом´, озамс ´сесть´ – 
озафтомс модамарьхть ´посадить картофель´;


– т-/-д-, -т´/-д´: кръвяземс ´разгореться´ – кър-
вястемс тол ´разжечь огонь´, симомс ´пить´ – симдемс 
Ванять ´напоить Ваню´.


Каузативные глаголы в мордовских языках обладают 
некаузативными коррелятами. Особенно четко это можно 
увидеть на примере глаголов с семантикой каузации со-
стояния. В подобных случаях некаузативным коррелятом 
выступает производящая основа каузативного глагола: 
эрз. Тейтертькак Мика пеняцявтсь: нельксесь пря-
стост мазы пацят [3, с. 20] – Тейтертне пеняцясть. 
´И девушек Никита заставлял жаловаться: срывал с голов 
(их) красивые платки´. – ´Девушки жаловались´. мокш. 
Андрейнь дивандафтозе тя варжафкссь [6, с. 161] – 
Андрей дивандась ´Андрея удивил этот взгляд´ – ´Андрей 
удивился´.


Существует два подхода к классификации каузативных 
глаголов: 1) широкий – в рамках которого каузативными 
считаются все глаголы, выступающие с прямым объектом, 
подвергающимся воздействию (э. Атясь кери вирь ́Старик 
рубит лес´); при узком подходе – к каузативным относят 
глаголы, требующие объекта, который по существу явля-
ется не объектом действия, а производителем действия или 
реальным субъектом (э. Авась анды эйкакшонзо ´Мать 
кормит ребенка´ – Эйкакшось ярсы ´Ребенок ест´).


В рамках узкого подхода учеными выделяются раз-
личные семантические разновидности каузации, включа-
ющие различные каузативные метаглаголы. А. Мустайоки 
говорит о следующих видах каузативности [5]:


Чистая каузация: эрз. Чарькодиця азоравась чевте 
оймесэ вастнесь-каванясь Цыганонь [8, с. 38] ´По-
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нятливая хозяйка с доброй душой встречала-угощала 
Цыгана´. Эрьва кона ёндо невтнезь, яла сень (тен-
стенть) тейтерть киштевтнесть ´С разных сторон 
показывая, девушки всё приводили его (веник) в пляс´. 
мокш. Ната аказе печкозе фкя саразоньконь, ушедсь 
сивольня мархта лямда аннемон [4, с. 17]. ´Наталья, 
сестра (старшая, моя) зарезала курицу, начала щами с 
мясом кормить меня»´. Те кулясь ашезе кеняртьфте 
Бурмистровонь [4, с. 31] ´Эта весть не обрадовала Бур-
мистрова´.


Деонтическая каузация (кармавтомс / кармаф-
томс ´заставлять´): эрз. Монь кармавтымим Пано-
вось тенк ёвтамс ещё ве новость… [3, с. 33] ´Меня за-
ставил Панов (этот, тот) вам сказать еще одну новость´. 
мокш. Лиянань – сазорозень – кармафтозь сюреста 
ковёронь кодама [4, с. 42] ´Лияну – сестру (младшую, 
мою) – заставили из ниток ковер ткать´.


Речевая каузация (тердемс ´позвать, пригласить´, 
кортамс / корхтамс ´уговорить´, энялдомс / эняль-
демс ´просить, умолять´): эрз. Миканьгак ярсамо тер-
дтнесть, но цёрантень вельть апароль [3, с. 68] ´И 
Никиту кушать звали, но парню было нехорошо´. мокш. 
Колма шит эрясь ЦК-ть кучфоц Кадошкинаса, а ни-
леце шиня – комась Бурмистровонь пильгс и эняльдсь 
аф губондамс сонь, максомс партбилетонц [4, с. 35] 
´Три дня жил посланный ЦК в Кадошкино, а на четвертый 
день – упал Бурмистрову в ноги и умолял не губить его, 
отдать партбилет (его)´.


Пермиссивная каузация (меремс / мярьгомс ´разре-
шать, позволять´, максомс ´позволять, давать´): эрз. Кие 
тензэ мерсь кисканть маштомодо?! [8, с. 46] ´Кто 
разрешил ему убивать собаку´. мокш. … тонць ёрат 
максомс масторцень наругамс, ломаттнень мак-
сомс урекс [4, с. 45] ´… сам хочешь позволить надру-
гаться над государством (своим) (букв. отдать государство 
(свое) надругаться), людей отдать в рабы´.


Превентивная каузация (а меремс / аф мярьгомс ´не 
разрешать, препятствовать´, а максомс / аф максомс ´не 
позволять, не давать´): эрз. Велесэ а максыть вачодо 
врадомс, лездыть малавикстнэ [8, с. 8] ´В деревне не 
дадут с голоду умереть, помогут близкие´. мокш. Обжамс 
эсь пряньконь ашеськ макссе тя пингс… [4, с. 45] 
´Обидеть себя не давали до этого времени´.


Ассистивная каузация (лездамс / лездомс ´помо-
гать´): эрз. Истят сёрмадовкстнэ… лездыть чарько-
демс се шкань ломантень мелест-бажамост, эрямо 
лувост [8, с. 83] ´Такие произведения… помогают понять 
желания-стремления, уклад жизни людей того времени´. 
мокш. Лездсь крестьянинти Д. Курочкинонди сатомс 
учителень звания и сёрмадомс мордовскяй букварь [4, 
с. 106] ´Помог крестьянину Д. Курочкину получить звание 
учителя и написать мордовский букварь´.


Каузация умения (тонавтомс / тонафтомс ´учить´): 
эрз. … уш тонавттан (тонь) мон, Горакай, Микань 
кинзэ трокс пракшномо… [3, с. 81] ´… уж научу (тебя) 
я, Гора, поперек дороги Никиты вставать´. мокш. … ша-


батнень тонафтозень морама и стихотворениянь 
азондома [4, с. 127] ´… детей научила петь и рассказы-
вать стихи´.


Подобные каузативные отношения, выраженные ана-
литическими конструкциями и лексическими единицами, 
в мордовских грамматиках не рассматриваются.


На основе наличия / отсутствия актантов каузативные 
конструкции можно разделить на субъектно-объектные и 
субъектно-двуобъектные. В современных финно-угорских 
языках двуобъектные каузативные конструкции являются 
достаточно распространенными, однако в языках сущест-
вуют заметные различия при выражении агенса. Большин-
ству уральских языков характерно использование датель-
ного падежа (марийскому, коми, хантыйскому, ненецкому, 
нганасанскому, селькупскому) (мар. йолташлан книгам 
кондыктем ‘заставлю товарища принести книгу’). В вен-
герском языке агенс выступает в инструментале (levelet 
irattam a fiammal ‘я заставил сына написать письмо’), в 
финском – в адессиве (hän teetti kengät suutarilla ‘он 
сшил обувь у сапожника), в мордовских языках использу-
ются послеложные конструкции (э-морд. боярось киль-
девтизе алашанть важонзо кедьстэ ´боярин велел 
слуге запрячь лошадь´). Тенденция к оформлению агенса 
каузативных конструкций падежом прямого объекта – 
аккузативом – характерна лишь для удмуртского и не-
которых диалектов саамского языка (удм. соос асьсэлэсь 
ик бускельёссэс музъем вылазы ужатüзы ´они своих же 
соседей заставляли работать на своей земле´) [2, с. 17].


Каузативные глаголы мордовских языков являются 
субъектно-объектными или субъектно-двуобъектными. 
Субъектно-объектные каузативные глаголы образованы 
от интранзитивных глаголов и характеризуются наличием 
одного объектного актанта (Ca→Ag, Ca→Pt), субъектно-
двуобъектные образованы от транзитивных глаголов и 
присоединяют к себе два актанта объекта (Ca→Ag→Pt). 
Из этого следует, что каузативность увеличивает вален-
тностное свойство глагола на одну единицу.


Необходимо сказать, что двуобъектные каузативные 
конструкции в мордовских языках существуют в раз-
личных вариациях. Кроме послеложных конструкций 
(эрз. Шабрань аванть кедьстэ уштовтсь баня [9, с. 
205]´Он попросил / заставил соседскую женщину исто-
пить баню´. мокш. Атязе и алязе путозь куцюснон, на-
рдафтозь тядязень кядьста шралангть [6, с. 164] 
´Дед (мой) и отец (мой) положили ложки (их), попросили / 
заставили мать (мою) вытереть стол´) реальный субъект 
действия (объект каузации) выражается формой датива 
или аккузатива:


эрз. Мезе тынк (аккуз.) истя тюревтнесь? [3, с. 
66] ´Что вас (аккуз.) заставило так драться?´. Остань 
Ванянень (дат.) пиштевтемс течи сатотсь [3, с. 88] 
´Остань Ване (дат.) сегодня пострадать довелось´. мокш. – 
Сак куроконе! – кенордафтозе Илюшкась Андрей-
кать (аккуз.) [6, с. 248] ´ – Приходи быстрее! – пото-
ропил Илюшка Андрейку (аккуз.)´. Суваф офицерхне 
мярьгсть тейст (дат.) лисемда [6, с. 677] ´Вошедшие 
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офицеры попросили их выйти (букв. сказали им (дат.) 
выйти)´.


Довольно распространенным в мордовских языках 
является опущение реального субъекта действия (объ-
екта каузации), являющегося коррелятом соответствую-
щего субъекта, выраженного послеложной конструкцией: 
эрз. Свод закононь Зоя вантнесь, передачат острогс 
кантневтсь [3, с. 142] «Свод законов Зоя рассматри-
вала, передачи в острог заставляла носить». мокш. Кол-
хозсь пидефтсь тишень урядайхненди цецевицянь 
ям [4, с. 18] «Колхоз заставил сварить убирающим сено 
кашу из чечевицы».


В мордовских языках каузативные глаголы часто ис-
пользуются при выражении чувств, состояния. При этом 
каузатор может быть как одушевленным лицом, так и не-
одушевленным (предмет, событие): эрз. Берянь вал седей 
кельмевти, кулозень кежгак вельмевти [3, с. 45] 
«Плохое слово сердце холодит, и злость умершего раз-
будит». мокш. Веть велень эряйхнень сргозьфтезень 
страшнай цяторф [6, с. 661] ´Ночью жителей села раз-
будил страшный треск´.


Характер каузации может определяться одушевленно-
стью или неодушевленностью каузатора и объекта кау-
зации, семантикой глагола. Каузирующий субъект может 
быть как одушевленным, так и неодушевленным лицом. 
Тем не менее, чаще всего каузатор является одушев-
ленным лицом. В функции неодушевленного каузатора 
выступают различные понятия, события, состояния и т.д.


Учитывая этот признак, а также наличие / отсутствие 
компонентов каузации, в мордовских языках можно выде-
лить каузативные конструкции следующих типов:


1. Ca→Ag→Pt
При данной диатезе в функции агенса чаще всего вы-


ступают послеложные конструкции: эрз. Икеле чокшне-
стэнть Венерань кедьстэ (Ag) сон (Ca) рисовавтсь 
зярыя афишат (Pt) [9, с. 205] ´В прошлую ночь он (Ca) 
попросил / заставил Венеру (Ag) нарисовать несколько 
афиш (Pt)´. мокш. Цёранясь (Ca) кантфтсь алянц 
кядьста (Ag) кудозонза кяскав шинжарома (Pt) [6, с. 
227] ´Мальчик (Ca) попросил / заставил отца (его) (Ag) 
принести домой мешок семечек (Pt)´.


2. Ca→Ag=Pt
Функции каузируемого объекта (Ag) и объекта дей-


ствия (Pt) нередко могут накладываться. Это наиболее ха-
рактерно для конструкций, выражающих эмоциональное 
состояние. Каузатор действия при этом нередко может 
быть неодушевленным предметом (событием, явлением, 
состоянием): эрз. Ломанть (Ca) сортнэнь… ванькс 
таркантень таго сравтнесть, яла кежть (Ag=Pt) 
одирьвань савтнесть [3, с. 45] ´Люди (Ca) мусор… на чи-
стое место опять разбрасывали, всё невесту злили (букв. 
вызывали злость (Ag=Pt) невесты)´. мокш. Катк янва-
рень ловсь китнень панды-валяй, сон (Ca) аф кель-
мофтьсы седизень, ваймозень (Ag=Pt) … [4, с. 73] 
´Пусть январский снег дороги заметает, он (Ca) не остудит 
мое сердце, душу (Ag=Pt)´.


3. Ca→Ag
Подобные конструкции встречаются в случае, когда 


непроизводная вербальная единица является интранзи-
тивным, т.е. выступает без прямого объекта (пациенса): 
эрз. Мон (Ca) Иркань (Ag) аварьгавтса [8, с. 34] ´Я 
(Ca) заставлю Ирку (Ag) плакать´. мокш. Аф содамок, 
мезе канды вандысь, тячиень шись (Ca) абонфтозе 
сонь (Валентинонь) (Ag) [4, с. 64] ´Не зная, что при-
несет завтрашний день, сегодняшний день (Ca) удивил его 
(Валентина) (Ag)´.


4. Ca→Pt
Данная диатеза, когда агенс действия в речи не актуа-


лизируется, в мордовских языках встречается чаще всего: 
эрз. Микань инжензэ каванямс таргавтсь Яков ку-
дазорось (Ca) кото ламбамо сюкорот (Pt)… [3, с. 32] 
´Для угощения гостей Никиты хозяин Яков (Ca) попросил 
/ заставил вытащить шесть сладких сдобных пирогов 
(Pt)´. мокш. Тянивок Купряшкин аф прокс шарьхкодезе, 
мезенди Бурмистров (Ca) печкфтьсы учать (Pt) [4, с. 
24] ´И сейчас Купряшкин не совсем понял, для чего Бур-
мистров (Ca) заставляет зарезать овцу (Pt)´.


5. Ag→Pt
Среди каузативных конструкций можно выделить 


случаи отсутствия выражения каузатора действия, однако 
это встречается достаточно редко: эрз. Вийсэ «да» (Pt) 
меревтевсь келесь (Ag) [3, с. 150] ´С силой язык (Ag) 
заставил себя произнести «да» (Pt)´. мокш. Алясь (Ag) 
ашезь азонтфтово фкя валга (Pt) [4, с. 43] ´Мужчину 
(Ag) не смогли заставить сказать ни одного слова (Pt)´.


6. Ca
В мордовских языках встречается использование лишь 


одного каузатора действия при каузативном глаголе (чаще 
всего это можно наблюдать в пословицах): эрз. Кода 
кармавтнесь седеесь (Ca) … ютко шка мусь паро [3, 
с. 142] ´Как повелевало сердце (Ca) … свободное время 
нашла хорошее´. мокш. Кизось (Ca) шачфты – тялось 
(Ca) машфты [6, с. 370] ´Лето (Ca) припасает – зима 
(Ca) поедает (букв. уничтожает)´.


7. Ag
Использование только агенса действия при кауза-


тивном глаголе в мордовских языках характерно для 
определенных синтаксических конструкций (неопреде-
ленно-личных предложений, несессивных конструкций): 
эрз. Окойники сынь (Ag) киштевтевсть [3, с. 88] ´На-
конец их (Ag) заставили пуститься в пляс´. мокш. Оттне 
(Ag) эрявихть кштифтемс [6, с. 311] ´Молодежь (Ag) 
нужно заставить плясать´.


8. Pt 
Отличительной особенностью каузативных кон-


струкций данной группы от предыдущей является направ-
ление действия на неодушевленный предмет (явление, 
событие): эрз.… Чувтонть (Pt) правтсак – мекев а 
стявтсак [8, с. 69] ´Дерево (Pt) срубишь (букв. заста-
вишь упасть) – назад не поднимешь´. мокш. Ульцятне 
(Pt) эрявихть пижелгофтомс [6, с. 483] ´Улицы (Pt) 
нужно озеленить´.


Philology
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Для многих языков также характерны случаи, когда 
каузативный глагол выступает самостоятельно, без ак-
тантов. Мордовские языки являются исключением из 
этого, поскольку они (как мокшанский, так и эрзянский) 
языки характеризуются наличием объектного спряжения, 
при котором вербальная единица получает суффик-
сальное оформление, указывающее как на лицо субъекта, 
так и объекта выражаемого им действия.


эрз. Кой-косто истя авардстевттядызь (сынь-
тонь) – эрямскак мелеть а ули [8, с. 23] ´Иногда так за-
ставят плакать (сынь-тонь) – жить не захочешь´. мокш. 


Аф маштат – тонавттядязь (сынь-тонь), аф ёрат – 
кармафттядязь (сынь-тонь) [6, c. 231] ´Не знаешь – 
научат (они-тебя), не хочешь – заставят (они-тебя)´.


При рассмотрении собственно каузативных глаголов 
в мордовских языках мы столкнулись с такой их специ-
фической особенностью выражения каузативности, ко-
торую невозможно передать средствами русского языка: 
напр. пидевтемс ям / пидефтемс лям обозначает нечто 
среднее между ´попросить и заставить сварить щи´. Несом-
ненно, данные конструкции требуют более углубленного и 
тщательного изучения.
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Г О С У д а р С Т В О  И  П р а В О


Международное регулирование процессов переселения соотечественников
Горяинова Марина Владимировна, аспирант


Тюменский юридический институт Министерства внутренних дел РФ


В рамках «Русского мира» развиваются миграционные 
процессы, именуемые в научной литературе «пере-


селение соотечественников», им сопутствуют такие по-
нятия, как «адаптация соотечественников» «приживае-
мость мигрантов». Пока этот вид миграции не обозначен 
в международном праве, тем не менее, он реально суще-
ствует и во многом определяет характер межгосударст-
венных отношений.


В последние годы все больше дает о себе знать миг-
рация соотечественников. Миграционные потоки наших 
соотечественников на геополитическом, постсоветском 
пространстве несимметричны. Несимметричны они и су-
губо в российском пространстве. Международное регули-
рование переселения соотечественников на современном 
геополитическом пространстве осуществляется в рамках, 
общего регулирования процессов миграции. Это поло-
жение можно считать императивом глобализации. Про-
блема миграции далеко вышла за пределы отдельных 
государств, что обусловило необходимость создания ме-
ждународно-правовых стандартов по защите прав миг-
рантов, включая переселенцев – соотечественников.


Миграция стала объектом международного правового 
регулирования более 80 лет назад. Основополагающим 
нормативным документом, определяющим междуна-
родные основы, нормативного регулирования миграции, 
в том числе и добровольного переселения соотечествен-
ников, можно считать Всеобщую декларацию прав чело-
века 1948 года, принятая Генеральной Ассамблеей Объ-
единенных Наций от 10 декабря 1948 года [1] .


В статье 13 этой Декларации закреплено право-каждого 
человека выбирать себе местожительство в пределах каж-
дого государства, а также право покидать любую страну, 
включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.


Гражданские и политические права, провозгла-
шенные Всеобщей декларацией, были уточнены в стан-
дартах Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах, принятом в 1966 году и вступившем в силу в 
1976 году [2]. Фигурантами Пакта стали 127 государств, 
что подняло статус документа до уровня международного 
механизма, регулирующего глобальные миграционные 
потоки. В статье 12 данного документа провозглашается, 
право каждого; «кто законно находится на территории ка-
кого-либо государства, на свободное передвижение и сво-
боду выбора местожительства».


Другим универсальным международным актом, регу-
лирующим процессы, безвозвратной миграции (включая 
добровольное переселение мигрантов), является Декла-
рация о правах человека в отношении лиц, не являющихся 
гражданами страны, в которой они проживают, принятая 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 407144 13 
декабря 1985 года [3].


В данном акте устанавливаются следующие поло-
жения: право покидать страну; право на свободу переме-
щения и своего выбора места жительства в границах го-
сударства при условии законного нахождения на данной 
территории, право супруги иностранца и несовершенно-
летних детей сопровождать иностранца, приехать к нему и 
остаться с ним. Кроме перечисленных документов на ме-
ждународном уровне регулируют процессы переселения 
соотечественников: Международная конвенция о защите 
прав трудящихся мигрантов и членов их семей 1990 года 
[4], Конвенция о статусе беженцев 1951 года [5]; Кон-
венция о статусе апатридов 1954 года [6]; Конвенция о 
гражданстве замужних женщин 1957 года [7].


В 60-х годах прошлого века положения Всеобщей де-
кларации были развиты в таких документах, как «Меж-
дународный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах 1966 года» [8], «Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 года» [9]. При 
этом следует заметить, что некоторые положения данных 
документов сегодня не в полной мере ответствуют обста-
новке и требуют уточнений.


Например, согласно утвердившемуся в настоящее 
время подходу, право на труд совсем не означает, что ка-
ждое лицо, прибывающее на территорию страны, авто-
матически его приобретает. В современных условиях оно 
трактуется как обязанность государства принять в мак-
симальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, 
чтобы заботиться о людях, находящихся на его терри-
тории, и не мешать лицам реализовывать конкретные 
права. Несмотря на отдельные юридические шерохова-
тости в своей основе положения документов не потеряли 
своей актуальности.


Международный пакт о гражданских и политических 
правах гласит, что мигранты не должны лишаться права 
поддерживать свою культуру, исповедовать свою религию 
и пользоваться своим языком. Пакт содержит и другие 
положения, касающиеся прав безвозвратных мигрантов. 
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Так, статьей 20 запрещаются выступления в пользу на-
циональной, расовой или религиозной ненависти, пред-
ставляющие собой подстрекательство к дискриминации, 
вражде или насилию.


Помимо общих документов на международном уровне 
приняты нормативные акты, обеспечивающие защиту 
безвозвратных мигрантов (в том числе и соотечествен-
ников) от дискриминации в отдельных сферах. Так ООН, 
в 1965 году была принята «Конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации» [10]. Комитет по ликви-
дации расовой дискриминации уделяет большое внимание 
соответствию национальных законодательств фигурантов 
Конвенции и их правоприменительной практики положе-
ниям Конвенции.


Не так давно Комитет подтвердил свою позицию в от-
ношении того, что государства-участники должны вклю-
чать в свои доклады информацию о законах и политике, 
затрагивающих интересы лиц, не имеющих статуса гра-
жданина.


Тесно с вопросами международного регулирования 
безвозвратной миграции, включая переселение соо-
течественников, связана проблема защиты прав чело-
века. Ряд международных нормативных актов защищает 
права человека в связи с его принадлежностью к какой-
либо социальной группе, например, принадлежностью 
к переселяющимся на прежнюю Родину соотечествен-
никам. При этом указывается, что группы людей, же-
лающие сохранить свою идентичность, не должны, под-
вергаться насильственной ассимиляции, сегрегации или 
дискриминации: В частности, «Конвенция о предупре-
ждении преступления геноцида и наказании за него» [11], 
вступившая в силу в 1961 году, запрещает любые дей-
ствия, направленные на «уничтожение; полное или ча-
стичное, национальной, этнической, расовой или религи-
озной группы».


Помимо международных договоров в рамках ООН 
принято большое число так называемых норм «мягкого 
права»: деклараций, принципов, кодексов поведения и 
т.д., которые не являясь документами обязательного ха-
рактера, играют важную роль в формировании общест-
венного мнения и характера национальной миграционной 
политики государств. К таким актам можно отнести «Де-
кларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дис-
криминации на основе религии или убеждений» (1981 
г.); «Декларацию о праве на развитие» (1986 г.); «Де-
кларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным, 
этническим, религиозным и. языковым меньшинствам» 
(1992 г.) и ряд других документов.


Защита права на труд рассматривается как одно из 
важных направлений международного регулирования 
процессов безвозвратной миграции, областью право-
применения ООН и ее специализированных учреждений. 
Одним из таких учреждений является Международная ор-
ганизация труда (МОТ) и ее главный орган – Междуна-
родная конференцией труда, созываемая ежегодно. Это 
учреждение устанавливает международные стандарты в 


области миграции путем разработки и принятия соответ-
ствующих конвенций и рекомендаций. За всю историю су-
ществования МОТ было принято 181 таких конвенций и 
188 рекомендаций.


Отметим, что некоторые конвенции МОТ полностью 
посвящены мигрантам. Другие – регулируют различные 
трудовые права трудящихся, в том числе и трудящихся-
мигрантов. В частности, они касаются проблем заня-
тости, условий труда, отдыха, социального обеспечения, 
права трудящихся на объединение: Конвенция №19 о 
равноправии в области возмещения при несчастных слу-
чаях (1925 г.); Конвенция №48 о сохранении за мигран-
тами прав на пенсию (1935 г.); Конвенция №102 о ми-
нимальных нормах социального обеспечения (1952 г.); 
Конвенция №111 о дискриминации в области труда и за-
нятий (1958 г.). Конвенция №117 об основных целях и 
нормах социальной политики (1962 г.); Конвенция №122 
о политике в области занятости (1964 г.).


Таким образом, в течение двух последних столетий 
ООН и ее организации (МОТ и ЮНЕСКО) проделали 
большую работу в отношении правового регулирования 
миграции. При этом категория «переселение соотечест-
венников» не нашла отражения в международном праве, 
поэтому регулирование этого процесса подчинено общим 
положениям международного регулирования миграци-
онных процессов.


На региональном уровне наиболее интересной, на наш 
взгляд, организацией эффективно проводящую политику 
регулирования миграционных процессов является Совет 
Европы. Организация создана в 1949 году со штаб-квар-
тирой в Страсбурге (Франция). Её цели декларируются 
как сугубо гуманитарные. С 1989 года ее членами стали 
большинство стран Центральной и Восточной Европы.


Также в одном из наиболее успешных региональных-
интеграционных объединений – в Европейском Союзе 
(ЕС) – были созданы механизмы правового регулиро-
вания миграций.


Совет Европы стал форумом для рассмотрения таких 
социальных проблем, как нетерпимость, беженцы, лица, 
ищущие убежище, этническая миграция (т.е. проблем вы-
нужденного переселения), кроме того, он рассматривал 
вопросы добровольного переселения, интеграции миг-
рантов, и многие другие миграционные проблемы.


Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод от 4 ноября 1950 года [12], содержит ряд 
положений, касающихся проблем переселения миг-
рантов, передвижения лиц между государствами и внутри 
них, а также прав проживающих в стране иностранных 
граждан. Статья.3 запрещает индивидуальную или кол-
лективную высылку лиц с территории государства, гра-
жданином которого они являются, а также лишать лица 
права на въезд в страну, гражданином которой оно явля-
ется. В п.1 статьи 2 закрепляется право на свободу пере-
движения и выбора места жительства. Это касается тер-
риторий каждого из европейских государств-участников. 
Кроме того, в статье 2 устанавливается право каждого по-


Государство и право
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кидать страну, включая свою собственную, если эти права 
не подпадают под определенные ограничения.


Право вернуться на территорию – покинутого го-
сударства Конвенции гарантируется только гражданам 
этого государства (п. 2 ст.3).


Другим важным документом СЕ является Европей-
ская социальная хартия, подписанная в Турине 18 ок-
тября-1961 года [13], которая дополняет Европейскую 
конвенцию о правах человека. Документ призван защи-
тить основные социально-экономические права граждан, 
включая; добровольных переселенцев. Хартия была рати-
фицирована 21 государством – членами Совета Европы.


В дальнейшем Хартия была, пересмотрена и открыта 
для подписания 3 мая 1996 года. На сегодняшний день она 
подписана 13 государствами, но еще не ратифицирована 
ими. Хартия гарантирует 19 основных прав, как в сфере 
занятости, так и в сфере социальной интеграции.


В приложении к Хартии записано, что действие ее 
статей распространяется на иностранцев только в том 
случае, если они являются гражданами – других догова-
ривающихся сторон, на законных основаниях проживаю-
щими или постоянно работающими – на территории со-
ответствующей договаривающейся стороны.


В целом правовая защита мигрантов, предоставляемая 
Хартией, в том числе и добровольных переселенцев, ох-
ватывает весь комплекс прав, которыми они могут поль-
зоваться наравне с гражданами страны: право на труд; на 
заключение коллективных договоров (включая право на 
забастовку); право на охрану здоровья и социальное обес-
печение; на социальную и медицинскую помощь; на по-
лучение услуг со стороны социальных служб; на профес-
сиональную ориентацию и подготовку; на справедливые 
вознаграждение и условия труда, отвечающие требова-
ниям безопасности и гигиены.


Отметим, что специальное положение Хартии гаран-
тирует защиту от высылки законно находящимся на тер-
ритории страны мигрантов, кроме случаев, когда они со-
здают угрозу национальной безопасности или наносят 
ущерб общественному порядку или нравственности 
(статья 19, пункт 8).


Основным межправительственным органом, ответст-
венным за деятельность Совета Европы в области миг-
рации, является Европейский комитет по миграции. Его 
задачей (среди прочих) является развитие европейского 
сотрудничества по вопросам миграции» положения миг-
рантов – переселенцев, их социальной интеграции в при-
нимающее общество. На европейском региональном 
уровне основным связующим инструментом, принятым 
в конце 1990 года на межправительственной основе, яв-
ляется Конвенция о праве убежища и обращении с бе-
женцами Дублинская конвенция [14], регулирующая 
процессы миграции. Она стала одним из эталонов в регу-
лировании миграционных проблем в момент смены меж-
дународных систем и вытекающим из этого резкого уве-
личения миграционных потоков. Ее подписали двенадцать 
стран-членов Евросоюза. Дублинская конвенция явилась 


первым международным соглашением, которое дает бе-
женцу определенные гарантии того, что его заявление 
будет рассмотрено властями того государства, куда он его 
направляет. Так, например, в статье 9 данной конвенции 
отмечается, что за каждой страной ЕС сохраняется право 
удовлетворить заявление беженца.


Дублинская конвенция также регламентирует пра-
вила рассмотрения и обработки заявлений о предостав-
лении убежища, однозначно определяя, что ходатайству-
ющие имеют право подавать заявление только в одной из 
стран, подписавших Конвенцию. На этом правовом осно-
вании беженцы получают возможность самостоятельно 
определять желаемую страну убежища на всем простран-
стве Сообщества.


Надо особо отметить, что потребность в таком доку-
менте Европа ощутила достаточно скоро. Стремительный 
распад социалистической системы не везде проходил бес-
конфликтно. И наиболее острые столкновения разверну-
лись в Балканском субрегионе. Ярким примером, приме-
нения Конвенции стали события в Косово. Тогда многие 
европейские страны выразили готовность принять албан-
ских беженцев этого автономного края Сербии. Но сейчас, 
когда Косово провозгласило независимость, выйдя за 
рамки международного права, следует задуматься о меха-
низмах политического контроля таких акций.


На саммите Евросоюза в финском городе Тампере 
в 1999 году были выработаны так называемые 10 прин-
ципов, которыми страны ЕС должны руководствоваться 
для создания единого иммиграционного и правового поля. 
Эти принципы включают, в частности, разработку единой 
иммиграционной политики, управление миграционными 
потоками и меры по приведению прав граждан третьих 
стран в некоторых областях в соответствие с правами гра-
ждан ЕС.


В Маастрихтском договоре (1992 г.) [15] впервые го-
ворится о концепции единого европейского пространства, 
о политике по отношению к лицам, ищущим убежище, 
установлены правила пересечения границ Европейского 
Союза гражданами третьих стран, в гражданам третьих 
стран.


Маастрихтский договор установил принципы расши-
рения сотрудничества между 15 государствами – членами 
Европейского союза в области иммиграции и безопа-
сности. Подписанием Маастрихтского договора запад-
ноевропейские страны сделали первый шаг на пути к 
контролю за внешней миграцией. Договор существенно 
снижает легальные возможности проникновения в ЕС 
лиц, ищущих убежище (вынужденных переселенцев) и 
добровольных переселенцев. В принципе Маастрихтский 
договор установил принцип союзного гражданства.


В конце прошлого века руководители европейских го-
сударств подписали ряд соглашений в области миграци-
онной политики на пространстве Евросоюза.


Прежде всего, требуется отметить подписанное стра-
нами ЕС в 1997 году Амстердамское соглашение [16]. В 
статье 8 этого документа указывается, что европейское 
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гражданство «дополняет, но не заменяет национальное 
гражданство». Данная статья отразила определенные 
разногласия по достаточно широкому кругу вопросов им-
миграционного законодательства в государствах Евро-
пейского Союза.


Другим региональным документом, регулирующим 
процесс миграции на пространстве ЕС, включая и добро-
вольное переселение мигрантов, стало Шенгенское со-
глашение между шестью европейскими странами, ко-
торое выполняется с 26 марта 1995 года [17]. Шенгенское 
соглашение определяет:


–  единую визовую политику (Шенгенские визы выда-
ются любым государством – членом соглашения, что по-
зволяет лицам, не являющимся


гражданами ЕС, свободно передвигаться в пределах 
всей территории);


– единые правила пограничного контроля на внешних 
границах;


введение единой автоматизированной системы 
контроля – «Шенгенская информационная система» 
(ШИС), государства – члены соглашения должны реги-
стрировать в ШИС имена иностранцев, нахождение ко-
торых на их территории нежелательно, ШИС позволяет 
проводить консультации из любого пункта пограничного 
контроля, национальные пограничные службы могут от-
казать во въезде на Шенгенскую территорию любому 
иностранцу, чье имя появляется в ШИС.


– соблюдение прав человека и права свободного пере-
движения;


– возможность проведения целенаправленной по-
литики, сконцентрированной на идее создания общего 
рынка, экономического и валютного союза.


Соглашение предусматривает возможность введения 
пограничного контроля внутри Шенгенской территории в 


случае серьезной угрозы национальной безопасности го-
сударства – члена соглашения.


Итак, наш анализ содержания международных актов, 
принятых в рамках ЕС, дает основание сделать следу-
ющие основные выводы:


во-первых, в европейской законодательной и норма-
тивной» практике не выделена категория «соотечест-
венник», по смыслу она попадает в общие положения о 
миграции и, как бы растворяется в них в ходе реализации 
региональной миграционной политики;


во-вторых, в документах акцент делается на регулиро-
вание процессов, миграции граждан государств – членов 
ЕС на общем европейском пространстве, им отдается 
приоритет, и максимально упрощаются правила переме-
щения в пределах общих границ ЕС.


Что же касается вынужденного и добровольного пере-
селения на пространство ЕС мигрантов, проживающих 
за его пределами, то законодательная и нормативная 
база ЕС более жестко регулирует этот процесс. Предус-
мотрено внедрение единых стандартов обращения с гра-
жданами иных стран, въезжающих на территорию ЕС, со-
здание жестких иммиграционных правил по отношению 
к беженцам и лицам, ищущим убежище, а также добро-
вольным переселенцам формирование общей процедуры 
признания их статуса.


На наш взгляд, в целом международная нормативная 
база обеспечивает регулирование безвозвратной миг-
рации и достаточно надежную защиту прав мигрантов и 
их семей, включая добровольно переселяющихся соо-
течественников. Это помогает снижать социальную на-
пряженность, которая является неизбежным спутником 
большинства миграционных процессов, но влияет и на 
политический климат в странах, принимающих соотечест-
венников, и в странах, откуда они уезжают.
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Понятие добросовестности в гражданском праве: теоретический анализ
Новиков Максим Владимирович, студент


Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского


Гармония совместного человеческого общежития воз-
можна тогда, когда определены ценности, устанавли-


вающие требования позитивного поведения. По словам 
Макса Шелера, ценность содержит благо, обеспечива-
ющее взаимные интересы. Одной из таких ценностей гра-
жданского права является добросовестность [1, С. 279].


Обращаясь в исторический экскурс развития правовой 
ценности добросовестности, мы обнаружим совершенно 
неравномерную эволюцию толкования добросовестности 
в праве России и Западных держав.


Западная правовая система, освоившие пласты цен-
ностей римского права, приступила к постепенному тран-
сформированию добросовестности из обычая в принцип 
гражданских правоотношений.


Но в отличие от западной правовой науки российское 
право не обладало разработанной римскими юристами 
концепцией добросовестности. К тому же Россия претер-
пела множество неблагоприятных внешних и внутренних 
факторов на всем историческом промежутке, усугубивших 
ее развитие государственно-правовых институтов.


Поэтому все это сказалось на отсутствии четко разра-
ботанного учения о добросовестности в России.


На территории нашего российского государства пер-
воначально поддержание общественного порядка обес-
печивалось первобытно – общинными ценностями, одна 
из которых была добросовестность. С усложнением госу-
дарственно-правовых институтов обычай перестал справ-
ляться со своей функцией, и навстречу ему пришло пи-
саное право [2, С. 210].


Многие ценности, существовавшие первоначально в 
форме обычая, преобразовались в принципы, не все из 
которых получили законодательное определение.


Данная сложившаяся проблема с принципами в связи 
с отсутствием их законодательного определения противо-
речит законам формализма, неотъемлемого атрибута писа-
ного права, четко регламентирующего правила поведения.


Так, в связи с этим, добросовестность вступает в про-
тиворечие с духом российского законодательства, со-
здавая путаницу, неясности и правонарушения.


На сегодняшний день ни российское, ни западное 
право, лишь за исключением некоторых, не имеют в своем 
гражданском законодательстве сформулированного опре-
деления добросовестности.


Добросовестность в ГК РФ регламентируется множе-
ством статей: 6, 10, 53, 234, 602, 662, 1361, 1466 ГК РФ 


[3]. И нигде среди норм ГК РФ не содержится опреде-
ления добросовестности.


В российском гражданском праве добросовестность 
рассматривается:


как оценочное понятие для определения поведения 
субъектов гражданского правоотношения – п. 2 ст. 6 ГК 
РФ указывает, что при невозможности использования 
аналогии закона права и обязанности сторон определя-
ются, исходя из общих начал и смысла гражданского за-
конодательства (аналогия права) и требований добросо-
вестности, разумности и справедливости;


и как правило поведения субъектов правоотношения 
при осуществлении ими гражданских прав и исполнении 
обязанностей – ст. 10 ГК РФ гласит, что добросовест-
ность участников гражданского правоотношения предпо-
лагается, то есть при осуществлении и защите граждан-
ских прав действует презумпция добросовестности;


и как самостоятельный термин, характеризующий до-
бросовестного приобретателя – п. 1 ст. 302 ГК РФ назы-
вает таковым приобретателя имущества, который, прио-
бретая вещь, не знал и не мог знать о том, что продавец не 
имел права ее отчуждать [4, С. 85–86].


Отсутствие законодательного закрепления добросо-
вестности порождает немало дискуссий между россий-
скими правоведами уже долгое время. Вопрос понимания 
добросовестности не был решен в отечественном праве, 
как дореволюционными, так и современными юристами.


И.Б. Новицкий, опираясь на сформулированные поло-
жения римского права о добросовестности, полагал, что 
«добрая совесть включает в себя такие элементы, как: 
знание о другом, об его интересах, знание, связанное с 
известным доброжелательством; элемент доверия, уве-
ренность, нравственные основы оборота принимаются во 
внимание, что от них исходит каждый в своем поведении» 
[5, С. 131].


Л.И. Петражицкий, напротив, говорил о добросовест-
ности как о незнании (извинительном заблуждении), от-
рицая всякое присутствие в добросовестности нравст-
венных начал [6, С. 235].


Добросовестность, как и любую правовую категорию, 
необходимо рассматривать с субъективной и объективной 
стороны, которые являются неотделимыми слагаемыми 
единой правовой ткани.


Правообразование реализуется через сознание и волю 
законодателя и общества (субъективная сторона). А объ-
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ективная сторона является ее прообразом, т.е. правовой 
оболочкой.


В этом и состоит их неразрывная связь.
Поэтому современные цивилисты к определению до-


бросовестности подходят с субъективной и объективной 
стороны.


Судьи Конституционного суда РФ и Арбитражного суда 
РФ Г.А. Гаджиев [7, С. 23] и О.М. Свириденко [8] заявляют, 
что добросовестность понятие объективное. По их мнению, 
добросовестность представляет собой осуществление субъ-
ективных прав лицом, при котором не причиняется вред и не 
создается угроза причинения вреда иным лицам.


С.А. Краснова определяет добросовестность через 
субъективную сторону поведения участников гражданских 
правоотношений, наличие которой в предусмотренных за-
коном случаях позволяет субъекту беспрепятственно осу-
ществлять свои права и требовать исполнения обязан-
ностей, а ее отсутствие ведет для субъекта гражданских 
правоотношений придержаться неблагоприятным усло-
виям [9, С. 66].


С точки зрения А.А. Малиновского, добросовестность 
это ни что как внутренний предел осуществления права, 
который следует рассматривать как стремление субъекта 
отказаться от зловредного осуществления права, исходя 
из своих внутренних убеждений [10, С. 34].


К. Скловский понимает под доброй совестью «ис-
ходную позицию лица, уважающего своего контрагента, 
видящего в нем равного себе и этим актом признания и 
приравнивания постоянно воспроизводящего право на 
элементарном и тем самым – на всеобщим уровне» [11, 
С. 143].


В.И. Емельянов [12, С. 117] и В.В. Витрянский [13, С. 
189] заявляют, что невозможно выработать общего под-
хода к определению добросовестности.


В.И. Бабаев видел в добросовестности честность, тща-
тельное и аккуратное выполнение обязанностей, стара-
тельность, исполнимость [14, С. 156].


Таким образом, из вышеперечисленных взглядов рос-
сийских цивилистов о добросовестности с субъективной 
стороны она выступает в качестве внутреннего механизма, 
определяющего психическое отношение к своим дейст-
виям (бездействиям) (не знал и недолжен был знать). А 
объективная сторона добросовестности придает ее форму 
в виде правил поведения субъектов гражданских правоот-
ношений, устанавливающих баланс взаимных интересов, 
основанных на доверии друг к другу.


Большая часть зарубежных законодателей в граждан-
ском праве тоже не сформировали какую-либо позицию 
по пониманию дефиниции добросовестности.


Тем не менее, нормативное определение добросовест-
ности значится в праве некоторых государств.


ETK США в п. 19 ст. 1–201 добросовестность регла-
ментирует как фактическую честность в поведении или 
сделке [15, С. 59]. ГК Нидерландов добросовестность 
представляет собой как сочетание «справедливости и раз-
умности» [16, С. 110].


Кроме всего изложенного особый интерес вызывает 
антипод добросовестности – недобросовестность, ко-
торая имеет похожие черты с виной (принцип уголовного 
права).


Термин недобросовестности можно обнаружить в 
нормах ГК РФ (п. 3 ст. 157, п. 3 ст. 220, ст. 303, ст. 1103, 
п. 7 ст. 1252, п. 2 ст. 1512).


Так в ст. 303 ГК РФ недобросовестный приобретатель 
раскрывается через формулу «знал и должен был знать». 
Следовательно, элемент знание, предполагающий психи-
ческие операции, становится определяющим критерием 
добросовестности.


Недобросовестность следует понимать как психиче-
ское отношение к своим действиям (бездействиям), ба-
зирующийся на формуле «знал и должен был знать». 
Поэтому недобросовестность также как и виновность 
включает в себя интеллектуальные (осознание своих дей-
ствий и предвидение возможного результата) и волевые 
элементы (желание или нежелание наступления этого ре-
зультата). При том интеллектуальная сторона подчиняет 
себе волевую сторону.


Формула «знал и должен был знать» констатирует о 
человеке, обладающего средними психическими способ-
ностями (разумность).


Из этого следует, что разумность является неотъем-
лемой частью добросовестности. И недобросовестность 
тождественна виновности, различаясь только по сфере 
регулирования правоотношений. Недобросовестность 
применяется в гражданско-правовых отношениях, а ви-
новность – в уголовно-правовых отношениях.


При рассмотрении добросовестности с точки зрения 
деления на два составляющих элемента, то мы получим: 
добро и совесть.


Раскрывая значение этих понятий, узнаем, что добро 
означает положительное начало в нравственности, проти-
воположное злу, а совесть – нравственное сознание че-
ловека, выражающееся в оценке собственных и чужих 
поступков на основании определенного критерия добра и 
зла.


Великий российский писатель А.С. Пушкин в своем 
произведении «Гробовщик» обращает внимание на про-
блему совести в праве: его герой недобросовестно относя-
щийся к выполнению договоров, внешне нереагирующий 
на совесть, тем не менее, где-то глубоко в подсознании 
несет внутреннюю санкцию договора, так как, извлекая 
прибыль путем нечестных, недобросовестных поступков, 
он, так или иначе, страдает от этого [17, С. 123].


Из приведенных понятий добра и совести, заложенных 
в единой дефиниции добросовестности, можно предполо-
жить, что добросовестность означает правило поведения, 
при котором лицо должно регулировать свое поведение в 
соответствии с нормами, принятыми в обществе, и, несу-
щими благо для всех.


Теоретический анализ добросовестности привел меня к 
выводу, предложить ее следующее определение – честное, 
правильное исполнение закона, которое и должно быть 
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отражено в ГК РФ. При этом «честное» определяет от-
ношение субъекта правоотношения к своему действию 
(бездействию), а «правильное» – совершение действия 
(бездействия) в точном соответствии со смыслом статьи, 
вложенным в нее законодателем.


Кроме того, добросовестность имеет определенную 
схожесть с понятием законности. Однако, понятие до-
бросовестности шире, чем законность. Так как добросо-
вестность, собственно, включает в себя честность и пра-
вильное исполнение закона.
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Добросовестность: понятие и применение в гражданском праве
Стрекалёва Анастасия Александровна, студент


Московский городской университет управления Правительства Москвы


Современные исследования отечественной цивили-
стики характеризуются повышенным вниманием к 


основополагающим понятиям, составляющим базовые 
теоретические и методологические постулаты как обще-
правовых (философия права, теория права), так и от-


раслевых дисциплин (гражданское право, предприни-
мательское право, международное частное право и пр.). 
Одним из таких понятий, традиционно связанным как с 
частным, так и с публичным правом, и является понятие 
добросовестности.
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С древних времен в гражданском праве добросовест-
ность рассматривается в качестве одного из пределов 
осуществления гражданских прав, соответственно под-
нимается вопрос о новом проявлении принципа добро-
совестности, действие которого касается как осущест-
вления прав, так и исполнения обязанностей субъектами 
гражданского права [1].


В Концепции развития гражданского законодательства 
Российской Федерации, подготовленной на основании 
Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. N 1108 «О со-
вершенствовании Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации», отмечается, что «развитие экономики и станов-
ление гражданского общества требуют использовать все 
возможные меры и средства гражданского законодатель-
ства, чтобы обеспечить добросовестное и надлежащее 
осуществление гражданских прав и исполнение граждан-
ских обязанностей». С этой целью предлагается введение 
в гражданское законодательство принципа добросовест-
ности в качестве одного из наиболее общих и важных 
принципов гражданского права [2]. Этот момент имеет 
ключевое значение для нашего гражданского законода-
тельства, гражданского права. В статье 1 ГК РФ отобра-
жены основные принципы гражданского права, основные 
положения, которые пронизывают весь ГК РФ. Это такие 
принципы, как равенство субъектов, неприкосновенность 
собственности, право на собственность, свобода договора, 
недопустимость произвольного вмешательства в частные 
дела, необходимость обеспечения реализации граждан-
ских прав, защита гражданских прав и т.д. Эти принципы 
зафиксированы и реализуются, но практика показала, 
что один из общеправовых принципов был незаслуженно 
забыт – это принцип взаимной добросовестности участ-
ников гражданских отношений. Этот принцип является 
одним из ведущих принципов гражданского законодатель-
ства всех стран мира, и не только гражданского, но и того, 
которое называется предпринимательским правом. В 
практике применения гражданского законодательства за 
рубежом суды неуклонно следуют этому принципу, прин-
ципу оценки поведения сторон с точки зрения их добросо-
вестности по отношению друг к другу. Когда этот принцип 
будет введен в ГК РФ, он будет не просто моральным тре-
бованием, он будет юридическим требованием. Это будет 
юридическая платформа, с которой будет оцениваться по-
ведение сторон по отношению друг к другу. Это сориен-
тирует и самих участников отношений и суды при разре-
шении споров [3], ведь никакое решение отдельного судьи, 
как бы удачно оно ни оказалось, не будет иметь того ав-
торитета, каким обладала бы норма, установленная за-
коном [4].


По мнению И.В. Дойникова, разработка национально 
ориентированного и эффективного гражданского и пред-
принимательского (хозяйственного) законодательства 
невозможно без закрепления в конституции основопо-
лагающих принципов – восстановления суверенитета 
страны, социальной направленности экономики, плюра-
листической модели собственности, стратегического пла-


нирования как метода управления экономикой, а также 
национально ориентированных форм хозяйствования 
(коллективных форм хозяйствования) – трудовых кол-
лективов – как основы производственной демократии, 
сельскохозяйственной кооперации, хозрасчета как метода 
хозяйствования в госсекторе экономики и т.д. [5] Боль-
шинство перечисленных принципов несет в себе добросо-
вестность как базис.


Таким образом, одним из вызовов современной си-
стеме гражданского права можно назвать определение и 
нормативное закрепление принципа добросовестности 
в качестве критерия оценки и правомерности осущест-
вления действий.


Понятие добросовестности, имеющее в качестве своих 
составляющих две основные категории философии (добро 
и совесть), неизбежно несет на себе отпечаток их многог-
ранных значений [6].


В.Е. Жеребкин считает понятие добросовестности – 
понятием с открытой структурой, все признаки которого 
перечислить невозможно, так как можно всегда добавить 
еще один признак. Таким образом, задача правоприме-
нителя – определить, в каких признаках можно мыслить 
понятие, на основе каких критериев конкретное деяние 
включено в то множество, отражаемое оценочным поня-
тием [7].


Для того чтобы приблизиться к определению добросо-
вестности в юридическом смысле автор считает необхо-
димым раскрыть общепринятый смысл данного понятия. 
С этимологической точки зрения «добросовестность» 
предполагает наличие у субъекта «доброй совести». Со-
весть – это «чувство нравственной ответственности 
за своё поведение перед окружающими людьми, обще-
ством», «способность оценивать свои поступки с точки 
зрения соответствия их этическому идеалу» [8], при этом 
это «нравственное знание того, что хорошо и плохо, спра-
ведливо и несправедливо» [9]. В словарях русского языка 
можно найти определение «добросовестный» как «честно, 
старательно исполняющий свои обязанности, обязатель-
ства» [10] либо «правдивый, великодушный, честный» 
[11]. Исходя из данных определений, добросовестный 
субъект общественных отношений представляет собой 
честного и способного отвечать по своим обязательствам 
участника.


Как пишет С.А. Иванова, «добросовестность – это со-
ставляющая (грань) принципа социальной справедли-
вости, которыми последний, однако, не исчерпывается. 
Нормы объективного права описывают поведение эта-
лонных (средних) людей, способных осознавать опре-
деленный объем причинно-следственных связей окру-
жающего мира, в том числе и границы чужих интересов. 
Отсюда можно вывести правило: каждый вменяемый че-
ловек, совершая любое действие, не должен нарушать 
справедливую границу интересов других лиц и всего об-
щества» [12]. Исходя из этого, добросовестность можно 
связать с субъективной стороной общественных отно-
шений.
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Однако добросовестность в цивилистическом смысле 
не стоит отождествлять исключительно с порядочностью 
и честностью – этого мнения придерживался Л.И. Петра-
жицкий. Он говорил, что порядочность субъекта не исче-
зает с предъявлением к нему иска об истребовании вещи, 
и нет ничего непорядочного в том, что недобросовестный 
владелец продолжает использовать истребуемое имуще-
ство и не уступает его тому, кто еще не доказал свое право 
собственности на вещь. В этом случае уместнее использо-
вать более простое и ясное понятие: незнание и знание (о 
неправомерности поведения субъекта) [13]. Так, Г.Н. Ам-
фитеатров назвал добросовестность извинительным за-
блуждением о правомерности его поведения, которое в 
результате всегда нарушает права собственника, поэтому 
наделение этого заблуждения положительными свойст-
вами и качествами недопустимо [14]. Примером вышеука-
занному может служить дело, по которому арбитражный 
суд отказал в признании всей сделки недействительной, 
обосновав это, в частности, необходимостью обеспечения 
баланса прав и законных интересов всех дольщиков, тре-
бований добросовестности, разумности и справедли-
вости [15].


Тем не менее, понятие морали как категории нравст-
венной не стоит исключать из описания добросовестности. 
Например, В.П. Грибанов, рассуждая о добросовестности, 
говорит, что этот термин в буквальном его значении вы-
ражает обязанность, соблюдения правил морального по-
рядка [16].


Все обозначенные суждения приводят к тому, что до-
бросовестному субъекту как участнику гражданского обо-
рота присущи осторожность, предусмотрительность и при 
этом порядочность при осуществлении тех или иных дей-
ствий. Наряду с этим добросовестность является оце-
ночным понятием, позволяющим участникам граждан-
ского оборота регулировать свои взаимоотношения, а 
суду – решать спор с учетом конкретной ситуации.


Как писал И.Б. Новицкий, «учет в правопримени-
тельной деятельности принципа добросовестности оз-
начает необходимость поиска компромисса между ин-
тересами всех участников того или иного гражданского 
правоотношения, а также их соотнесение с интересами 
общества в целом [17].


Добросовестность устанавливается в ряде норм в ка-
честве критерия правомерности осуществления дей-
ствий. Так, согласно п. 1 ст. 71 ФЗ от 26 декабря 1995 
г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» члены совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, едино-
личный исполнительный орган общества (директор, ге-
неральный директор), временный единоличный исполни-
тельный орган, члены коллегиального исполнительного 
органа общества (правления, дирекции), а равно управля-
ющая организация или управляющий при осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей должны действо-
вать в интересах общества, осуществлять свои права и 
исполнять обязанности в отношении общества добросо-
вестно и разумно [18].


Тем не менее, положение п. 3 ст. 10 ГК РФ, согласно 
которому лишь «в случаях, когда закон ставит защиту гра-
жданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли 
эти права разумно и добросовестно, разумность действий 
и добросовестность участников гражданских правоотно-
шений предполагаются» [19] некоторым образом ставит 
под сомнение значение добросовестности. Однако, в По-
становлении Президиума ВАС РФ от 16 декабря 2008 г. N 
12465/08 указывается, что «при осуществлении граждан-
ских прав законодательством презюмируются разумность 
и добросовестность участников гражданского оборота, а 
также запрет на злоупотребление своими правами» [20]. 
Это вызывает противоречия в правоприменительной де-
ятельности. Но анализ законодательства и судебной 
практики показал, что добросовестность все же явля-
ется всеобъемлющим принципом. Например, согласно 
Постановлению Президиума ВАС РФ от 08.02.2011 N 
12771/10 по делу N А40–111798/09–57–539 о взы-
скании убытков, причиненных действиями ответчика по 
заключению сделок, противоречащих интересам истца, и 
бездействием, выразившимся в незаключении от имени 
истца сделок, которые соответствовали бы интересам 
истца, дело направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции, так как при рассмотрении спора судом 
не дана оценка действиям ответчика с точки зрения до-
бросовестного и разумного осуществления прав и испол-
нения обязанностей, не исследованы доказательства [21]. 
А в соответствии с Постановлением ФАС Поволжского 
округа от 08.11.2011 по делу N А12–24521/2010 требо-
вание о признании недействительным решения налого-
вого органа удовлетворено в части, поскольку налоговым 
органом не было установлено ни одно из обстоятельств, 
позволяющих усомниться в добросовестности налого-
плательщика, и не представлено доказательств, свиде-
тельствующих о наличии признаков недобросовестности 
в действиях самого заявителя, а также признаков согла-
сованности его действий и действий его контрагентов по 
уклонению от уплаты налогов [22].


Подводя итог, можно выделить следующее. Опреде-
ление и нормативное закрепление принципа добросовест-
ности является одной из задач при реформировании си-
стемы российского гражданского права, наряду с этим 
возникает необходимость выявления противоречий в пра-
вовых нормах и приведения их (норм) к единому пони-
манию.


Добросовестность связана прежде всего с субъек-
тивной стороной общественных отношений. При этом 
добросовестность в обыденном смысле не тождественна 
юридическому понятию. Добросовестному субъекту как 
участнику гражданского оборота присущи осторожность, 
предусмотрительность и при этом порядочность при осу-
ществлении тех или иных действий.


Добросовестность является оценочным понятием, по-
зволяющим участникам гражданского оборота регули-
ровать свои взаимоотношения, а суду – решать спор с 
учетом конкретной ситуации.
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р е Л И Г И О В е д е н И е


Феномен института восприемников в Православной Церкви
Эмирханов Вадим Мурадханович, аспирант


Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (г. Москва)


Таинство Крещения всегда занимало в христианстве 
исключительное положение. Через это священнодей-


ствие для верующего человека, собственно, и начинается 
само христианство: человек соединяется с Богом, стано-
вится членом Церкви, возрождается для новой жизни. 
Для огромного числа людей на протяжении двух тысяч 
лет важность этого таинства продолжает сохранять свою 
актуальность. И сейчас родители-христиане стараются 
окрестить своих детей как можно раньше – еще в младен-
честве. Кто-то приходит ко Крещению уже в зрелом воз-
расте. Так или иначе, фактически с первых веков, перед 
взрослыми или родителями, желающими крестить детей, 
непременно вставал вопрос: кого позвать в крестные ро-
дители (восприемники)? Как сделать этот выбор пра-
вильным?


В Церкви существовали и сейчас существуют опреде-
ленные критерии, требования, предъявляемые к канди-
датам в поручители. Эти правила нужно знать всем, кто 
прибегает к таинству Крещения, в противном случае, вос-
приемничество сведется к профанации. Необходимо от-
метить, что некоторые критерии в период истории христи-
анской Церкви изменялись, появлялись новые традиции. 
В данной статье мы эти изменения постараемся просле-
дить.


В настоящее время актуальность этой темы для многих 
людей, живущих на постсоветском пространстве, неоспо-
рима. Религиозная безграмотность, далекая от христи-
анских идеалов жизнь большинства людей, населяющих 
территорию бывшего СССР, часто порождает непра-
вильное отношение как к таинству Крещения, так и к ин-
ституту крестных родителей.


В данной статье автор ставит целью обозначить эле-
ментарные понятия, связанные с идеей восприемниче-
ства, перечислить критерии и требования предъявляемые 
к крестным родителям, понять их богословский смысл.


Для этого нам необходимо хотя бы кратко окунуться 
в историю возникновения и развития института воспри-
емников. История этого явления в Церкви поможет нам 
определить время и причину его появления. Ведь инте-
ресен тот факт, что в книгах Нового Завета мы нигде не 
встречаем прямого указания на необходимость поручи-
телей при крещении, хотя о нем говорится в них часто. 
Например, книга Деяний св. апостолов повествует нам 
о событии крещения диаконом Филиппом некоего ев-


нуха [1, Деян. 8,36–38]. «Между тем, продолжая путь, 
они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препят-
ствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если ве-
руешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, 
что Иисус Христос есть Сын Божий…и сошли оба в воду…
и крестил его», – пишет нам в своей книге апостол Лука. 
Из контекста книги видно, что кроме Филиппа других хри-
стиан, которые могли бы стать восприемниками, там не 
было. Отсюда следует, что в первый век христианства, по 
крайней мере в первые его годы, когда были живы апо-
столы Христовы, крещение могло совершаться без вос-
приемников. Главным условием для совершения таинства 
считалась искренняя вера в Господа Иисуса Христа. По-
чему же Церковь все-таки ввела институт крестных роди-
телей при крещении и когда это случилось?


Свидетельство ранних христианских памятников 
о времени появления института восприемников


В писаниях апостолов мы не находим указаний на су-
ществование восприемников, поэтому мы не можем точно 
сказать имело ли место это явление в Церкви в I в. или 
нет. В известном христианском памятнике Дидахи (II в.) 
есть интересные слова: «А перед крещением крестящий и 
крещаемый должны поститься, также и некоторые, если 
могут» [3, гл.7]. Под словами «некоторые», вероятно, по-
дразумеваются восприемники, хотя прямых указаний на 
эту мысль здесь нет. Приведем и другое свидетельство, 
относящееся ко II в.. «Под годом смерти римского епи-
скопа Гигина (154г) сохранилось упоминание, что цер-
ковный обряд восприемничества Гигин укрепил постанов-
лением. Эта заметка не значит, однако, что установление 
восприемничества принадлежит римской церкви. За это 
говорит уж одно то, что Тертуллиан несочувственно отно-
сился к этому обычаю. Началом своим он восходит, ка-
жется, выше времени Гигина и обязан им какой-нибудь 
другой церкви, из которой стал переходить в римскую 
церковь», – читаем мы у церковного историка Алмазова 
А.И. [4, С. 612].


Итак, первые письменные свидетельства о восприем-
никах восходят ко II в. В это тяжелое для Церкви время 
(эпоха гонений на христиан) имели место случаи, когда 
люди принимали христианство с целью узнать его учение 
(теоретическое и практическое), чтобы в будущем высме-
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ивать его, издеваться и кощунствовать. Такое печальное 
явление заставило пастырей Церкви принимать людей в 
христианство с крайней осторожностью. Для предотвра-
щения проникновения в лоно Церкви лукавых и вра-
ждебных ей людей пастыри и установили институт вос-
приемников или поручителей [4, С. 609]. Подробнее об 
этом можно прочитать в Апостольском Предании Иппо-
лита Римского (III в.). В этом церковном памятнике гово-
рится о том, что восприемник приводил кандидата на кре-
щение в храм и свидетельствовал о нем перед пастырями 
и народом об искренности намерений своего подопечного, 
рассказывал о его жизни до обращения ко Христу [2, гл. 
15, 16, 20]. На основании свидетельства поручителя па-
стыри с собранием верующих принимали его в ряды огла-
шенных (готовящихся ко крещению). Так появился ин-
ститут восприемников в Православной Церкви.


Однако, мы можем задаться вопросом: почему нужда в 
восприемниках осталась после эпохи гонения на христиан, 
после яростных нападок со стороны язычников? Уже в VI 
в. превосходство христианства над язычеством в Визан-
тийской Империи было неоспоримым. Причина появ-
ления института поручителей уже была неактуальна, од-
нако Церковь не только оставила восприемничество, но и 
доказала его необходимость. Почему?


Массовая христианизация византийцев естественно 
привела к необходимости крестить своих детей. Действи-
тельно, было бы весьма странно, если бы родители-хри-
стиане имели у себя детей-нехристиан. Однако, необходи-
мыми условиями для принятия крещения были следующие 
действия во время этого обряда: исповедование веры, от-
речение от дьявола, сочетание со Христом. Естественно, 
что младенец делать этого не мог. Церковь решила пере-
ложить эти функции на восприемников. Таким образом, 
распространение обычая крестить детей привело к укре-
плению и развитию института поручителей. При этом 
Церковь посчитала обязательным иметь восприемника и 
для взрослых [4, с. 611].


Кто может быть восприемником?


Действительно, вопрос не безынтересный. И сейчас 
многие люди испытывают некоторые трудности и недоу-
мения относительно этого вопроса. Для разрешения этого 
вопроса обратимся снова к практике первых веков хри-
стианства. «Древняя Церковь дозволяла принимать обя-
занность восприемников всякому истинно верующему, 
православному христианину, если только он хорошо был 
известен церкви, – находился в общении с нею и был к 
тому способен» [4, С. 614]. Быть способным к поручи-
тельству (по свидетельству Августина Блаженного) оз-
начало иметь некоторые навыки: знание основных истин 
христианства, Символа веры, молитвы Господней [4, С. 
614]. Поручители должны были иметь совершеннолетний 
возраст: нижняя граница для восприемников была 15 лет, 
для восприемниц – 13 [5, с. 304–305]. Совершеннолетие 
требовалось для более ответственного подхода к своим 


обязанностям. Нужно сказать, что в древней Церкви 
часто в восприемники брали людей, посвятивших себя на 
особое христианское служение служение: диаконов, ди-
аконисс, отшельников и девственников. Эти люди жили 
высокой духовной и нравственной жизнью, поэтому они 
могли быть прекрасными руководителями и помощни-
ками для новых членов Церкви. Учители церковные пе-
редавали им основы христианского вероучения, таким 
образом, подготавливая их к будущему поручительству. [4, 
С. 615, 617].


Теперь скажем о тех, кто не допускался до восприем-
ничества. Во-первых, поручителями не могли быть некре-
щеные люди, т.к. они сами не являлись чадами Церкви. 
Во-вторых, это оглашенные, т.е. люди, готовящиеся ко 
крещению и также не являющиеся еще членами Церкви. 
В-третьих, это еретики, т.е. христиане, уклонившиеся 
от православного учения в ересь и упорно пребывавшие 
в ней, не смотря ни на какие вразумления от пастырей. 
Еретики отлучались от Церкви, поэтому они не могли 
быть восприемниками у человека входящего в нее. В-чет-
вертых, не могли быть поручителями кающиеся (всех сте-
пеней), т.е. христиане совершившие тяжкие грехи после 
крещения. Кающихся отлучали от Евхаристии, им давали 
епитимьи, таким образом, они уже не являлись полно-
ценными членами Церкви до их полного прощения. Есте-
ственно, что такие люди не могли допускаться к поручи-
тельству, т.к. не обладали достаточным авторитетом и 
доверием со стороны пастырей и народа. В-пятых, к вос-
приемничеству не допускали людей бесноватых и мало-
умных. В-шестых, начиная с VI в., поручителями не могли 
быть и монахи (определение собора Antissiodorensis (590 
г.)) [4, С. 614–615]. Это ограничение весьма справедливо, 
т.к. монах, удаляясь от мира, не может уделять должного 
внимания своему восприемнику, живущему в миру.


Особо хотелось бы отметить один обычай, который су-
ществовал в Церкви в IV-V в.в.. В это время среди хри-
стиан широко было распространено мнение, что осво-
бодиться от первородного греха в Крещении возможно 
лишь в том случае, если родители сами будут приносить 
свое дитя к купели и сами же будут воспринимать его из 
крещенских вод. Сразу скажем, что это мнение весьма 
странное и не имеет никаких богословских обоснований. 
Таким образом, родители сами часто были восприемни-
ками у своих же детей. Но с V в. начала развиваться идея 
о духовном родстве между восприемником и воспринима-
емым. На Трулльском соборе (681 г.) эта идея была окон-
чательно сформулирована в 53-м правиле. Это правило 
говорит о духовном родстве не только между восприем-
ником и воспринимаемым, но и между ним и родителями 
воспринимаемого. С появлением и развитием этой идеи 
вышеупомянутый обычай стал неприемлемым: если роди-
тели сами воспринимали своих детей, то их брак автома-
тически становился вне закона как брак заключенный в 
ближнем родстве. Если такой факт совершился, то 53-е 
правило повелевает расторгнуть брак (между супругами-
восприемниками), т.к. духовное родство выше телесного. 
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Следовательно, существует еще одно ограничение для 
кандидатов в крестные родители – они не должны быть 
супругами.


Вот те условия, которые позволяют или не позволяют 
человеку стать восприемником. Все эти критерии имеют 
место и в настоящее время.


Вопрос о количестве восприемников


Церковь уделяла внимание не только качеству воспри-
емников, но и количеству их. Сначала имел место обычай 
иметь одного восприемника. Приведем некоторые исто-
рические факты в пользу этого утверждения. В одном из 
своих декретов папа Лев Великий (V в.) писал: «…к вос-
приятию младенца от крещения должны приступать нем-
ногие, а только один, – или мужчина, или женщина». [4, 
С. 619]. В произведении «О церковной иерархии» (V-VI 
в.в.) читаем следующее: «Этот восприемник…пламенея 
священным желанием спасения обращающегося…бла-
госклонно наконец дает обещание исполнить просьбу и, 
взяв его (хотящего креститься), приводит к соименнику 
иерархии» [6, гл. 2, 2]. Одно из определений Мецского 
собора (888г) также подтверждает необходимость иметь 
только одного поручителя [5, С. 303].


Данный обычай строго соблюдался вплоть до IX в., 
когда в Западной Церкви понемногу стали от него отхо-
дить. Вместо одного восприемника стали иметь двух и 
более. Хотя еще и встречались мнения на Западе в пользу 
одного восприемника (например, определения Битеррий-
ской церкви (1368 г.)), но это уже были голоса-одиночки, 
в Западной Церкви новый обычай уверенно набирал обо-
роты. Определения западных церковных соборов всячески 
поддерживали новый порядок. Их правила предписывали 
иметь уже трех восприемников: при крещении ребенка 
мужского пола необходимы два восприемника и одна вос-
приемница, при крещении ребенка женского пола – один 
восприемник и две восприемницы [4, С. 627–628].


В Восточной Церкви по-прежнему старались придер-
живаться древнего обычая (один поручитель). Так, на-
пример, архиеп. Симеон Солунский (XV в.) пишет: «…
если крестится младенец, то он приносится на руках жен-
щины, в сопровождении восприемника; а если это воз-
растный, то приходит сам,…и с ним восприемник, стано-
вящийся поручителем (за крещаемого) пред Христом…» 
[7, С. 51].


Однако, и в Греческой Церкви бывали случаи, когда 
восприемников было несколько. Так константинополь-
ский патриарх Иеремия II (XVI в.), осуждая подобные 
случаи, писал: «Дошло до нашей мерности, что некоторые 
из иереев и духовных возымели обычай призывать при 
крещении христианских детей многих восприемников…
Поэтому пишем ко всем вам и объявляем, чтобы с этого 
времени чего либо подобного совершенно не было, но 
пусть будет только один восприемник, как повелевают бо-
жественные и священные законы» [4, С. 630]. Новая пра-
ктика, все же, не распространилась в Греческой Церкви, а 


имела локальный характер (греческие общины в Италии). 
Греческая Церковь стараясь придерживаться старых за-
конов, установила иметь одного восприемника одинако-
вого пола с крещаемым [4, С. 632].


В Русской Церкви до XIII в. крещаемый имел одного 
поручителя. Начиная с XIII в. стал вводиться обычай 
иметь двух восприемников. Московские митрополиты 
Киприан (XIV в.) и Фотий (XV в.) решительно осуждали 
этот новый порядок, но безуспешно: на местах (особенно 
на западных рубежах) он все больше и больше набирал 
силу. Успех новой практики, вероятно, объясняется тем, 
что на двух восприемников (муж. и жен. р.) смотрели как 
на духовных родителей (крестный отец и крестная мать). 
После XV в. протестов со стороны церковной власти от-
носительно нового обычая уже не встречалось [5, с. 303]. 
В XV в. бывали даже такие случаи, что крещаемый имел 
по два крестных отца и по две крестные матери. Москов-
ский Стоглавый собор (1551 г.) в одном из постановлений 
запретил подобную практику и подтвердил законность 
обычая иметь двух поручителей [4, с. 636]. В настоящее 
время в РПЦ поддерживается традиция иметь двух вос-
приемников. Если по каким-то причинам не удается найти 
двух поручителей, то допускается иметь одного, но оди-
накового пола с воспринимаемым. Бывают случаи, когда 
крестят вообще без крестных родителей, но такие случаи 
редки и их стараются избегать.


Как видим, в истории Церкви имели и имеют место 
разные традиции относительно количества восприем-
ников. Эти традиции (как и многие другие) регламентиру-
ются церковными канонами, которые со временем могут 
несколько изменяться, учитывая те социальные условия, 
в которых живет определенная Поместная Церковь. По-
этому, мы не должны удивляться, когда видим отсутствие 
к.-л. единой позиции в Церкви относительно количества 
восприемников.


Обязанности восприемников


Первая обязанность поручителей – участие в таин-
стве Крещения. Никаких «заочных» крестных родителей 
в Церкви быть не может. Восприемники могут быть за-
действованы при крещении по-разному, смотря по тому, 
кто принимает это таинство. Если крестится младенец, 
маленькие дети или взрослые, имеющие физические или 
психические заболевания, не дающие им возможность 
самим отвечать на вопросы священника, то восприемники 
участвуют в этом обряде достаточно активно: отрекаются 
от дьявола, соединяются со Христом (что является обе-
тами крещения) исповедуют православную веру (читают 
вслух Символ Веры), а также совершают другие действия. 
В том случае, если крестится здоровый совершеннолетний 
человек, то он отвечает на вопросы священника сам, при 
этом крестные родители присутствуют молча. Восприем-
ники в этом случае выступают как свидетели соверша-
ющегося крещения. Свидетели в древние времена были 
нужны при заключении к.-л. договоров, чтобы никакая 
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сторона в будущем не отказалась от своих обязательств и 
точно их исполняла. Церковь восприняла этот народный 
обычай и стала использовать его при крещении [4, С. 626]. 
Таким образом, каждая встреча со своим поручителем на-
поминала христианину об его обетах крещения.


Другая обязанность восприемников связана с этимо-
логией этого слова. «Восприемник» (греч. анадохос) про-
исходит от глагола анадэхомэ, что означает действие при-
нятия человеком ч.-л. на руки. Церковь стала употреблять 
данный термин в духовно-нравственном смысле: воспри-
емник, принимая на руки (как бы на себя) крещенного че-
ловека, понимая всю ответственность перед Богом, Цер-
ковью и этим новорожденным христианином, становится 
поручителем за веру воспринятого, блюстителем его 
нравственности. Вот как пишет об этом Августин Бла-
женный: « Я прошу, чтобы каждый мужчина и каждая 
женщина, воспринявшие детей от святой купели, припо-
минали, что они суть споручники веры, и потому должны 
всегда поддерживать в воспринятых ими заботливость об 
истинной любви, увещевали бы их беречь чистоту, сохра-
нять девство до брака, удерживать свой язык от злословия 
и клятвопреступления, не произносить устами соблазни-
тельных песен, и не питать в сердце злобы и ненависти, 
убегать гаданий и чародеев и всех служителей дьявола, 
требовали бы, чтобы они содержали веру православную, 
чаще ходили в церковь, и, оставив рассеяность, внима-
тельно слушали божественные чтения, чтобы принимали 
странников…жили дружелюбно, священникам и роди-


телям оказывали почтение с любовью» [4, С. 621]. Го-
воря об обязанностях поручителей, нужно заметить, что 
они, беря на себя такую ответственность, не являются ви-
новными перед Богом и Церковью, если, не смотря на все 
усилия, их духовные чада будут пренебрежительно отно-
ситься к христианской вере. Это, к сожалению, встреча-
ется не так уж редко.


Представленные условия являются обязательными 
для каждого кандидата в крестные родители.


В данной статье мы представили краткий исторический 
обзор существования института поручителей в Церкви. 
История данного явления позволяет нам проследить про-
цесс зарождения и развития восприемничества, разных 
его традиций, в т.ч. и в РПЦ. Конечно, формат статьи не 
позволяет раскрыть этот вопрос более глубоко, однако, 
главные моменты истории института восприемников мы 
попытались отметить. Также были обозначили те кри-
терии и требования, которые касаются крестных роди-
телей, дано краткое богословское осмысление воспри-
емничества. Знание этих элементарных правил поможет 
восприемникам разрешить различные недоумения и труд-
ности, связанные с поприщем духовного поручитель-
ства, а также полностью реализовать себя в этом благо-
датном служении. Надеемся, что данная статья поможет 
крестным родителям (и тем, кто собирается ими стать) 
по-новому, более ответственно взглянуть на свои обя-
занности, более глубоко осмыслить их, чтобы пройти свое 
поприще достойно.
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актуальность:
Особенности нервной системы человека, тип его тем-


перамента и другие индивидуально-психологические ка-
чества можно определить не только традиционными пси-
хологическими методами, но и визуальными средствами. 
Этому способствует использование данных, полученных 
в результате исследований кожного рисунка кисти че-
ловека, что является областью специальной отрасли 
знаний – дерматоглифики.


Из анализа литературных источников была найдена ин-
формация о том, что гены систем A, L, W, участвующие в 
формировании папиллярных узоров проявляют своё дей-
ствие лишь в тех слоях гребешковой кожи, которые свя-
заны с максимальным развитием основной (тактильной) 
функции.


Действие гена на различных участках тела, в разных 
точках компетентной к его проявлению области, бы-
вает неравнозначным. Именно это явление [2], – назвал 
полем действия гена. Каждому полю свойственна своя 
структура, в которой выявляются центры максимального 
действия гена [3].


Центром максимального проявления гена А – яв-
ляется дистальная фаланга II пальца. Ген W имеет два 
центра максимального проявления – I и IV пальцы. Ген L 
тоже имеет два центра максимального проявления – III и 
V пальцы [1, с. 114].


Типы пальцевых узоров – непрерывно варьирующий 
признак, представляющий «естественный порядок» пе-
реходов от типа к типу, открытый ряд: дуга→малая 
петля→большая петля→смешанный рисунок→завиток 
[4]. Ряд учёных: [4, 5, 6], впервые стали рассматривать 
наследие не от особи к особи, а от пальца к пальцу.


Цель работы: выявить генетический маркер, отража-
ющий constant врождённых свойств высшей нервной де-
ятельности.


Задачи исследования:
1. составить общую формулу записи пальцев, исходя 


центров максимального проявления генов: А, L, W;
2. выявить III варианта развития личности;
3. составить основные положения антропологической 


методики, исходя из выявленной constant врождённых 
свойств высшей нервной деятельности;


4. разработать антропологическую методику опреде-
ления типа темперамента по узорам папиллярных линий 
указательных пальцев.


Организация и методы исследования: исследование 
проводилось с 1994–2010 гг. изучался тип узора папил-
лярных линий на указательных пальцах. При помощи 
штепсельной подушки (губной помады) получали оттиск 
узоров папиллярных линий указательных пальцев. В ис-
следовании принимали участие мужчины и женщины раз-
личных возрастов (спортсмены, лица, находящихся в ме-
стах лишения свободы, на излечении в наркологических 
больницах и лица, совершавшие неоднократные суици-
дальные попытки).


результаты и их обсуждение: взяв за основу центры 
максимального проявления генов: А, L, W и руковод-
ствуясь гипотезой наследия не от особи к особи, а от 
пальца к пальцу была разработана общая формула записи 
самих пальцев кисти: ThL→ThR


 – RiL→RiR
 – MiL→MiR – 


LiL→LiR
 – InL→InR (большой, безымянный, средний, ми-


зинец, указательный) отражающей развитие личности 
(от левой руки к правой (L→R). При этом, тип узора 
учитывался от самого простого к самому сложному: 
дуга→петля→завиток.


Методом наблюдения удалось выявить III варианта 
развития личности:


I. нормальное развитие (в основе её усложнение типа 
рисунка: дуга→петля, петля→завиток);


II. отсутствие развития (в основе её сохранение типа 
рисунка: дуга→дуга, петля→петля, завиток→завиток);


III. ретроградное развитие (R) (в основе её упрощение 
типа рисунка: завиток→петля, петля→дуга).


Эти III варианта развития личности навели на мысль 
о том, что узоры папиллярных линий маркирует своео-
бразную constant определённых качеств человека и им 
отводится первостепенная роль, а флексорные линии, – 
как раз и отражают сущность этих различных constant, 
образуя своеобразную архитектонику из них на ладони.


На мой взгляд, у человека существует три constant. В 
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поисках первой из них я потратил 17 лет исследования и 
назвал её: constant врождённых свойств высшей нервной 
деятельности (заявка на патент № 2011125890/11 от 
22.06.2011). А узор папиллярных линий на указательном 
пальце – и есть область отражения этого универсального 
генетического маркера, который, в свою очередь, явля-
ется структурной единицей темперамента.


А теперь, представляю Вам основные положения, ко-
торые легли в основу антропологической методики опре-
деления типа темперамента с помощью дерматоглифики:


«Чистый» вариант сангвиника на обоих указательных 
пальцах должен иметь узоры, типа: петля-петля. «Сме-
шанный» вариант: петля-завиток. И «ретроградный» ва-
риант: петля-дуга.


«Чистый» вариант холерика на обоих указательных 
пальцах должен иметь узоры, типа: дуга-дуга. «Сме-
шанный» вариант: дуга-петля, дуга-завиток. И «ретрог-
радный» вариант в данном случае – не существует, так как 
это и есть самый простой тип из узоров папиллярных линий.


«Чистый» вариант флегматика на обоих указательных 
пальцах должен иметь узоры, типа: завиток-завиток. 
«Смешанный» вариант – не существует, так как это и 
есть самый сложный тип из узоров папиллярных линий. И 
«ретроградный» вариант: завиток-петля, завиток-дуга.


«Чистый» и «смешанный» вариант меланхолика не су-
ществует, так как это «собирательный образ», который 
образован ретроградными вариантами сангвиника и флег-
матика.


По данным антропологов, проводивших исследования 
узоров папиллярных линий в наличии у них должна быть 
хотя бы одна «дуга», или более, что соответствует ретрог-
радным вариантам сангвиника (петля-дуга) и флегматика 
(завиток-петля; завиток-дуга). И у людей (женщин), ко-
торые неоднократно совершали суицидальные попытки, 
встречается ретроградный тип сангвиника (петля-дуга).


Выводы: представляю Вам разработанную в 2010 году 
антропологическую методику определения типа темпера-
мента с помощью дерматоглифики, суть которой заключа-
ется в следующем:


Психология и социология


Рис. 1. Типы узоров папиллярных линий  
(дуга –  Arch, петля –  Loop, завиток –  Whorl)


Таблица 1. Взаимосвязь основных узоров папиллярных линий с типом темперамента


Тип узора папиллярных линий на: Тип темперамента


левом указательном пальце правом указательном 
пальце


петля петля сангвиник
петля завиток сангвиник/флегматик
дуга дуга холерик
дуга петля холерик/сангвиник
дуга завиток холерик/флегматик
завиток завиток флегматик
петля дуга  (R1) меланхолик (сангвиник/холерик)
завиток петля  (R2) меланхолик (флегматик/сангвиник)
завиток дуга  (R3) меланхолик (флегматик/холерик)
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•	 используя результаты дактилоскопии левого указа-
тельного пальца и правого (находящиеся в личном деле) 
или полученные самостоятельно (при помощи штеп-
сельной подушки, губной помады, сканирования и т.п.);


•	 определяется тип узора папиллярных линий на этих 
пальцах (рисунок № 1);


•	 определяется тип темперамента (таблица № 1).
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Структура ценностных ориентаций беременных женщин с разными группами 
типов психологического компонента гестационной доминанты


Рабовалюк Любовь Николаевна, аспирант
Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского (г. Владивосток)


В результате проведенного эмпирического исследования получены данные, которые уточняют теорети-
ческие представления о психологическом компоненте гестационной доминанты. Найдены статистически 
достоверные отличия среди структуры ценностных ориентаций в группах с разными типами психологиче-
ского компонента гестационной доминанты.


Ключевые слова: тип психологического компонента гестационной доминанты; ценностные ориентации; 
беременные женщины.


Определение варианта психологического компонента 
гестационной доминанты (ПКГД), по мнению И.В. 


Добрякова, отражает особенности основных значимых 
отношений беременной женщины, и является очень 
важной частью работы любого специалиста [3, 4]. Выяв-
ление ПКГД не только структурирует работу, помогает 
лучше понять женщину и ее проблемы, но и ориентирует 
на постановку конкретных целей и задач психологической 
помощи. А зная, структура ценностных ориентаций бе-
ременной женщины и ее тип ПКГД, перинатальный пси-
холог может правильно выстроить коррекционную работу. 
И.В. Добряковым хорошо описаны личностные особен-
ности беременных женщин с разными типами ПКГД [3, 
4], М.С. Вербицкая описала особенности течения бере-
менности, родов и послеродового периода у женщин с раз-
ными ПКГД [2], Т.В. Скрицкая исследовала систему цен-
ностных ориентации, ее особенности, место ценностных 
ориентации в структуре личностных качеств в период бе-
ременности [6, 7]. Однако работ посвященных изучению 
структуры ценностных ориентации беременных женщин 
с разными группами типов психологического компонента 
гестационной доминанты нами не было найдено, в связи, 
с чем мы выдвинули гипотезу, о том, что существуют раз-


личия в ценностных ориентациях беременных женщин с 
разными группами типов ПКГД.


Для проверки гипотезы была сформирована выборка 
из 154 беременных женщин на разных триместрах бере-
менности в возрасте от 17 до 39 лет (средний возраст – 
26,4 ± 0,5 лет), которая была разделена на три анали-
зируемые группы на основе анализа результатов беседы, 
наблюдения и методики «Тест отношений беременной 
(ТОБ)» [4]. Концептуальной основной создания «Теста 
отношения беременной» послужила теория психологии 
отношений В.Н. Мясищева (1960), позволяющая рас-
сматривать беременность через призму единства орга-
низма и личности. Поскольку личность по В.Н. Мяси-
щеву есть динамическая система отношений, каждый 
блок теста ТОБ включает 3 раздела, в которых шкали-
руются различные понятия. Они представлены пятью ут-
верждениями, отражающими пять различных типов пси-
хологического компонента гестационной доминанты 
(ПКГД), который представляет собой совокупность ме-
ханизмов психической саморегуляции, включающихся 
у женщины при возникновении беременности, направ-
ленных на сохранение беременности и создание благо-
приятных условий для развития будущего ребёнка. ПКГД 
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отражает формирование особенности отношения жен-
щины к своей беременности и её поведенческие стерео-
типы [3].


Первую группу составили 22 женщины (14,28%), име-
ющих преимущественно оптимальный тип психологиче-
ского компонента гестационной доминанты (ОТ ПКГД) 
(не менее 7 баллов по шкале оптимального типа и отсут-
ствие тревожного и депрессивного компонента (ПКГД)). 
Вторая группа может быть названа «группой риска» (ГР) 


– 98 беременных женщин (63,64%). В неё мы включили 
женщин, имеющих преимущественно эйфорический, ги-
понозогнозический, смешанный иногда тревожный типы 
психологического компонента гестационной доминанты 
(ПКГД). Третью группу с преимущественно гипонозо-
гнозическим и тревожным типами психологического ком-
понента гестационной доминанты (ПКГД), но выражен-
ность их клинических проявлений значительно больше, 
чем у представительниц второй группы составили 34 бе-
ременных женщин (22,07%). В эту группу мы включили 
всех, имеющих депрессивный тип психологического ком-
понента гестационной доминанты (более одного балла по 
депрессивной шкале) (ПКГД).


Проведенная комплексная диагностика структура цен-
ностных ориентации беременных женщин с разными груп-
пами типов психологического компонента гестационной 
доминанты, включала наблюдение, беседу и следующий 
набор методик: 1) Методика «Тест отношений беремен-
ности» (ТОБ И.В.Добряков, 1996 г.), использовалась 
как основная для распределения беременных женщин на 
группы [3]; 2) методика изучения внешних и внутренних 
ценностей личности (О.И.Мотков, Т.А.Огнева, 2008 г.) 
использовалась для выявления внешних и внутренних 
ценностных ориентаций [5]; 3) методика Диагностика 
реальной структуры ценностных ориентаций личности 
С.С. Бубнова. (1994 г.) необходима для раскрытия самой 
структуры ценностных ориентаций беременных женщин 
[1].


После психодиагностического обследования, был про-
веден качественный и количественный анализ резуль-
татов тестирования, достоверность различий выявлялась 
с помощью непараметрического критерия Mann Whitney, 
а для выявления корреляционной связи признаков ис-
пользовался непараметрический коэффициент корре-
ляции Кендалла.


Методика изучения структуры ценностей, группиру-
ющихся по оси внешнее – внутреннее (О.И. Мотков, 
Т.А. Огнева, 2008 г.), основанная на теории самодетер-
минации личности Э.Л. Диси и Р.М. Руаяна, позволила 
изучать значимость и реализацию внешних и внутренних 
ценностей конфликтность и атрибуцию причин их осу-
ществления. Статистически достоверные различия были 
найдены по критерию большей значимости внешних цен-
ностей (U=52,0 при p=0.050) у женщин третьей группы, 
чем у женщин ОП тип ПКГД и женщин из группы риска 
(U=261,5 при p=0.022). Женщины ГР и третьей группы 
ПКГД большей значимостью для себя наделяют такие 


внешние ценности, как «хорошее материальное благо-
получие», «известность, популярность», «физическая 
привлекательность, внешность», «высокое социальное 
положение», «роскошная жизнь». Согласно подходу, 
основанному на самодетерминации личности Э.Л. Диси 
и Р.М. Руаяна [5] слабое удовлетворение базовых пси-
хологических потребностей ведет к развитию беспокой-
ства, проблем с психологическим здоровьем, к большей 
ориентации на внешние ценности видимого благопо-
лучия (материальное благополучие, популярность, 
внешность). Они ориентируют человека преимущест-
венно на отношения к себе со стороны других и оценку 
в социальной среде своей значимости, т.е. на эгоисти-
ческое социальное самоутверждение (смотрите, вот я 
какой!), возможно, являются проявлением психологиче-
ской компенсации трудностей утверждения в семье. Вну-
тренние ценности больше ориентируют на значимость 
близкого другого и на развитие внутреннего личностного 
мира, его самовыражение в творчестве, на бескорыстное 
и эстетическое ценностное отношение к природе. Они 
существенно более широки и альтруистичны, чем цен-
ности внешние, и сходны по своему содержанию с бы-
тийными ценностями А. Маслоу, являющимися выраже-
нием реализующейся потребности в самоактуализации 
и в любви. Внешние ценности выражают скорее ак-
тивность нижележащих уровней его пирамиды потреб-
ностей. Негативно на удовлетворение базовых потреб-
ностей влияет жестко контролирующий, эмоционально 
холодный, равнодушный стиль отношений родителей и 
учителей к детям, причем в любой культуре. По данным 
Д.Р. Коннелла, М. Линча и В.И. Чиркова базовые пси-
хологические потребности, внешние и внутренние цен-
ности обнаруживаются у испытуемых разных культур 
(Америка, Россия, Китай и др.) [5 ].


Что касается атрибуции причин возникновения кон-
фликтности осуществления внешних и внутренних ценно-
стей, женщины из группы риска (U=147.5 при p=0.019) 
и третьей группы ПКГД (U=45.5 при p=0.023) чаще 
склонны преувеличивать роль внешних обстоятельств 
и факторов, влияющих на осуществление (реализацию) 
внутренних ценностей, чем женщины ОП типа ПКГД.


Интересна для нас была, и сама модель ценностных 
ориентаций в рамках нормативного подхода С.С.Бубновой, 
которая предлагает концепцию ценностных ориентаций 
как системообразующего фактора личности с его методо-
логическими принципами исследования, такими как нели-
нейность, иерархичность и динамичность [1].


Были найдены статистически достоверные различия по 
следующим ценностным ориентациям. Ценностная ориен-
тация на «любовь» (U=97.0 при p=0.059) статистически 
достоверно более значима у женщин группы риска, чем 
у женщин с ОП типа ПКГД. А потребность в «общении» 
выше у ОП типа ПКГД, нежели чем у женщин из тре-
тьей группы ПКГД. А если сравнивать ГР ПКГД и третью 
группу, то потребность в «общении» выше у женщин ГР 
(U=149.0 при p=0.028).
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Из диаграммы видно, что структура ценностных ори-
ентаций беременных женщин с разными типами ПКГД 
имеет почти одинаковые основные пики ведущих цен-
ностных ориентаций (ценностные ядра): «помощь и мило-
сердие к другим людям» (4,66 у ОП ПКГД; 5,17 ГР ПКГД 
и 4,88 третья группа ПКГД) и «признание и уважение 
людей и влияние на окружающих» (3,88 у ОП ПКГД; 
4,08 ГР ПКГД и 4,33 З-я ПКГД); ценностная ориентация 
на «любовь» (3,77 ОП ПКГД; 4,44 ГР ПКГД; 3,88 З-я 
ПКГД).


Структура ценностных ориентаций беременных 
женщин с оптимальным типом ПКГД отличается от ГР 
и 3-ей группы ПКГД меньшей значимостью таких цен-
ностных ориентаций как: «приятное времяпрепрово-
ждение, отдых», «высокое материальное благососто-
яние», «помощь и милосердие к другим людям», «высокий 
социальный статус и управление людьми», «признание и 
уважение людей и влияние на окружающих», «социальная 
активность для достижения позитивных изменений в об-
ществе» и «здоровье». Но большей значимостью таких 
ценностных ориентаций как: «поиск и наслаждение пре-
красным», «общение». Ценностные ориентации на «по-
знание нового в мире, природе, человеке» и «любовь» у 
женщин с ОП типом ПКГД ниже, чем у женщин ГР, но 
не существенно они отличаются от третьей группы ПКГД.


В результате эмпирического исследования можно сде-
лать вывод:


1) Ценностные ориентации беременных женщин до-
стоверно различаются по выделенным типам ПКГД.


2) В выборке женщин чистый преимущественно опти-
мальный тип встречается в 14,28% случаев.


3) Группа риска по типу ПКГД была выявлена у 
63,64% респондентов.


4) Чем оптимальнее тип ПКГД, то есть движение от 
третьей группы к первой, тем меньше значимость внешних 
ценностей.


5) Женщины из группы риска и третьей группы ПКГД 
чаще склонны преувеличивать роль внешних обстоя-
тельств и факторов, влияющих на осуществление (реа-
лизацию) внутренних ценностей, чем женщины ОП типа 
ПКГД.


6) Ценностная ориентация на «любовь» статистически 
достоверно более значима у женщин ГР, чем у женщин с 
ОП типа ПКГД.


7) Потребность в «общении» выше у ОП типа ПКГД, 
нежели чем у женщин из третьей группы ПКГД.


В результате проведенного исследования получены 
данные, которые уточняют теоретические представ-
ления о ПКГД и практическая значимость работы состоит 
в том, что материалы исследования, выводы могут быть 
использованы в процессе подготовки и повышения ква-
лификации практических психологов и медицинских ра-
ботников, оказывающих психологическую помощь бере-
менным женщинам.
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П е д а Г О Г И К а


Соматический аспект содержания процесса образования
Агарева Мария Владимировна, аспирант


Волгоградский государственный педагогический университет


В современных условиях модернизации и инновацион-
ного развития дошкольных образовательных учре-


ждений условия воспитания таковы, что создаётся вы-
сокий риск не только соматических, но и психических 
нарушений. Подобные нарушения откладывают отпе-
чаток на личностном «Я» ребенка, воплощением кото-
рого является его собственное тело и образ телесного Я, 
рисующие образ человека телесного и мира; и на интег-
ральной миссии тела как инструмента самореализации, 
как «органа личности» (В.В.Зеньковский).


Соматический аспект содержания процесса образо-
вания в особенности на его начальном этапе (дошкольный 
и младший школьный возраст) рассматривается многими 
исследователями. Так, в рамках исследований Шильдера 
(1935), Салливэна (1953), Флейвелла (1978), Р. Бернса 
рассматривается понятие «образ тела» как источник раз-
вития Я-концепции, поскольку является ведущей состав-
ляющей образа Я ребенка. Одним из наиболее полных ис-
следований о физиологии, развитии, функционировании и 
значении для человека осязания, чувства жизни, чувства 
собственного движения и чувства равновесия являются 
работы К. Кенинга (1902–1966).


В области исследований самосознания личности В.В. 
Столин и М.В. Корепанова затрагивают проблему схемы 
тела. Телесное развитие детей дошкольного возраста 
(с 3 до 7 лет) отражено в исследованиях С.Л. Рубинш-
тейна, В.С. Мухиной. Д.А. Леонтьев выделяет телесное 
или физическое «Я» в качестве первой грани «Я» и по-
нимает его как переживание своего тела как воплощения 
«Я», образа тела, переживание физических дефектов, 
сознание здоровья или болезни. В исследованиях Г. Ол-
порта выделяется семь различных аспектов «самости», 
где телесное Я понимается как сознавание телесных ощу-
щений.


Исследования Р. Бернса показывают что, образ те-
лесного Я начинается формироваться на основе воспри-
ятия (перцепции) собственного тела уже в период вну-
триутробного развития. Поскольку плод, находясь в чреве 
матери, способен к восприятию первичных сенсорных 
импульсов, исходящих из вестибулярного аппарата и от 
рецепторов в мышцах и суставах. Р. Бернс полагает, что 
сразу после рождения ребенок начинает исследовать соб-
ственное тело и контактировать с другими людьми. В это 
время у истоков формирования образа собственного тела 


находятся первые исследовательские движения рук мла-
денца [1, с. 98]. Поэтому опыт младенца – это, прежде 
всего его телесные переживания, имеющие сенсомо-
торный характер; на их основе формируются и первые фи-
зические навыки.


Попытки преодолеть сумбур телесных ощущений Р. 
Бернс связывает с уяснением ребенком для себя границ 
тела, его возможные положения и соотношение его ча-
стей. Большинство этих ощущений, как считает ученый, 
возникает в ходе исследовательской деятельности. Это 
деятельность вначале носит спонтанный характер и имеет 
случайные результаты, а затем становится целенаправ-
ленной и подчиняется замыслу.


Р. Бернс делает вывод о том, что постепенно, на уровне 
мускульных, осязательных и кинестетических (двига-
тельных) ощущений ребенок начинает различать Я и не-Я 
(что происходит, когда младенец трогает предметы, хва-
тает их и бросает, берет их в рот, когда он падает, ударя-
ется или держится за что-то) [1, с. 99]. Это объясняется 
тем, что производимые младенцем действия направлены 
не только на внешние предметы, но и на самого себя. В 
этот момент у ребенка начинает свое формирование чув-
ство телесного «Я», как уже отдельно существующей еди-
ницы. В качестве основных составляющих этого чувства 
отдельности выступают границы тела – осознание того, 
где ребенок начинается и заканчивается; и телесное про-
странство – осознанное, ощущаемое знание того, где ре-
бенку в пространственном отношении комфортно во вза-
имоотношениях с другими детьми или предметами. В 
результате движения тела ребенка олицетворяют стро-
ящиеся границы, которые и создают его телесное про-
странство.


В работе Р. Бернса приводятся данные исследований 
Салливэна, который, рассматривая проблему осознания 
ребенком границ собственного тела, связывает ее с про-
цессом вычленения собственного тела из окружающей 
среды и характеризует как опыт переживания своего 
тела [1, с. 100]. Согласно исследованиям, в этой области, 
Е.Т. Соколовой, этот опыт первоначально приобретается 
через физический контакт с матерью, который также со-
здает основу для накопления телесного опыта у ребенка 
и приводит к осознанию границ собственного тела, поро-
ждая первые образы-впечатления о себе, основанные на 
его телесных ощущениях [8, с. 14].
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Исходя из этих суждений делаем вывод о том, что пер-
воначально, ребенок познает образ своего телесного Я 
через свои телесные ощущения, или говоря словами Г. 
Олпорта «телесную самость»


Результат этого процесса, связанный с различением 
Я и не-Я и укреплением границ Я, в исследованиях В.В. 
Столина, сопровождается постепенным формированием 
схемы собственного тела. Схему тела ученый определяет 
как «субъективный образ взаимного положения и состо-
яния движения частей тела в пространстве» [Цит. по: 9, 
с. 15]. М.В. Корепанова дополняет и уточняет это опре-
деление, подразумевая под схемой тела – «двигательный 
образ», становление которого осуществляется на основе 
формирования сенсо-моторных комплексов и происходит 
в возрасте от двух до пяти лет [2]. Согласно исследова-
ниям В.С. Мухиной прямым продолжением раннего воз-
раста в плане общей сензитивности, осуществляемой неу-
держимостью онтогенетического потенциала к телесному 
развитию, является дошкольный возраст. Рассматривая 
специфику дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) В.С. Му-
хина отмечает, что в этот период ребенок с удовольствием 
овладевает телесными действиями, которые ложатся в 
основу его образа телесного Я, формируемый в связи с 
физическим овладением телом.


По утверждению исследователя, активное овладение 
ребенком собственным телом сосредоточено на коорди-
нации движений и действий, формировании образа тела 
и ценностного отношения к телу. В этот период ребенок 
начинает приобретать интерес к телесной конструкции 
человека, в том числе к половым различиям, что содей-
ствует развитию половой идентификации. Ребенок начи-
нает интересоваться телесной организацией других людей 
и своей собственной, таким образом, проявляется его по-
знавательный процесс [5, с. 164].


Как указывает В.С. Мухина, в возрасте с трех до семи 
лет самосознание ребенка развивается настолько, что это 
дает основание говорить о детской личности [5, с. 165].


Говоря о стадиях развития личности, известный аме-
риканский ученый Гордон Олпорт вводит новый термин 


– проприум, охватывающий все аспекты личности, спо-
собствующие формированию чувства внутреннего един-
ства. Главным образом Олпорт ведет речь о такой части 
субъективного опыта, как «моё», или самости. В развитии 
проприума с детства до зрелости Олпорт выделил семь 
различных аспектов «самости». В результате их окон-
чательной консолидации формируется «Я», как объект 
субъективного познания и ощущения [3, с. 32–33].


Опираясь на стадии развития проприума по Г. Ол-
порту, мы выделяем возрастной период 5–7 лет как пе-
риод, в который начинает осознаваться и проявляться 
образ телесного Я. Этому способствуют: овладение соб-
ственным телом; приобретение двигательного опыта; ра-
циональное управление собой. В целом самопознание 
ребенком образа телесного Я заключается в сенсорном 
восприятии и подкрепляется в процессе моторной дея-
тельности.


Как показывает опыт работы педагога-практика К. Ке-
нинга, самопознание ребенком образа телесного Я опреде-
ляется через совокупность чувственных ощущений, осно-
ванных на восприятии [4, с. 143]. Основным условием для 
восприятия ребенком образа телесного Я является осоз-
нание своей телесной сущности, которая получает свое 
субъективное существование через язык тела – совокуп-
ность телесных проявлений: особенностей внешнего об-
лика, движений, мимики и жестов, внутренних ощущений 
людей, отражающая душевное состояние человека, его 
мотивы и особенности взаимоотношений с окружающим 
миром [10].


Изучая проблему сознания, С.Л. Рубинштейн выде-
ляет несколько этапов в развитии самосознания, первый 
из которых связан с овладением собственным телом, с 
возникновением произвольных движений; а второй – с 
возникновением зачатков самостоятельности по отно-
шению к другим людям, выделением себя из окружаю-
щего [6, с. 12].


В рамках нашего исследования нас интересует первый 
этап развития самосознания, поэтому мы остановимся на 
этом этапе.


Опираясь на исследования С.Л. Рубинштейна [6, с. 
208] отметим, что образ телесного Я ребенка находит свое 
отражение в двигательном процессе, основанном на ощу-
щениях. Этот факт объясняется тем, что ощущение, сен-
сорика всегда связаны с моторикой, с действием. Ощу-
щение образа телесного Я – это начальный момент 
сенсомоторной реакции и результат сознательной дея-
тельности, дифференциации, выделения отдельных чув-
ственных качеств внутри восприятия этого образа. Вос-
приятие образа телесного Я основывается на чувственном 
отображении объективной реальности, существующей 
независимо от сознания, на основе воздействия ее на ор-
ганы чувств. При восприятии образа телесного Я про-
исходит его осознание, а ощущение образа телесного Я 
отражает отдельное чувственное качество (образ) или не-
дифференцированные и неопредмеченные впечатления от 
окружающего.


В общем виде ощущение образа телесного Я пред-
шествует его восприятию, и его восприятие предше-
ствует его ощущению. Этот факт объясняется тем, что 
ощущение, как компонент сенсомоторной реакции, пред-
шествует восприятию: генетически оно первичнее; оно 
имеется там, где нет еще восприятия, т.е. осознания чув-
ственно данного предмета [6, с. 209]. Из этой мысли сле-
дует, что восприятие и ощущение образа телесного Я по 
своему содержанию может быть как чувственным, так и 
рациональным. Сам процесс восприятия образа теле-
сного Я включает в себя познавательную двигательную 
деятельность «прощупывания», обследования, распозна-
вания этого образа через другие образы, возникновение 
которых связано с чувственным наполнением [7, с. 268]. 
В результате двигательная деятельность ребенка способ-
ствует овладению телом, что приводит к формированию у 
ребенка образа его телесного Я.
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Это заключение побудило нас обратиться к исследова-
ниям И.М. Сеченова в области физиологического анализа 
движений. Исходя из выводов автора, мы заключаем, что 
образ телесного Я ребенка строится на основе развития 
у него основных видов движений. В качестве основных 
видов движений И.М. Сеченов выделяет: движения 
позы – движения мышечного аппарата (статические реф-
лексы, обеспечивающие поддержание и изменение позы 
тела); локомоции – движения, связанные с передвиже-
нием; их особенности выражаются в походке, осанке, в 
которых явно отражается психический облик человека, по 
крайней мере, некоторые его черты; выразительных дви-
жений лица и всего тела (мимика и пантомимика), непо-
средственные проявления эмоций; перерастающие непо-
средственно из выразительных движений, семантические 
движения – носители определенного значения [7, с. 23].


Свое совершенство и свою действительную характери-
стику движения приобретают лишь от осмысленного дей-
ствия, в которое они включаются через кинестические и 
статические ощущения. Рассматривая кинестетические 
или двигательные ощущения (от греч. «kineo»– дви-
жение), С.Л. Рубинштейн понимает под ними – ощу-
щения движения отдельных частей тел, которые вызыва-
ются возбуждениями, поступающими от проприоцепторов 
(положения тела и его частей в пространстве) располо-
женных в суставах, связках и мышцах. Особенно важную 
роль кинестические ощущения играют при формировании 
образов и в речевой деятельности.


Статические ощущения характеризуются С.Л. Ру-
бинштейном показаниями о состоянии тела в простран-
стве его позы, его пассивных и активных движений, равно 
как и движений отдельных частей тела относительно друг 
друга, которые дают многообразные ощущения по преи-
муществу от внутренних органов, от мышечной системы и 


суставных поверхностей и отчасти от кожи. В оценке по-
ложения тела в пространстве решающая роль принад-
лежит глубокой чувствительности [6].


Основываясь на исследованиях С.Л. Рубинштейна, мы 
полагаем, что представления об образе телесного Я у детей 
возникают в двигательном процессе от накопления двига-
тельного опыта через развитие основных видов движений 
(движений позы, локомоции, выразительных движений, 
семантических движений), основанных на статических и 
кинестических ощущениях. Этот процесс включат в себя 
экспрессивную (внешнее проявление образа телесного Я 
в выразительных движениях мимики, пантомимики) и им-
прессивную (образ телесного Я характеризуется его по-
ниманием) составляющие. Выдвигая, это положение мы 
основываемся на выводах, полученных С.Л. Рубинш-
тейном, которые позволяют нам говорить: экспрессивная 
составляющая образа телесного Я – внешняя форма его 
существования и проявления.


Изучение закономерностей развития образа телесного 
Я, позволило представить нам онтогенез этого процесса:


1-е: восприятие собственного тела;
2-е: уяснение ребенком для себя границ тела, его воз-


можные положения и соотношение его частей;
3-е: на основе мускульных, осязательных и кинесте-


тических (двигательных) ощущений формируется чувство 
телесного «Я»;


4-е: различение Я и не-Я и укрепление границ Я, со-
провождается постепенным формированием схемы соб-
ственного тела;


5-е: связан с фантазиями и представлениями о собст-
венном теле, которые рисует образ тела;


6-е: знания о теле приводят к пониманию концепции 
тела;


7-е: собственно проявление образа телесного Я.
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О проблемах создания современного учебника «Труда»
Алимов Анвар Танзилович, стажер-исследователь, преподаватель
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Задача воспитания личностей, способных, опираясь 
на достижения науки и научно-технического про-


гресса, самостоятельно мыслить и размышлять, верных 
идеям национальной независимости, обладающих доста-
точным интеллектуальным потенциалом, а также задача 
подготовки конкурентоспособных, высококвалифициро-
ванных кадров требует разработки учебной литературы 
нового поколения. Определенная часть издаваемых тра-
диционным (печатным) способом учебников, устарела с 
точки зрения идеологии, содержания, в сущности пере-
стала отвечать требованиям и потребностям новой обра-
зовательной системы.


Поэтому на современном этапе развития педагогиче-
ской науки и практики, техники и технологии, обучения 
разработка научно-методических основ создания в част-
ности учебников нового поколениях, по-прежнему, оста-
ется одной из актуальнейших проблем реформирования 
системы непрерывного образования.


По мнению А.Кусаинова, поднимая проблему учеб-
ников третьего тысячелетия, мы должны ясно представить 
себе роль, место, цель и назначение образования в совре-
менном обществе, ибо на конкретном этапе развития об-
щества эти же показатели в конечном итоге находят соот-
ветствующее педагогическое преломление в создаваемых 
учебниках нового поколения. По ним определяют форму и 
критерий анализа учебной литературы [1].


Поэтому общество ставит перед школами как основную 
цель создание и постоянное совершенствование условий 
для получения каждым учащимся образования в соот-
ветствие со своими интересами и потребностями, предо-
ставление им возможностей для самоопределения. После 
средней школы профессиональные колледжи должны 
формировать у учащихся знаний, умений, навыков, раз-
вивать у них опыта самостоятельной и творческой де-
ятельности и ответственности, умение самостоятельно 
искать, находить и анализировать информации. Таким 
образом, изменение целей и расширение задач образо-
вания привели к совершенствованию содержания образо-
вания, структуры образовательных учреждений и систем 
обучения.


Введение государственных образовательных стан-
дартов в условиях непрерывной системы образования 
Республики Узбекистан потребовала разработки «Кон-
цепции создания учебной литературы нового поколения 
для системы непрерывного образования» [2].


Основными задачами настоящей Концепции являются: 
– разработка научно-идеологических, метолого-дидакти-
ческих, психолого-педагогических, санитарно-гигиениче-
ских требований по созданию учебной литературы нового 
поколения, точные определения существующих видов и 


форм учебной литературы, обеспечивающих их рацио-
нальное использованные по назначению, а также опре-
деление совокупности и стратегических задач для осу-
ществления программ подготовки современной учебной 
литературы в масштабах Республики.


По этой концепции – Учебник-издание, создаваемое 
на основе требований государственного образовательного 
стандарта, программы дисциплины, методики и дидак-
тики, внедренное идеями национальной независимости, 
освещаемое в полной мере все темы определенные про-
граммой дисциплины, направленное на освоение основ 
конкретной дисциплины, а также учитывающие возмож-
ности его использования в родственных направлениях об-
разования.


Многие существующие учебники по «Труду» оказа-
лись практически невостребованным, т.к. «дидактиче-
ский аппарат книги недостаточно учитывал изменения, 
связанные с переходом к развивающему, личностно ори-
ентированному образованию».


Авторы многие вопросы, связанные с написанием сов-
ременного учебника решают в пределах устоявшихся по-
нятий, руководствуясь чаще всего старыми подходами.


Ведь учебник должен включать «в себя и программу 
работы учащихся с учебником и систему самопроверки ус-
воения знаний» [3].


В современных условиях «учебник является средством, 
сопровождающим весь ход обучения и дающим возмож-
ность самообразования» [4].


Учебник является основой. Он ядро учебного процесса, 
модель ученого предмета. Знания, умения, навыки, виды 
деятельности, заложенные в нем – это минимум опре-
деленный государственным стандартом. Это минимум 
образовательной загрузки и уровня знания учащихся, это 
оценка полученного выпускниками образования [5].


Современный учебник должен способствовать усво-
ению знаний, выработки у учащихся умений и навыков, 
развитию самостоятельной и находить необходимую ин-
формацию.


Как считают западные ученые Ф.М. Жерар и К.Рожье, 
учебник должен «развивать у учащихся навыки самосто-
ятельной деятельности, предлагать различные методики 
обучения, интегрировать полученные знания в повсед-
невную практику» [6].


Поэтому мы основываясь что сделано в прошлом по 
теории и практики разработки учебников, максимально 
используем зарубежный опыт исследований при изучении 
проблемы учебных книг нового поколения, связанный с 
определением общих и специфических требований к каче-
ству учебных книг; места и роли учебника в учебном про-
цессе; дидактическим обоснованием методов проблем-
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ного изложения содержания; определением структурных 
компонентов в их взаимосвязи; выявлением обучающих, 
воспитательных, развивающих и других функций.


Существующее на сегодняшний день построение учеб-
ника по «Труду» нецелесообразно именно потому, что не 
способствует ни трудовой педагогике, ни самостоятельной 
работе учащихся с книгой, ни объективной оценке его 
знаний и умений, что важно даже не столько для препода-
вателя, сколько для самого учащиеся, поскольку без этого 
невозможна никакая гуманизация учебного процесса.


Учебники по «Труду» для среднего образования явля-
ются основным источником. Они существенно влияют на 
учебный процесс, так как дисциплина «Труда» являются 
основой предварительного трудового навыка, ориентации 
на профессии.


По нашему мнению, учебники «Труда» должны спо-
собствовать развитию в учащихся личностно – профес-
сионально-деятельностных навыков и умений, соответст-
вовать содержанием с ведущим компонентом «Способы 
деятельности», предлагать различные эффективные ме-
тодики самостоятельного обучения, осуществлять вза-
имосвязь полученных знаний с повседневной практикой, 
реализовывать межпредметную интеграцию.


Нами проведено анкетирование учителей «Труда» в 
42 средних школах. А результате применения этого ме-
тода были получены компонентов учебной литературы, 
их использовании в процессе усвоения знаний и форми-
ровании профессиональной компетентности. Вопросы, 
содержащиеся в анкете, касались, всех аспектов содер-
жания учебника нового поколения и методики изложения, 
уровня научности и доступности, и логической структуры 
учебного материала, связи материала учебника с пра-
ктикой производства, с производственным обучением, 
качества и количества вопросов и заданий, иллюстра-
цией, целесообразности объема данного учебника, каче-
ства языка и стиля изложения, преемственности, содер-
жания трудового обучения учеников а также типологией 
учебника.


Результаты проведенного нами анкетирования полу-
ченных от преподавателей позволили получить важную 
информацию о качестве и типах учебника. 80% опро-
шенных преподавателей «Труда» типологию учебника 
определили на основе одного признака – наличия веду-
щего компонента содержания предмета, как учебники с 
ведущим компонентом «способы деятельности».


При этом определены особенности этих учебников:
– содержательное выделение и структурное закре-


пление логики овладения практической деятельностью;
– наличие норм – эталонов способов деятельности, 


алгоритмов их достижения;
– ориентация этапов становления полноценного 


умения на индивидуальные потребности обучающихся и 
на конечную цель практического характера;


– приоритетная роль заданий, направленных на овла-
дение как отдельными действиями, операциями, так и их 
системами в составе деятельности;


– заданий квалификационного характера, направ-
ленных на закрепление путем систематического обо-
бщения;


– обеспечение учебным материалом как репродук-
тивных методов обязательного уровня обученности, так и 
соответствующих этому уровню черт продуктивных про-
явлений, ценностного отношения;


– упорядочения понятийно-терминологической си-
стемы курса, позволяющее компактно изложить теорию, 
разграничивая ее на обязательную, дополнительную, 
вспомогательную.


Исследования последних лет, производившиеся на ма-
териале учебников «Труда» и специальных дисциплин про-
фессиональных колледжей показали, что учебники специ-
альных дисциплин некоторых авторов по содержанию и 
структуре близки к школьным учебникам по «Труду».


Исходя из этого, нам хотелось обратить внимание ав-
торов на то, что при отборе содержания необходимо ру-
ководствоваться дидактическими требованиями к учеб-
никам нового поколения, а также учитывать возрастные 
особенности обучающихся. При этом, необходимо ори-
ентироваться на то, что важную регулирующую роль в 
учебно-производственной деятельности выполняют ин-
теллектуальные качества обучающихся, прежде всего 
особенности мышления.


Хорошо написанный учебник снимает много проблем 
в учебном процессе, в том числе повышает результатив-
ность обучения, способствует систематизации знаний об-
учающихся, развитию творческих способностей, приви-
вает устойчивый интерес к профессии.


Проведенные исследования и анализ учебников 
«Труда» показали, что ждут своего дальнейшего анализа, 
обобщения, решения и уточнения следующие общие про-
блемы создания учебников по «Труду»:


– сущность учебника нового поколения в системе 
средств обучения;


– его роль, место и функции в связи с рыночными отно-
шениями в экономике;


– взаимосвязь функций учебника в составе содержания 
образования;


– разработка требований к содержанию и структуре;
– принципы отбора разноуровнего теоретического и 


практического содержания учебника с ведущим компо-
нентом «Способы деятельности»;


– отличительные особенности учебников специальных 
дисциплин предназначенных для младших специалистов и 
учебников «Труда»;


– методика анализа и оценка качества учебника;
– влияние учебника на эффективность учебно-воспи-


тательного процесса и т.п.
Изучение этих вопросов при сопоставлении различных 


точек зрения, обобщение результатов анализа позволит 
определить многие необходимые исходные положения для 
дальнейшего исследования проблеме учебников «Труда» 
и упорядочить многие вопросы теории учебника. Необхо-
димо отметить, изучая предмета «Трудового обучения», 
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ученики знакомиться с миром труда и профессии. Вы-
полняя практические работы и творческие проекты, 
можно «примерить» себя к тем или иным профессиям и 
специальностям. Проверить свои способности – очень 


важная задача, так как правильный выбор профессии – 
это и удовлетворение результатами труда и успехи в тру-
довой деятельности и материальное благополучие и укре-
пление здоровья.
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О применении устного счета на уроках математики
Бабенко Наталья Александровна, учитель математики


МОУ СОШ №34, г. Ставрополь


Математика является одной из важнейших наук на 
земле и именно с ней человек встречается каждый 


день. Счет в уме является самым древним и простым 
способом вычисления. Знание упрощенных приемов 
устных вычислений остается необходимым даже при 
полной механизации всех наиболее трудоемких вычи-
слительных процессов. Устные вычисления развивают в 
человеке память, культуру мысли, ее четкость, ясность 
и быстроту, сообразительность, умение отыскивать на-
иболее рациональные пути для решения поставленной 
цели, ясное понимание связи теории с практикой, уве-
ренность в своих силах, помогают школьникам полно-
ценно усваивать предметы физико-математического 
цикла [1].


Из всего вышесказанного следует актуальность задачи 
разработки стратегии применения разного вида упраж-
нений устного счета для лучшего усвоения нового мате-
риала и закреплении пройденного материала.


Обращая внимание на тот факт, что навыки устных вы-
числений формируются в процессе выполнения учащи-
мися разнообразных упражнений. Ниже приведем их ос-
новные виды [2–5].


1. Нахождение значений математических выражений
2. Сравнение математических выражений
3. Решение уравнений
4. Решение задач


Разнообразие и комбинирование различных видов 
устных упражнений возбуждают интерес у детей, акти-
визируют их мыслительную деятельность, что приводит 
к лучшему усвоению нового и закреплению пройденного 
ранние материала [6–10].


Существуют различные формы восприятия инфор-
мации:


1. беглый слуховой (читается учителем, учеником, за-
писано на магнитофоне) – при восприятии задания на 
слух большая нагрузка приходится на память, поэтому 
учащиеся быстро утомляются. Однако такие упражнения 
очень полезны: они развивают слуховую память;


2. зрительный (таблицы, плакаты, записи на доске, 
счеты, диапозитивы) – запись задания облегчает вы-
числения (не надо запоминать числа). Иногда без за-
писи трудно и даже невозможно выполнить задание. 
Например, надо выполнить действие с величинами, вы-
раженными в единицах двух наименований, заполнить 
таблицу или выполнить действия при сравнении выра-
жений;


3. комбинированный.
А также:


•	 обратная связь (отображения ответов с помощью 
карточек).


•	 задания по вариантам (обеспечивают самостоя-
тельность)
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•	 упражнения в форме игры (молчанка, продолжи це-
почку, стук-стук, хлопки).


Чтобы навыки устных вычислений постоянно совер-
шенствовались, необходимо установить правильное соот-
ношение в применении устных и письменных приёмов вы-
числений, а именно: вычислять письменно только тогда, 
когда устно вычислять трудно.


Упражнения в устных вычислениях должны пронизы-
вать весь урок. Их можно соединять с проверкой домашних 
заданий, закреплением изученного материала, предлагать 
при опросе. Особенно хорошо, если наряду с этим, спе-
циально отводить 5–7 минут на уроке для устного счёта. 
Материал для этого можно подобрать из учебника или 
специальных сборников. Устные упражнения должны со-
ответствовать теме и цели урока и помогать усвоению из-
учаемого на данном уроке или ранее пройденного мате-
риала. В зависимости от этого учитель определяет место 
устного счета на уроке. Если устные упражнения предназ-
начаются для повторения материала, формированию вы-
числительных навыков и готовят к изучению нового мате-
риала, то лучше их провести в начале урока до изучения 
нового материала. Если устные упражнения имеют цель 
закрепить изученное на данном уроке, то надо провести 
устный счет после изучения нового материала. Не следует 
проводить его в конце урока, так как дети уже утомлены, 
а устный счет требует большого внимания, памяти. Коли-
чество упражнений должно быть таким, чтобы их выпол-
нение не переутомляло детей и не превышало отведенного 
на это времени урока.


При подборе упражнений для урока следует учитывать, 
что подготовительные упражнения и первые упражнения 
для закрепления, как правило, должны формироваться 
проще и прямолинейнее. Здесь ненужно стремиться к 
особенному разнообразию в формулировках и приёмах 
работы. Упражнения для отработки знаний и навыков и 
особенно для применения их в различных условиях, на-
оборот должны быть однообразнее. Формулировки за-
даний, по возможности, должны быть рассчитаны на то, 
чтобы они легко воспринимались на слух. Для этого они 
должны быть чёткими и лаконичными, сформулированы 
легко и определённо, не допускать различного толкования. 
В случаях, когда задания всё-таки трудны для усвоения на 
слух, необходимо прибегать к записям или рисункам на 
доске.


Помимо того, что устный счет на уроках математики 
способствует развитию и формированию прочных вычи-
слительных навыков и умений, он также играет немало-
важную роль в привитии и повышении у детей познава-
тельного интереса к урокам математики, как одного из 
важнейших мотивов учебно-познавательной деятель-
ности, развития логического мышления и развития лич-
ностных качеств ребенка. На мой взгляд, вызывая интерес 
и прививая любовь к математике с помощью различных 
видов устных упражнений, учитель будет помогать уче-
никам активно действовать с учебным материалом, про-
буждать у них стремление совершенствовать способы вы-


числений и решения задач, менее рациональные заменять 
более совершенными. А это – важнейшее условие созна-
тельного усвоения материала.


Для подтверждения гипотезы и выполнения постав-
ленных нами соответствующих задач была проведена 
экспериментальная работа, которая проходила в два 
этапа:


1) формирование эксперимента;
2) контрольный эксперимент.
Цель исследования: убедится в эффективности ис-


пользования различных видов устных вычислений для 
развития познавательного интереса на уроках матема-
тики.


Исследование проходило на базе МОУ СОШ №34 г. 
Ставрополя.


Были взяты два класса: 10 А экспериментальный и 10 
Б контрольный.


Характеристика экспериментального класса.
В данном классе 26 человек, 10 мальчиков и 16 де-


вочек. Класс занимается по традиционной программе. В 
классе есть учащиеся, которые отличаются высокой ра-
ботоспособностью и активностью на уроках. Есть ученики 
средне активные на уроках, редко участвуют в обсуждении 
новой темы или решении задач. В классе есть дети, ко-
торые не участвуют в коллективной работе.


Характеристика контрольного класса
В данном классе 26 человек, 7 мальчиков и 19 девочек. 


Класс занимается по традиционной программе. В классе 
есть дети, которые отличаются высокой работоспособно-
стью и активностью и дети, которые не участвуют в кол-
лективной работе.


Констатирующий эксперимент
Цель: выявить насколько дети активны и заинтересо-


ваны на уроках математики на исходном этапе экспери-
мента.


Задачи: подобрать исследовательские методы для эк-
спериментального и контрольного классов; провести ис-
следовательские методы и выявить результат по данным 
исследования.


Формирующий эксперимент
Цель: повышение уровня познавательного интереса к 


урокам математики.
Задачи:


•	 подобрать различные виды упражнений для устных 
вычислений.


•	 способствовать повышению познавательного инте-
реса к уроку математики.


•	 провести данные виды устных упражнений в экспе-
риментальном классе.


На основе ранее перечисленных особенностей данного 
класса, с учетом содержания курса математики и воз-
растных особенностей учащихся, нами были взяты следу-
ющие виды упражнений для устных вычислений:


1. нахождение значения математических выражений;
2. сравнение математических выражений;
3. решение задач.


Education







64 «Молодой учёный»  .  № 1 (36)   .  Том II  .  Январь, 2012  г.


Цель устных упражнений: активизировать внимание 
детей на уроках математики, сделать процесс учения 
более интересным, повысить с помощью них познава-
тельный интерес к уроку математики. Задания в зани-
мательной форме более доступны и привлекательны для 
детей. Учащиеся незаметно для себя выполняют большее 
число арифметических действий, упражняются в устных 
вычислениях.


Устные упражнения проводились чаще всего в начале 
урока, чтобы привлечь внимание детей и подготовить их 
к усвоению последующего материала, или в конце урока, 
как бы подытоживая новый материал.


Использовалась безоценочная система знаний, поощ-
рялись быстрота и правильность ответов.


Контрольный эксперимент


В качестве контрольного эксперимента мы использо-
вали наблюдения и проверочную работу, которые прово-
дили в констатирующем эксперименте.


Цель контрольного эксперимента состояла в выяв-
лении наличия или отсутствия повышения познаватель-
ного интереса к урокам математики, а так же выявить, 
как это отразилось на уровне усвоения знаний, умений и 


навыков в устных упражнениях.
На базе полученных результатов можно сделать сле-


дующий вывод: было выявлено, что несмотря на прове-
денную работу, экспериментальный класс по уровню ус-
воения знаний, умений и навыков в вычислительных 
упражнениях чуть выше, чем контрольный класс, однако 
заметно повышение познавательного интереса к уроку 
математики, по сравнению с другим классом.


Следовательно, система устных упражнений на по-
вышение познавательного интереса доказала свою эф-
фективность – дети стали активнее и заинтересованнее 
на уроках математики. Дети, которые были пассивны на 
уроках, теперь с удовольствием стали вовлекаться в ра-
боту, активнее шли на контакт с учителем. Ученики со-
ревновались друг с другом в сообразительности и бы-
строте ума.


С помощью устных упражнений учителю легче рабо-
тать с отстающими детьми (осуществляется индивиду-
альный подход) – в игровой обстановке ребенок не бо-
ится отвечать, даже если не знает правильного ответа. 
Устные упражнения позволяют обеспечить нужное коли-
чество повторений на разнообразном материале, посто-
янно поддерживая и сохраняя положительное отношение 
к математическому заданию.
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Направленность образовательного процесса в вузе на формирование имиджа 
будущих менеджеров туризма


Бригаднова Алина Юрьевна, аспирант
Российская международная академия туризма


Статья посвящена проблеме выбора оптимальных практически-ориентированных методик и технологий, 
направленных на формирование профессионального имиджа будущих менеджеров туризма.


Ключевые слова: технология, самовоспитание, самопроектирование, имидж, тренинг, игровые методы, 
имидж-проектирование, педагогическая импровизация.


Процесс формирования имиджа рассматривается нами 
как процесс моделирования эталонного имиджа спе-


циалиста, соответствующего пожеланиям и ресурсным 
возможностям специалиста. Основное предназначение 
такого процесса – создание развивающегося имиджа в 
качестве средства, способствующего достижению лич-
ного и профессионального успеха. Такой подход опреде-
ляет вариативность технологий, каждая из которых имеет 
свой потенциал.


Основной целью предлагаемой методики является 
признание факта наличия позитивного имиджа неотъем-
лемым профессиональным качеством современного спе-
циалиста туристской сферы, а также установка на про-
цесс самопроектирования в области создания имиджа на 
основе преодоления комплексов, раскрытия индивидуаль-
ности, стимулирования процесса дальнейшего самосо-
вершенствования.


Современная педагогика находит продуктивные для 
человека технологии. Наряду с традиционными, оправ-
давшими себя (диалоговыми, поисковыми, исследова-
тельскими, игротехническими) появились такие, как мо-
делирование, метод проектов, микрообучение и другие. 
Любые технологии базируются на разном сочетании общих 
для всех, для группы людей, для отдельных индивидов по-
требностей, возможностей и способов передачи знаний, 
а выбор их продиктован целями обучения. Предлагаемая 
нами методика является системой обучающих воздействий, 
ориентирующаяся на цели, которые диктуют выбор содер-
жательных блоков, средств и методов обучения.


Важное место на занятиях по формированию имиджа 
будущих менеджеров туризма отводится упражнениям, 
направленным на укрепление личностного восприятия, 
повышения самооценки, построения перспективных 
линий своего профессионального и личностного развития. 
При выборе комплекса упражнений, игр, психотехник мы 
опирались на следующие критерии:


•	 соответствие упражнений основной цели занятия;
•	 последовательность перехода от простых к более 


сложным упражнениям – необходимая смена ритма жиз-
недеятельности участников, чередование разговоров и 
действий;


•	 чередование совместной парной, групповой, инди-
видуальной деятельности – получение участниками удо-
вольствия от занятий;


•	 возможность каждого участника принять участие во 
всех упражнениях и обсуждении их результатов.


Системообразующими в технологии обучения на сов-
ременном этапе выступают и вопросы самоорганизации 
и самопроектирования, что дает возможность обеспе-
чить личностно-интегративный смысл восприятия ин-
формации слушателями и рефлексию его самодвижения в 
процессе обучения. Этим процессам способствуют такие 
виды самостоятельной работы, как посещение професси-
ональных мастер-классов, выставок (профессиональный 
рост); посещение театров, художественных галерей, му-
зыкальных концертов и фестивалей (развитие внутренней 
культуры, эстетическое восприятие мира); запись на видео 
декламирования стихов или чтения текста для различной 
аудитории (воспитание харизмы и обаяния, умение улы-
баться); ведение дневника с описанием личных эмоций, 
фиксирование и анализ личного роста (непрерывный про-
цесс рефлексии); организация студенческой учебно-ис-
следовательской группы, создание театра ролевых игр 
(«проигрывание» на практике различных видов имиджа и 
фиксирование внутренних ощущений).


Реализация принципов организации образователь-
ного процесса в системе высшего образования в соответ-
ствии с новыми стандартами требует поиска наиболее эф-
фективных форм учебных занятий. Ведущими выступают 
различные организационно-деятельностные формы об-
учения: (лекции-диалоги, семинары, практикумы, тре-
нинги и др.), но направлены они не столько на увеличение 
количества знаний, умений, сколько на формирование но-
вого качественного состояния профессиональной компе-
тентности специалиста, его интеллектуальной культуры и 
культуры саморазвития. Оправдано использование таких 
форм взаимодействия, как ролевая игра, тренинг, само-
проектирование, имидж-диагностика.


Особое внимание обращается на формирование интег-
ративных умений, которое возможно лишь при активном 
участии слушателей. Поэтому основные формы работы – 
групповые.


Имидж – это понятие, которое непосредственно свя-
зано с практикой, а не с теорией, поэтому наиболее це-
лесообразным является использование нетрадиционных 
форм работы на пути к его формированию.


Тренинг как область практической психологии ори-
ентирует на применение групповой работы с целью раз-
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вития компетентности и формирования готовности к 
выполнению определенной системы действий. Его пре-
имущество в том, что он формирует психологическую 
и профессиональную готовность, переводит умения на 
уровень технологический. Цель тренинга – формиро-
вание умений и навыков, личного опыта при осущест-
влении профессиональных операций, а также коррекция, 
формирование и развитие мотивационных, поведенче-
ских установок. При проведении тренинга важен на-
строй, особая доверительная атмосфера, активность 
участников. Для установления такой атмосферы необхо-
димо формировать группы, в которых нет больших раз-
личий в возрасте и статусе, какими по сути и являются 
группы студентов, а также использовать приемы, пере-
численные ниже. Задача тренингов заключается в фор-
мировании исследовательской позиции по отношению к 
своему «я», объективизации поведения через обратную 
связь, формировании аттрактивного общения. В ходе 
тренинга происходит самовосприятие по следующим на-
правлениям:


1. восприятие своего «Я» через соотнесение с дру-
гими: другие участники используется в качестве модели, 
удобной для наблюдения и анализа, это дает возможность 
сопоставить себя с другими;


2. восприятие себя через восприятие другими: человек 
использует информацию от других участников, что позво-
ляет узнать мнение окружающих о себе и о чувствах, ко-
торые испытывают люди, вступающие с ним в контакт;


3. восприятие себя через наблюдение собственных 
внутренних состояний, получение опыта понимания соб-
ственного внутреннего мира;


4. восприятие себя через результаты собственной 
деятельности: способ самооценки, который помогает раз-
витию личности;


5. восприятие себя через оценку внешнего облика: 
участники учатся понимать и принимать свой внешний 
облик и на этой основе развивать себя и свои возмож-
ности [4, C.72].


Другой эффективной формой работы является имидж-
проектирование, которое включает следующие этапы:


1. Диагностика проблем слушателя (оценка уровня 
развития индивидуального имиджа, анализ внешности, 
индивидуальных особенностей, речь, невербалика, осо-
бенности общения).


2. Моделирование (разработка эталонного имиджа: 
внешности, стиля поведения, речевых характеристик и 
т.д.).


3. Имидж-консультации (консультации модельера, 
парикмахера, стилиста и др. специалистов).


4. Воплощение имидж-проекта (ролевая игра по овла-
дению новым образом).


5. Оценка образа профессиональным сообществом 
[3,C.162].


Весьма продуктивны игровые методы обучения, ко-
торые в процессе формирования имиджа предполагают 
ситуационные или ролевые игры, основанные на прин-


ципе имитационного моделирования ситуаций реальной 
профессиональной деятельности в сочетании с принци-
пами проблемности и совместной деятельности [2,C.12]. 
Имитируя условия, содержание, отношения профессио-
нальной деятельности, игры способствуют формированию 
не только знаний, умений и навыков, профессионально 
важных качеств, но и системы отношений, социально-
психологических аспектов деятельности. Игровые ситу-
ации становятся хорошей моделью обучения межличност-
ному общению.


Среди эффективных форм работы можно назвать и 
имидж-диагностику. Они предполагают упражнения, 
которые заключаются в том, чтобы дать характеристику 
качеств того или иного лица. На первых этапах это фото 
изображения незнакомых людей. Слушатели делятся 
своими впечатлениями и пытаются определить сферу де-
ятельности изображенного человека, характер, успеш-
ность и т.д. Как правило, в основном такие характери-
стики совпадают. Затем проводится анализ «сигналов», 
которые посылают информацию о человеке, и делается 
вывод о мере необходимости использования подобных 
примеров. Затем такие упражнения проводятся с уча-
стием самих слушателей, которые соотносят свои ожи-
дания с мнением студентов, находящихся в аудитории, и 
получают информацию о соответствии сформированного 
образа своим целям.


Высокие требования к качествам личности будущего 
специалиста обуславливают необходимость усиленного 
внимания педагогов к формированию профессионально – 
значимых качеств личности уже на студенческой скамье, 
развитию творческих способностей слушателей, созданию 
в процессе обучения условий для самореализации и само-
адаптации профессионала.


Развитие внутреннего интеллектуально – нравствен-
ного потенциала будущего специалиста, в первую очередь, 
зависит от оценки личностью самой себя, своих возмож-
ностей. Под влиянием оценки окружающих у личности по-
степенно складывается собственное отношение к себе и 
самооценка своей личности. Самооценка связана с одной 
из центральных потребностей человека – потребно-
стью в самоутверждении, со стремлением человека найти 
свое место в жизни, утвердить себя как члена общества 
в глазах окружающих и в своем собственном мнении. От 
точности самооценки зависит многое в жизни: взаимопо-
нимание с другими людьми, успешность учебной и про-
фессиональной деятельности. Недооценка себя связана 
с неуверенностью, излишней робостью, а переоценка – 
с недостаточной ответственностью и даже зазнайством. 
Поэтому на разных этапах работы с группой необходимо 
проводить самомониторинг с использованием психологи-
ческих тестов, который позволяет скорректировать даль-
нейшую работу личности над собой.


Использование в педагогической практике импрови-
зации как инструмента обучения знаменует собой прин-
ципиально значимый подход к учебно-воспитательному 
процессу.


Педагогика
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Использование метода педагогической импровизации 
придает учебному процессу привлекательность. Этот 
метод развивает их, помогает лучше ориентироваться в 
различных ситуациях на практике и в жизни.


Внедрение в учебный процесс подобных методик будет 
способствовать активизации познавательных интересов к 
читаемому курсу, а также к расширению воспитательного 
воздействия в процессе практических занятий.


При чтении лекционного материала возможно приме-
нение таких приемов, как создание проблемных ситуаций, 
ассоциаций, парадокса, противоречий, элементов нео-
жиданности, занимательности. Использование активных 
форм изложения лекционного материала развивает у слу-
шателей самостоятельность мышления, навыки интег-
рации знаний из смежных областей наук, учит думать в 
процессе получения конкретной информации. Это крайне 
необходимо будущему специалисту сферы туризма.


Таким образом, процесс формирования имиджа – это не 
схема, а подчеркивание индивидуальности, самопроекти-
рование в зависимости от личностных особенностей, вну-
тренних устремлений. Технологии формирования имиджа 


основываются на гуманистических ценностях, интегриро-
ванный подход наполняет этот процесс особым смыслом: в 
этом процессе личность обретает ценности [1, с. 286].


Полноценная профессиональная подготовка предпо-
лагает не только наличие у будущих специалистов опре-
деленной системы профессиональных знаний и умений, 
но и определенный уровень развития имиджа специа-
листа, включающий коммуникативные качества, содер-
жащих ряд эмоциональных, когнитивных и поведенческих 
компонентов, которые позволяют личности специалиста 
осуществлять оптимальное взаимодействие с другими 
людьми в условиях своей профессиональной деятель-
ности, а также формирование и развитие личностных ка-
честв, не компенсируемых никакими профессиональными 
знаниями и умениями и являющихся основой професси-
онализма будущего менеджера туризма. Процесс фор-
мирования имиджа как естественное социально обуслов-
ленное обретение индивидом качеств, необходимых для 
позитивного взаимодействия с социальным окружением, 
вызывает стойкую мотивацию к дальнейшему самосовер-
шенствованию.
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Использование нетрадиционных форм и приёмов в высшей школе  
для повышения мотивации к изучению иностранного языка


Васильева Елена Николаевна, преподаватель
Великолукский филиал Санкт-петербургского государственного университета сервиса и экономики


В соответствии с переходом на новый уровень базового 
высшего образования – бакалавриат, были обозна-


чены новые требования по дисциплине «Иностранные 
языки» для выпускников высшей школы. В соответствии 
с международными стандартными требованиями обра-
зования бакалавр должен иметь высокий уровень фун-
даментальной и профессиональной подготовки, быть 
способным и готовым к иноязычному общению на меж-
культурном уровне.


Основными задачами обучения иностранному языку 
бакалавров любых специальностей являются приобре-
тение студентами коммуникативной компетенции, что по-
зволяет им использовать иностранный язык практически 


как в профессиональной деятельности, так и для целей са-
мообразования. Под коммуникативной компетенцией по-
нимается умение соотносить языковые средства с кон-
кретными сферами, ситуациями, условиями и задачами 
общения. Сопутствующими задачами обучения иностран-
ному языку на современном этапе являются формиро-
вание навыков самостоятельной работы в рамках данной 
специальности и развитие творческого потенциала об-
учаемых. В связи с этим, в последнее время все большее 
распространение получает ориентация на личностно-де-
ятельностный и коммуникативный подходы в обучении 
иностранному языку и все чаще критикуют традиционный 
подход к обучению иностранному языку.
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Структурно-ориентированный метод направлен на 
формирование определенных навыков произношения, 
отбор лексического материала, грамматического офор-
мления высказывания и коммуникативно-ориентиро-
ванный метод направлен на формирование умений адек-
ватно выражать мысли на конкретном языке.


Основным принципом коммуникативно-ориентиро-
ванного обучения является речевая деятельность. Участ-
ники общения должны научиться решать реальные и воо-
бражаемые задачи совместной деятельности при помощи 
иностранного языка.


Как известно, при традиционном методе обучения ино-
странному языку большое внимание уделяется обучению 
его составляющим – грамматическому, лексическому и 
фонетическому компонентам языка. Большое место за-
нимает выполнение упражнений некоммуникативного ха-
рактера – упражнений на трансформацию, замещение и 
подстановку языковых единиц и перевод.


Важно отметить, что язык не является статическим 
явлением. Язык это живой, постоянно изменяющийся и 
развивающийся феномен. Задача преподавателя – нау-
чить обучаемого оперировать единицами языка самосто-
ятельно.


Таким образом, основной целью данной статьи явля-
ется намерение показать приоритетную роль нетрадици-
онных методов коммуникативного общения на занятиях 
иностранного языка в высшей школе, а также методов, 
которые дают лучший результат, будут наиболее прием-
лемыми и действенными, что является достаточно акту-
альным на современном этапе.


Сегодня особое внимание уделяется повышению эф-
фективности учебного процесса, поэтому выбор правиль-
ного метода обучения является важным компонентом 
учебного процесса. В современных условиях для препода-
вателей предоставлено свободное право выбора методов 
и приёмов обучения, поэтому преподаватель должен гра-
мотно подходить к этой задаче. Также немалое внимание 
уделяется развитию творческих способностей и интересов 
обучающихся. Именно преподаватель должен выбрать те 
методы обучения, которые наилучшим образом соответ-
ствуют не только его внутренним потребностям, но и учи-
тывают особенности каждого обучаемого, его интересы, 
способности.


Очень важным моментом является создание каждому 
из студентов положительные условия для активного и сво-
бодного участия в коммуникативной деятельности, ситу-
ации успеха и возможности пережить радость от достигну-
того результата и тем самым способствовать дальнейшему 
продвижению обучающихся в их учебно-познавательной 
коммуникативной деятельности.


Формирование положительной мотивации должно рас-
сматриваться преподавателем как специальная задача. 
Как правило, эти мотивы связаны с познавательными ин-
тересами обучающихся, потребностью в овладении но-
выми знаниями, навыками, умениями.


Но главная потребность изучающих иностранный 


язык – коммуникативность. Для организации благопри-
ятного климата, ориентирующего обучающихся на ком-
муникацию, необходимо выбирать такие формы занятий, 
которые будут стимулировать их деятельность. Для пло-
дотворной и эффективной деятельности обучающихся ха-
рактерны нетрадиционные формы проведения занятий.


Исследования педагогов-новаторов Полат Е.С. и Пас-
сова Е.И. показали, что нетрадиционные формы прове-
дения занятий поддерживают интерес обучающихся к 
предмету и повышают мотивацию обучения. Нетради-
ционный подход к занятиям позволяет побудить обучаю-
щихся к активизации умственной деятельности, самосто-
ятельности, скрытым возможностям обучающихся, а это 
даёт возможность более тесного общения преподавателя 
со студентами. Такие занятия не требуют изменения про-
граммы, они являются логическим завершением той или 
иной темы. Подобные занятия воспитывают чувство кол-
лективизма и ответственности за свои действия. Нетра-
диционные занятия побуждают обучающихся к учебе. Но 
для удачного проведения нетрадиционного занятия по ино-
странному языку нужно учитывать следующие принципы:


•	 Начинать работу необходимо с предварительной 
подготовки. Готовятся сами обучающиеся, выполняют 
предварительные инструкции преподавателя. Подбира-
ется необходимое оборудование.


•	 Обязательно включать всех обучающихся в работу. 
Обеспечивать деловую, рабочую атмосферу.


•	 Учитывать уровень подготовленности каждого об-
учающегося.


•	 Оценивать не только степень достижения постав-
ленных целей, но и интерес обучающихся, их активность, 
взаимопомощь, которую они проявляют на занятии.


•	 Предусматривать минимальное участие преподава-
теля на занятие.


Нетрадиционные формы занятий по иностранному 
языку реализуются, как правило, после изучения какой-
либо темы или несколько тем, выполняя функции обуча-
ющего контроля. Подобная смена привычной обстановки 
целесообразна, поскольку она снимает психический ба-
рьер, возникающий в традиционных условиях из-за бо-
язни совершить ошибку. Нетрадиционные формы занятий 
по иностранному языку осуществляются при обяза-
тельном участии всех студентов, а также реализуются с 
непременным использованием средств слуховой и зри-
тельной наглядности.


Различают следующие нетрадиционные занятия:
1. Занятие – диспут (дебаты). Такое занятие харак-


теризуется активным обсуждением спорных вопросов. 
Ведение дебатов на иностранном языке оказывают по-
мощь в устной практике, сознательном использовании 
иностранного языка в практических целях. Дебаты фор-
мируют следующие навыки:


•	 Умение логически и критически мыслить.
•	 Умение организовывать свои мысли.
•	 Владение устной речью.
•	 Риторические умения.
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•	 Способность работать в группе.
•	 Умение держаться на публике.
2. Занятие – игра. Игра – один из наиболее важных 


методов и стимулов обучения. Факторы, сопровождающие 
игру (интерес, чувство удовлетворения, радости) облег-
чают обучение. Игры могут применяться с различными 
целями: при введении и закреплении знания лексики; для 
формирования умений и навыков устной речи; как форма 
самостоятельного общения обучающихся на иностранном 
языке. В высшей школе целесообразно использование в 
основном ролевых игр.


3. Занятие – экскурсия (путешествие) имеет не-
сколько вариантов проведения. Обычно перед прове-
дением такого занятия обучающиеся разбиваются на 
группы. Каждая группа получает задания или вопросы, на 
которые нужно ответить. Каждая группа идёт своим мар-
шрутом, во время которого собирает нужные сведения. 
После экскурсии группа решает поставленные перед ней 
задачи, используя полученные данные.


4. Занятие – проблема. Для занятия выбирается ак-
туальная ситуация и анализируется с учащимися. Для 
проблемного метода характерно то, что знания и способы 
деятельности не преподносятся в готовом виде, а пред-
лагаются инструкции. Смысл заключается в стимулиро-
вании поисковой деятельности. Для реализации проблем-
ного метода необходимо:


•	 Отбор актуальных проблем.
•	 Определение особенностей проблемного метода 


обучения.
•	 Личностный подход и мастерство преподавателя.
Для создания проблемной ситуации нужно использо-


вать следующие приёмы:
•	 Преподаватель подводит обучающихся к противо-


речию и предлагает им самим найти способ его решения.
•	 Преподаватель излагает различные точки зрения на 


этот вопрос.
•	 Преподаватель побуждает обучаемых делать срав-


нения, обобщения, выводы.
•	 Преподаватель ставит конкретные вопросы.
Проблемный метод обучения развивает творческую 


активность обучающихся, способствует развитию само-
стоятельности обучающихся, включению их в поисковую 
деятельность. Он открывает возможности творческого 
сотрудничества преподавателя и студента, способствует 
более глубокому и прочному усвоению материала и спо-
собов деятельности.


5. Занятие – проект. Проектная методика характери-
зуется высокой коммуникативностью, позволяет создать 
творческую исследовательскую атмосферу. Работая над 
проектом нужно соблюдать следующие условия:


•	 Тематика проектов может быть связана как со 
страной изучаемого языка, так и со страной проживания 
обучающихся.


•	 Обучающихся необходимо ориентировать на со-
поставление и сравнение событий, фактов из истории и 
жизни людей разных национальностей.


•	 Ориентировать обучающихся по возможности на 
использование аутентичных текстов.


•	 Использовать разнообразное оформление проекта.
•	 Тематика должна быть близка и интересна обучаю-


щимся.
•	 Обучающиеся должны использовать факты из 


смежных областей знаний.
Работа над проектом представляет собой целостную и 


последовательную систему, осуществляемую поэтапно:
1. Планирование. На этом этапе обучающимся пре-


доставляется проблема в скрытом виде, которую нужно 
сформулировать. Главная задача преподавателя – пред-
ставить так ситуацию, чтобы обучающиеся самостоя-
тельно отнеслись к решению проблемы.


2. Выполнение. На этом этапе реализуются языковые 
и речевые умения обучающихся. Здесь совершенствуются 
сформированные ранее навыки иноязычного общения и 
закладываются основы для самостоятельных высказы-
ваний студентов. Задача преподавателя – мотивировать 
говорение обучающихся на иностранном языке и контр-
олировать поэтапную деятельность студентов.


3. Презентация. Каждая группа защищает свой проект 
по ранее подготовленному плану. Преподавателю необхо-
димо предотвратить появление ошибок в речи. В день за-
щиты проекта преподаватель должен прокомментировать 
высказывания студентов, обсудить и оценить ответы.


4. Контроль. Задача преподавателя – грамотно оце-
нить проект в целом, творческий подход и чёткую презен-
тацию.


Е.С. Полат разработал по виду деятельности следу-
ющую типологию проектов:


•	 Исследовательские проекты, которые характе-
ризуются продуманной структурой, обозначением целей. 
Такие проекты имеют структуру, приближенную к под-
линно научному исследованию.


•	 ролево-игровые проекты. Проект характеризуется 
достаточно высокой степенью творчества. Для развития 
творческой активности в учебный процесс включаются 
задания, способствующие эмоциональному переживанию 
фактов иноязычной культуры. В данном случае имеется в 
виду игровой ролевой проект. Участники принимают на 
себя определённые роли, обусловленные определённым 
характером и содержанием проекта, особенностью ре-
шаемой проблемы. Это могут быть персонажи или вы-
думанные герои, имитирующие социальные или деловые 
отношения, осложняемые ситуациями, придуманными 
участниками. Результаты таких проектов могут наме-
чаться в их начале, а могут появляться лишь к его окон-
чанию.


Основными структурными компонентами обучающей 
ролевой игры являются:


•	 Игровые и учебные цели, которые предусматри-
вают поэтапное овладение обучающимися определённым 
уровнем межкультурной коммуникации.


•	 Содержание ролевой игры, отражающее взаимо-
действия и взаимоотношения, которые базируются на 
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текущем учебном материале социально-бытовых тем, ко-
торые приобретают определённую сюжетную органи-
зацию и развитие.


•	 Коммуникативные условия, прежде всего игровые 
учебно-коммуникативные ситуации, создаваемые самими 
обучающимися под руководством преподавателя.


•	 Реквизит, т.е. любые предметы, которые включа-
ются в ролевую игру и приобретают сообщающее значение.


1. Информационные проекты, которые направлены 
на сбор о каком-то событии или явлении. Такие проекты 
имеют сходную структуру с исследовательскими проек-
тами.


2. Практико-ориентировочные проекты имеют чётко 
обозначенный результат деятельности, который ориенти-
рован на социальные интересы участников проекта. Такой 
проект требует определённого сценария с чётко распреде-
лёнными обязанностями всех членов групп.


По признаку предметно-содержательной области про-
екта Полат выделяет:


•	 Монопроекты в рамках одного предмета.
•	 Межпредметные проекты. Иностранный язык вза-


имосвязан с другими предметами, что содействует расши-
рению кругозора обучающихся, обогащает их знаниями 
по географии, истории, искусству, литературе, знакомит 
с культурой своей страны и стран изучаемого языка. Всё 
это можно осуществить при условии использования меж-
предметных проектов. Это могут быть небольшие про-
екты, затрагивающие 2–3 предмета, а также достаточно 
объёмные и продолжительные. Такие проекты требуют 
подготовленности преподавателей и совместной работы 
творческих групп обучающихся.


По характеру координации различают:
Проекты с открытой, явной координацией. Препода-


ватель направляет работу обучающихся, помогает и орга-
низует в случае необходимости отдельные этапы проекта.


Проекты со скрытой координацией. Преподаватель 
непосредственно участвует в проекте.


6. Круглый стол представляет собой обмен мнениями 
по какому-либо вопросу, проблеме, интересующей участ-
ников общения. Участвуя в круглом столе, обучаемый вы-
сказывается по проблеме от своего лица. Проблемы, об-
суждаемые за «круглым столом», могут быть весьма 
разнообразными: социальными, страноведческими, мо-
рально-этическими и др. Участие в круглом столе требует 
от обучающихся достаточно высокого уровня владения 
языком и наличия определенных знаний по проблеме. По-
этому «круглый стол» следует применять по окончании 
работы над определенной темой или несколькими смеж-
ными темами.


7. Занятие-эссе. Данный метод предполагает выра-
ботку собственной позиции, собственного отношения 
к прочитанному тексту. Обучающиеся должны уметь в 
письменном виде излагать мысли согласно поставленной 
проблеме, научиться отстаивать свою точку зрения. 
Такая форма занятия развивает логические, аналитиче-
ское мышление обучающихся и умение мыслить на ино-
странном языке.


Анализируя все вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что наиболее продуктивными и актуальными мето-
дами обучения иностранному языку на данный момент яв-
ляются коммуникативная и проблемная методики. В связи 
с этим были предложены основные формы и приёмы об-
учения иностранному языку, которые наиболее активизи-
руют коммуникативную и познавательную деятельности.


Хочется заметить, что нетрадиционные методы как раз 
стимулируют обучающихся к проявлению речевой актив-
ности и в этом их привлекательность и приоритетная зна-
чимость.


Немалое внимание было уделено мотивационному ас-
пекту обучения. Основными методами стимулирования 
и мотивации учебно-познавательной деятельности явля-
ются создание положительных эмоций, создание ситуации 
общения, занимательность, новизна содержания, акту-
альность, учебные дискуссии, ролевые игры.
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В народной педагогике содержание, методы и средства 
воспитания во многом складываются и определяются 


требованиями, основанными на религиозных канонах. 
Приобщение детей к религии позволяет решить многие 
задачи, связанные с развитием человека, его этикой по от-
ношению к себе, к семье, ближайшему окружению, людям 
иной веры или сословия. Кроме того, многие ученые, пе-
дагоги, служители традиционных конфессий считают, что 
падение физического, нравственного здоровья начина-
ется тогда, когда падает духовная культура, размываются 
духовные ценности, душа человека опустошается и запол-
няется негативом.


Религия – важнейший феномен человеческой цивили-
зации. В соотношении с национальными проблемами она 
играла и играет прямо противоположную роль – этноин-
тегрирующую и этнодифференцирующую.


Ислам – это вера, учение о том, во что должны ве-
рить мусульмане, как они могут и обязаны проявлять 
свою веру, одновременно в нем определены правовые, 
моральные нормы, которыми следует руководствоваться 
в личной жизни. Эти нормы и правила относятся ко всем 
мусульманам независимо от их пола. То, что ведет к бла-
госостоянию индивидуума или общества считается в ис-
ламе нравственным, а то, что вредит ему – безнравст-
венным.


До принятия ислама взаимоотношения между людьми 
строились на основе обычаев предков. Такие обычаи на-
зывались «гадэт». На смену отношений регулируемых за-
конами предков, пришли отношения предопределенные 
Аллахом. Теперь поведение мусульман определялось ша-
риатом. Шариат – это сумма правил, соблюдение ко-
торых означает праведную жизнь, приводящую человека 
в рай. Большой интерес представляют законы шариата с 
педагогической точки зрения, где много говориться о вос-
питании детей.


Соответственно, ислам трактует интеграцию физи-
ческого и духовного развития личности в соответствии с 
аятами Корана и примером пророка Мухаммеда. Таким 
образом, под интеграцией физического и духовного раз-
вития личности следует понимать совокупность духовных 
ценностей и реальных видов деятельности человека по 
обеспечению удовлетворения потребностей человека. Со-
блюдение норм шариата уже предполагает здоровый, как 
духовно, так и физический, образ жизни.


А.Н. Ингаллсу отмечает, Аллах хочет, чтобы мусуль-
мане заботились о своих телах и наилучшим способом ис-
пользовали их возможности. Ожирение, слабость и физи-


ческая лень порицаются. Поэтому поводу пророк говорил: 
«Сильный верующий лучше и более любим Аллахом, чем 
слабый, хотя в каждом из них – благо» [7, с. 3].


Существуют многочисленные примеры того, как 
пророк рекомендовал занятия определенными боевыми 
искусствами для поддержания здоровья и подготовке ве-
рующих к отражению внешней агрессии. Так, он сказал: 
«Любое действие, отвлекающее верующего от покло-
нения Аллаху, является пустой тратой времени, за исклю-
чением четырех занятий: стрельбы по мишеням, езды на 
лошади, игр со своей семьей и обучения плаванию» [2, 
с. 3].


Несмотря на то, что само слово, «мусульманин» озна-
чает покорный, а ислам многими понимается как обряд, 
который учит слепому повиновению, и его механиче-
скому, без понимания смысла, соблюдению, она глубоко 
гуманна, опирается на разум человека, отличается гибко-
стью и всегда учитывает возможности верующих. К при-
меру, пост должны соблюдать только здоровые люди. Не 
приветствуется держание поста кормящими матерями и 
мусульманами, находящимися в пути. По уважительным 
причинам молитву можно отложить на другое удобное 
время, прочитать позже. Р. Гайнутдинов отмечает, в Ко-
ране неоднократно говориться о том, что Аллах хочет 
людям не трудностей, а облегчения: «Месяц рамадан, в 
который ниспослан был Коран в руководство для людей 
и как разъяснение прямого пути и различения, – и вот, 
кто из вас застанет этот месяц, пусть проводит его в посту, 
а кто болен или в пути, то – число других дней. Аллах 
хочет для вас облегчения, а не хочет затруднения для вас, 
и чтобы вы завершили число и возвеличили Аллаха за то, 
что Он вывел вас, – может быть, вы будете благодарны!» 
[6, с. 203].


Замечено, что во время поклонения (молитвы) чело-
веческий организм выделяет такие сильные, полезные 
вещества, которые хорошо воздействуют на здоровье и 
психику. Утренняя молитва, пятикратный намаз, соблю-
дение поста в месяц рамазан способствуют формиро-
ванию определенного режима дня. Кроме этого совершая 
намаз пять раз в день, мусульманин проделывает специ-
альные упражнения, которые положительно влияют на 
позвоночник, шейные позвонки. Соблюдение уразы, в ко-
торой имеет место ограничение приема пищи, ученые-ме-
дики рассматривают с положительной стороны для здо-
ровья человека. Заслуживает внимания, и сам ритуал 
приема пищи, а омовение – это не только соблюдение са-
нитарно-гигиенических норм, но и средство закаливания. 
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Соблюдение определенного режима дня, гигиенических 
норм, закаливание, выполнение специальных физических 
упражнений – это составляющие физического и духов-
ного развития.


Пророк Мухаммед сказал: «Аллах не посылает ни 
одной болезни без того, чтобы не послать и исцеления от 
нее, но одни люди знают лекарство от той или иной бо-
лезни, а другие не знают». Ислам – это учение о мудрых 
предписаниях, в том числе и об интеграции физического и 
духовного развития личности. Так, Коран изучался с дет-
ского возраста в медресе при мечетях, и татары старались 
придерживаться всех предписаний священной книги.


Ислам охватывает всю жизнь человека от семьи до об-
щества, от рождения до смерти. Необходимо отметить и 
тот факт, что ни одна сфера не освобождает от приме-
нения нравственных принципов ислама. Она делает нрав-
ственность главенствующей и предопределяет, что все 
жизненные дела, вместо того, чтобы управляться эгои-
стическими желаниями и мелкими интересами, должны 
регулироваться нормами морали. Посланник Аллаха 
определил основную цель своей великой миссии словами: 
«Я был послан для того, чтобы усовершенствовать нрав-
ственность» [2, с. 4].


Под нравственностью понимаются принципы, цен-
ности, нормы, определяющие человеческое поведение. 
Нравственная культура имеет два основных аспекта: цен-
ности и правила поведения. В качестве нравственных 
ценностей можно назвать честность, верность, уважение 
к старшим, трудолюбие, патриотизм и другие.


Правила поведения ориентированы на нравственные 
ценности. В любой национальной культуре, мировой ре-
лигии существует определенная система общепризнанных 
нравственных норм, правил. «Золотым правилом» нрав-
ственности является тезис: «Поступай по отношению к 
другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по от-
ношению к тебе».


Ислам строит отношения между людьми на двух прин-
ципах: на основе братства и уважения личности. На ос-
нове главных нравственных качеств, ислам выстраивает 
более высокую систему морали, помогая человеку реали-
зовать свой потенциал. Ислам предупреждает и предосте-
регает от тирании, распутства и непослушания. Он фор-
мирует богобоязненных людей, преданных своим идеалам, 
включает чувства моральной ответственности и воспиты-
вает способность к самоконтролю.


Как утверждает мусульманская религия, воспитание 
совершенного человека начинается даже не с детства, а 
уже до никаха его будущих родителей. Какую жизнь ведет 
мать, отец, как живут, связав себя узами брака, какую 
пищу употребляют, как одеваются – все это важно. Пра-
вильное воспитание начинается с красивого имени и до-
зволенной (халаль) пищи. Вовремя сделать суннат маль-
чику – обязательно. Это делается для того, чтобы ребенок 
жил, выполняя повеления Аллаха, и отстранялся от Его 
запретов. Проколоть ухо девочке и повесить серьги тоже 
считается хорошим делом.


Никах – это заявление обществу, сделанное теми ду-
шами, которые понравились друг другу, и данное ими за-
ранее обещание человечеству: «Мы будем жить, как по-
велел Аллах». Если они смогут устроить жизнь по приказу 
Аллаха, то результатом этого никаха будет благочестивый, 
здоровый ребенок, а приучив ребенка читать намаз, ро-
дители не только обеспечат его средством защиты, но и 
дадут ему в руки механизм, защищающий здоровье ор-
ганизма. Отметим и то, что после никаха молодой семье 
поручаются три разные обязанности: самая первая обя-
занность – это забота о родителях. Дети, начав само-
стоятельную жизнь, обязаны хорошо понять, что они не 
должны забывать родителей. И начиная с первого дня, 
забота о родителях обеих сторон полностью переходит к 
молодым. Вторая обязанность: обязанности мужа перед 
женой, а у жены перед мужем. И третьим поручением из 
обязанностей никаха является то, что молодые родители 
должны выполнять свои религиозные обязанности по от-
ношению к детям, хорошо воспитывать и стараться выра-
стить их настоящими людьми:


1 – Родители обязаны заниматься воспитанием детей 
с малых лет. Они должны оградить их от негативных вли-
яний, воспитывать в них хорошие качества. Родители 
должны строго воздерживаться от употребления в своей 
речи нецензурных слов, лжи и не совершать плохих по-
ступков. Родители должны относиться к детям серьёзно, 
справедливо и великодушно, чтобы они могли перенять у 
них положительные качества.


2 – Родители должны уделять внимание и обеспечи-
вать такие первоначальные потребности ребёнка, как сон, 
еда и др., чтобы он вырос здоровым и умным.


3 – Родители ответственны за обучение ребёнка и 
должны в определённое время (обычно, когда ребёнку ис-
полняется 7 лет) отдать его в школу, чтобы он научился 
грамоте и хорошему поведению.


4 – В определённый момент родители обязаны оз-
накомить своих детей с традициями общества и научить 
его общепринятым нормам поведения в обществе. Ка-
ждое религиозное предписание предназначено для опре-
делённого возраста, все они становятся обязательными 
к совершеннолетию, а пожилые и старые люди освобо-
ждаются от некоторых обязанностей, но приобретение 
знаний обязательно с рождения и до самой смерти. В 
целом строгое следование традиций является важным 
принципом ислама, сохраняющим свое регулирующее 
значение.


Али Аль-Хашими отмечает, благоразумный родитель-
мусульманин знает, как найти подход к душам своих детей 
и привить им мудрость и хорошие нравственные качества. 
Для этого он использует такие разумные методы воспи-
тания, как хороший личный пример, доброта и простота 
в обращении и общении с детьми, проявление о них дол-
жной заботы, милосердие, приветливость, любовь, вни-
мание, поощрение, справедливость, сердечное отношение, 
руководство и старание направить их на путь истинный с 
помощью мягкости, не имеющей ничего общего со сла-
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бостью, и строгости, которую он не смешивает с суро-
востью. Благодаря этому его дети растут в атмосфере 
любви, внимания и нежности, что неизбежно приводит к 
тому, что из них получаются благочестивые, верные, пра-
ведные, гармонично развитые, трезвомыслящие, щедрые 
и ответственные люди. Все это является само собой раз-
умеющимся для каждой семьи, воспитанной на принципах 
ислама и установлениях Корана [3, с. 111].


Как отмечает И.М. Хамитов, рассматривая воззрения 
народа на воспитание и формирование личности человека, 
очень важно проследить отношение народа к семье [5, с. 
237]. Семья – это первичная ячейка общества. Она воз-
действует на человека на протяжении всей его жизни. И 
именно в семье закладываются основы всех компонентов 
личности. Доброжелательная атмосфера, создаваемая ро-
дительской любовью к детям, весь уклад семейной жизни 
способствуют приобщению ребенка к миру социальных 
ценностей и отношений, к интеграции физического и ду-
ховного развития личности.


Кроме того, семья, это хранилище определенных куль-
турных, религиозных традиций, которые оказывают вли-
яние на личность каждого из ее членов, особенно на 
молодое поколение. Традиции и обычаи служат своео-
бразной программой воспитания подрастающего поко-
ления. Ш. Марджани писал, что три вещи, если даже и не 
относятся к религии, сохраняют религию: национальный 
язык, национальная одежда, национальный обычай. В се-
мейном воспитании четко выделяется традиция форми-
ровать у детей знание своей родословной. Вся народная 
этика сводится главным образом к семейной нравствен-
ности, основанной на чувстве родства. В этом залог пре-
емственности поколений, сохранения фамильной чести, 
уважения к предкам.


Житейские правила и приемы воспитания – это 
первые законы, с которыми человек встречается в своей 
жизни. Они рождаются в семье. Многие поговорки и по-
словицы, народные сказки, по существу, стали не писа-
ными законами воспитания, своего рода моральным ко-
дексом семьи.


Семья дает изначальный опыт самоуправления, обще-
ственного труда, распределения обязанностей и т.д. Дети, 
включенные в систему семейных обычаев, домашних при-
вычек и традиции, воспитываются незаметно для самих 
себя, естественно и просто. Сила воспитательного воз-
действия семейных традиций заключается в том, что 
дети не только видят примеры поведения и взаимоотно-
шений старших, но и сами вступают в различные отно-
шения с ними и активно участвуют. И.И. Брехман отме-
чает, лучший педагог – родители; они для детей и компас, 
и маяк, и барометр… Как они обращаются с вином – это 
урок на всю жизнь, пример для подражания. Это показы-
вает, сколь важен для ребенка пример родителей, взро-
слых. Он воспринимает от них правила поведения не по-
тому, что сам убедился в разумности и необходимости 
этих правил, а потому, что они исходили от высшего для 
него авторитета [4, с. 72]. Интересно и высказывание В.А. 


Сухомлинского, забота о здоровье невозможна без посто-
янной связи с семьей [8, с. 54].


Дети с удовольствием работают вместе с родителями, 
пример труда родителей их увлекает, они горды созна-
нием того, что им доверено участие в семейном труде. Но 
необходимо помнить о систематичности этих занятий, и 
знать то, что делается от случая к случаю, в зависимости 
от настроения, теряет свое воспитательное значение. В 
интеграции физического и духовного развития личности 
большое значение имеет как отец, так и мать. Само пред-
ставление о мужском воспитании, прежде всего, приводит 
к мысли о строгости, режиме, неукоснительном порядке, 
но мужская требовательность хороша и тем, что в ней 
меньше педантизма, скучной назидательности. Как сказал 
пророк Мухаммед: «Самое лучшее наследие, достав-
шееся от отца ребенку, – это хорошее воспитание» [9, 
с. 4]. Главным средством воспитания выступает личный 
пример, а все необходимые навыки вырабатываются сами 
собой, методами простого подражания. Главное, чтобы в 
доме, в семейном кругу укреплялись обычаи, порядки ин-
теграции физического и духовного развития личности, пе-
реступить которые нельзя не из страха перед наказанием, 
а из уважения к устоям семьи, к ее традициям, ко всему 
тому, что в ней принято и что отвергается. В исламе пред-
писано, что отец, как главная личность, обязан матери-
ально обеспечивать семью и защищать детей от опасно-
стей, а мать руководит воспитанием ребенка, отец только 
ее помощник, но все же, перед глазами ребенка отец 
должен быть защитой, опорой, хранителем семьи.


Как утверждает ислам, в младенчестве у ребенка пре-
обладают «ангельские качества». Под влиянием окружа-
ющих людей, употребляемой пищи в ребенке начинают 
расти «животные качества». Радоваться только тому, что 
ребенок растет, прибавляя в весе, – это не воспитание. 
Все свои силы и внимание родители должны направить 
на то, чтобы у ребенка сохранились «ангельские каче-
ства». По исламу, человеческая сущность состоит из тела 
и духа, и человек обязан хранить их в чистоте и порядке. 
Как подчеркивает ислам, твердость и слабость веры за-
висит от употребляемой пищи, поэтому она должна быть 
дозволенной (халаль) и получена разрешенным путем. Д. 
Фазлыев отмечает: «Забота о дозволенной пище – это 
забота о будущем поколении» [9, с. 48]. Кроме того, су-
ществуют правила приема пищи. Пищу необходимо упо-
треблять только правой рукой. Есть, спеша, глотать не 
пережевывая, есть, и пить слишком горячее, есть вместе 
холодную и горячую пищу, есть очень много – макрух (по-
рицаемо). Есть в сытом состоянии – харам. Уходить из-за 
стола не наевшись – суннат. Есть много дозволено лишь 
тогда, когда угощаешь гостя, а также во время сухура (за-
втрак на заре во время поста). В Коране сказано: «Ешьте 
и пейте, но не излишествуйте: ведь Он не любит излише-
ствующих!» [9, с. 48].


Мусульманская религия в своих предписаниях обеспе-
чила гигиену человеческого организма, в ней существуют 
конкретные предписания для охраны здоровья человече-
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ского тела и духа. Гигиена и чистота – два неразделимых 
понятия. В исламе этим понятиям уделяется огромное 
внимание, которого нет в других религиях. Пророк сказал: 
«Чистота (исходит) от веры». Это изречение является 
самой высокой оценкой чистоты. Имам Али подчеркивал: 
«Как прекрасна баня, очищающая человека от грязи».


В числе первых сур, ниспосланных пророку, была 
сура «Завернувшийся», в четвёртом аяте этой суры Все-
вышний предписывает совершать намаз в чистой одежде и 
вообще призывает мусульман к соблюдению чистоты в по-
вседневной жизни. Пророком сказано: «Человек должен 
носить чистую одежду». Имам Али отмечал: «Очищение 
одежды устраняет мрачное настроение и депрессию и спо-
собствует принятию Всевышним намаза».


Намаз – это основа мусульманской религии. Как го-
ворит пророк мусульман: «Намаз – опора религии…». 
Одним из преимуществ намаза заключается в том, что 
намаз, удерживает человека от совершения негативных 
поступков, так как мусульманин, соблюдающий традиции 
и правила намаза, никогда не совершит плохого поступка. 
Исламское учение уделяет ему огромное внимание, и 
даже в состоянии агонии призывает человека совершать 
его. Если больной не в состоянии прочесть вслух молитвы, 
то он должен произнести их про себя, и если человек на-
столько слаб, что не в состоянии совершить намаз, стоя, 
то ему предписывается читать намаз, сидя, и, если не в со-
стоянии сидеть, то должен совершить намаз лёжа. Значит, 
мусульманин в любых условиях должен совершать намаз.


Намаз – это не только телесное поклонение, это – 
сердечное, духовное поклонение, а если намаз является 
телесным поклонением, значит, он становится физкуль-
турой или гимнастикой. Исходное положение в намазе 
идентично «основной стойке» физкультурника. По-
клоны в намазе оказывают положительную роль на по-
звоночник и работу таких органов, как кишечник, легкие. 
Намаз завершается поворотом головы направо и налево. 
Данные упражнения являются исключительно ценными 
для лечебной гимнастики шеи, ибо в шейной части рас-
положены нервные сплетения. Повороты препятствуют 
отложению солей на нервных окончаниях. Во время со-
вершения пятикратного намаза, который насчиты-
вает 29 частей, упражнения чередуются с расслабле-
нием. Кроме того, значение поз намаза заключается в 
их строгом чередовании и во времени, что способствует 
выработке условных рефлексов, то есть динамического 
стереотипа. Однако молитвы и заклинания, по мнению 
Ш. Марджани, будучи абсолютно бесполезными для ор-
ганизма больного, могут иметь лишь психологическую 
значимость [1, с. 126].


Таким образом, исламская культура, священная книга 
Коран, хадисы и другие источники мусульманской религии 
содержат в себе вопросы гигиены, здоровья, педагогиче-
ские взгляды и многовековой опыт народного воспитания, 
а рассматривая ислам как образ жизни мусульман, можно 
с уверенностью сказать, что это и есть система интег-
рации физического и духовного развития личности.
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Базисные умения профессионально направленного иноязычного общения 
будущих инженеров в условиях электронной образовательной среды


Горюнова Елена Сергеевна, соискатель
Национальный исследовательский Томский политехнический университет


Овладение общением на иностранном языке в кон-
тексте выбранной специальности и будущей про-


фессии становится обязательным компонентом про-
фессиональной культуры любого специалиста. Данный 
факт является неизбежным следствием присоединения 
России к Болонскому процессу и расширения межкуль-
турных профессиональных контактов, стремительного 
развития международных связей, взаимопроникновения 
культур различных стран, а так же научно-технического 
сотрудничества. Следовательно, при рассмотрении сов-
ременного общества как открытой и динамической си-
стемы эффективное межкультурное, научное и профес-
сиональное взаимодействие способны осуществлять 
только специалисты, «приобщенные к иноязычным 
культурам» [16].


Применительно к обучению иноязычному общению в 
условиях высшего учебного заведения представляется це-
лесообразным использование термина «профессионально 
направленное иноязычное общение». Предложенная 
М.В. Озеровой [17, с. 23] и поддержанная Т.В. Емелья-
новой [7, с. 22] трактовка профессионально направлен-
ного иноязычного общения (ПНИО) специалистов опре-
деляет его как «сложный и целенаправленный процесс 
взаимодействия нескольких людей в рамках их профес-
сиональной деятельности, решающих деятельностные 
задачи посредством воздействия на интеллект, взгляды, 
поведение и эмоции друг друга». Данное определение 
подчеркивает важность взаимопонимания между партне-
рами по общению, являющимися представителями опре-
деленных профессиональных сообществ. Взаимопони-
мание базируется на обмене профессионально значимой 
информацией и совместном моделировании профессио-
нальных процессов. В соответствии с «теорией распре-
деленной когниции» разработанной Э. Хатчинсом [22] и 
применяющейся в когнитивной лингвистике, успешность 
такого взаимодействия в итоге и приводит к обоюдному 
воздействию на когнитивные ниши участников общения, 
расширению границ понимания концептов, связанных с 
профессиональной деятельностью. Формирование ког-
нитивных структур и осуществление когнитивных опе-
раций невозможно вне языкового взаимодействия. Пред-
ставление о тесной взаимосвязи языка с мыслительными 
процессами находит отражение и у теоретика общего язы-
кознания Л.В. Щербы: «наблюдение над родным языком 
учащегося <…> является наблюдением над мышлением» 
[24, с. 340]. Во взаимодействии с другими членами про-
фессионального социума личность усваивает специфи-
ческие для данного сообщества практики «обращения» с 
окружающим миром.


Сложность феномена ПНИО обусловливается и не-
обходимостью полноценного взаимодействия с предста-
вителями другой лингвосоциокультуры. Однако с другой 
стороны, ментальная общность языковых личностей, ре-
ализующих себя в инженерной профессиональной сфере, 
а также рассмотрение общения инженеров как самосто-
ятельного явления в парадигме социального взаимодей-
ствия в целом, позволяют отнести данные факторы к 
группе облегчающих взаимное воздействие в ситуациях 
профессионального общения. Таким образом, ПНИО яв-
ляется необходимым условием существования междуна-
родного профессионального сообщества и интеграции 
в него молодых специалистов, испытывающих потреб-
ность в приобщении к своей профессиональной среде, т.е. 
формировании когнитивных структур, соответствующих 
данной профессиональной сфере.


Такая тенденция в развитии мирового сообщества 
предъявляет высокие требования к уровню подготовки 
специалистов любого профиля и применения информа-
ционных и коммуникационных технологий в професси-
ональной деятельности. Реализация студента вуза как 
субъекта профессионально направленной иноязычной 
коммуникативной деятельности представляется воз-
можным в условиях применения средств информаци-
онных и коммуникационных технологий, а также создания 
и поддержания электронной образовательной среды. Со-
гласно И.В. Роберт «средства информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ) – это программные, про-
граммно-аппаратные и технические средства и устройства, 
функционирующие на базе средств микропроцессорной 
вычислительной техники, а также современных средств 
и систем транслирования информации, информацион-
ного обмена, обеспечивающие операции по сбору, нако-
плению, обработке, хранению, продуцированию, пере-
даче, использовании информации, возможность доступа 
к информационным ресурсам компьютерных сетей, в том 
числе и глобальных» [19, с. 8].


Компьютер сегодня рассматривается не просто как 
программируемое электронное устройство, предназна-
ченное для передачи, хранения и обработки информации, 
и выступающее дополнением к реализуемой методике 
обучения, но и как основу новых образовательных тех-
нологий. Компьютер – это «мощное средство, которое 
должно привести к изменению всех компонентов учеб-
ного процесса, начиная от содержания и заканчивая его 
организационными формами» [13, с. 35]. Применительно 
к личности обучающегося следует отметить высокий по-
тенциал компьютера для решения проблемы управ-
ления самостоятельной деятельности обучающегося, 
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самоподготовки и мотивации на использование иноязыч-
ного общения в профессиональных целях. Посредством 
компьютера становится возможным моделирование про-
цесса речевого общения. «…Осуществляется создание 
точных моделей человеческого общения в искусственной 
среде. Это означает, что средства компьютерной техно-
логии, основанные на интерактивности, могут предоста-
вить поле взаимодействия коммуникантов – субъектов 
среды, его (языка) «всепроникающему» характеру» [13, 
с. 30]. Применение информационных и коммуникаци-
онных технологий формирует особую электронную обра-
зовательную среду. Вслед за С.В. Зенкиной мы будем 
понимать под информационно-коммуникационной обра-
зовательной средой «комплекс компонентов, обеспе-
чивающих системную интеграцию средств информаци-
онных технологий в образовательный процесс с целью 
повышения его эффективности и выступающих как сред-
ство построения личностно-ориентированной педагоги-
ческой системы» [8, с. 130]. Достижение положительных 
результатов при опоре на инновационные образова-
тельные технологии, в основе которых лежит использо-
вание компьютера как информационного коммуникаци-
онного средства обусловливается внедрением личностно 


– деятельностного и личностно – ориентированного под-
ходов как основы данной концепции обучения. Эти ком-
поненты позволяют удовлетворять индивидуальные за-
просы обучающегося, его познавательные потребности, 
сформировать и закрепить практические умения ино-
язычного общения. Однако формирование речевых 
умений в условиях электронной образовательной среды 
имеет свои особенности.


Опираясь на классификации умений, предложенных 
различными авторами, необходимо дать определение ком-
муникативно-речевым умениям участников ПНИО, опос-
редованного ИКТ. За основу возьмем определение комму-
никативных умений Тищенко В.А., согласно которому под 
ними понимается владение умственными и практическими 
действиями, направленными на установление и поддер-
жание целесообразных взаимоотношений с людьми в про-
цессе учебной, а впоследствии и в профессиональной де-
ятельности в условиях информатизации образования и 
общества [21].


Интенсивное применение компьютера в целях об-
учения иноязычному общению облегчает комплексное 
формирование как традиционных коммуникативных 
умений (говорить, слушать, писать, читать) так и умений, 
связанных с использованием информационных и комму-
никационных технологий. Большое количество рабочих 
программ по иностранному языку, в том числе и по не-
лингвистическим специальностям отражают принцип ин-
теграции коммуникативных умений чтения, аудирования, 
говорения и письма в составе речевой компетенции. В 
процессе реализации ПНИО происходит регулярное 
взаимодействие продуктивных и рецептивных видов ре-
чевой деятельности. В связи с тем, что речевая деятель-
ность осуществляется посредством речевых актов, сле-


довательно, в реальной практике общения виды речевой 
деятельности выступают в комбинации, и обучающиеся 
производят комбинированные речевые акты. «Для их реа-
лизации используют комбинированные коммуникативно-
речевые умения» [9, с. 149]. Согласно Н.В. Киреевой в 
рамках концепции комбинирования коммуникативно-ре-
чевых умений один из речевых актов необходим для дости-
жения коммуникативной цели посредством другого ре-
чевого акта [10, с. 94]. В образовательном пространстве 
вуза, так же как и в рамках информационно-коммуника-
тивного поля профессионально обусловленного взаимо-
действия в большей степени задействованы коммуника-
тивно-речевые умения, связанные с чтением литературы 
по специальности, имеющей специфичесскую лексику и 
терминологию; с построением монологического высказы-
вания, выступающего в зависимости от коммуникативной 
задачи основной целью общения или средством диалоги-
ческого взаимодействия; восприятием на слух текстовой 
информации профессиональной направленности различ-
ного объема; фиксированием нужных смысловых фраг-
ментов в той форме, которая является оптимальной для 
дальнейшего использования в целях реализации комму-
никативного намерения.


В этой связи целесообразно выявить плоскости пере-
сечения видов речевой деятельности, задействованных в 
реализации сложной системы ПНИО в динамическом ас-
пекте, т.е. в режиме реального взаимодействия на базе 
информационно-коммуникационной образовательной 
среды. Взаимосвязанность областей умений различных 
видов речевой деятельности, характерных для ПНИО от-
ражен в схеме 1.


Ведущей функцией речемыслительной деятельности, 
основанной на рецепции и включающей чтение и 
аудирование на этапе ПНИО выступает расширение 
информационной основы собственной продуктивной 
речевой деятельности, реализуемой посредством 
говорения и письма. Под информационной основой дея-
тельности мы, вслед за В.Д. Шадриковым, понимаем со-
вокупность информации, характеризующей предметные 
и субъективные условия деятельности, позволяющей 
организовать её в соответствии с вектором «цель-ре-
зультат» [23, с. 65–66]. Таким образом, процесс ре-
цепции информации сопряжен с выявлением смысловых 
связей и отношений благодаря тому, что тезаурус слу-
шающего или читающего сопоставляется с письменным 
или устным источником информации. В тезаурусе реци-
пиента намечается определенный «сдвиг», при объек-
тивном существовании некоторого общего ядра, инвари-
анта [4, с. 128].


Динамикака как характеристика любой системы пред-
ставляет собой состояние движения и предполагает 
прежде всего деятельностный характер ее функциониро-
вания. В качестве примера реализации комбинирования 
видов речевой деятельности в рамках самостоятель-
ного обучения ПНИО с использованием электронной 
среды обучения Moodle может послужить одна из лабо-
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раторных работ по теме «Академическая мобильность» в 
рамках начального этапа курса «Профессиональный не-
мецкий язык», разработанная с использованием матери-
алов немецкоязычного сайта Deutsche Welle [25]. Лабо-
раторная работа выполняется в конце изучаемой темы и 
в этой связи становится возможным опираться на кон-
текстно – обусловленные лексические средства, которые 
уже внутренне осмысленны обучаемыми. В структурном 
аспекте данный вид самостоятельной работы можно пред-
ставить следующим образом: последовательно выполняя 
конкретные упражнения на формирование умений чтения 
и аудирования, обучающийся расширяет информаци-
онную основу своей речевой деятельности и приближа-
ется к реализации глобальной коммуникативной цели – 
самостоятельного создания письменного текста и участия 
в моделиовании диалога по теме в режиме on-line с по-
мощью чата. В содержательном плане студенту предлага-
ется прочитать текст об особенностях учебы в Германии 
и выполнить задание к нему с вариантами ответов: Lisa 
studiert seit kurzem in Deutschland. Lesen Sie, was sie ihrer 
Freundin über ihren Studienbeginn schreibt. Wie findet sie 
das Studium in Deutschland bisher? Затем предостав-
ляется возможность прослушать ряд аудиотекстов: Vor 
Beginn eines Auslandstudiums in Deutschland gibt es viel 
zu beachten. Lesen Sie zunächst die Sätze. Hören Sie den 
Text und wählen Sie den Satz, der nicht richtig ist; Hören Sie 
den Informationstext. Was müssen ausländische Studenten 
bei einem Studium in Deutschland beachten? Wählen Sie 
die passenden Wörter und ergänzen Sie 6 Sätze unten и т.д. 
Основным эффектом представленного комплекса заданий 
выступает процесс преобразования лексических систем, 
то есть внешней информационной основы речевой дея-
тельности аудирования и чтения во внутренний лексикон 


– тезаурус субъекта. Перед выполнением последнего за-
дания по моделированию устного диалога с другим членом 


группы, выступающим в роли сотрудника службы, с целью 
выявления условий и возможностей изучать немецкий язык 
в Германии, студент получает возможность выполнить за-
дание по написанию электронного письма в офис герман-
ской службы академических обменов: Sie sind Student/in 
und möchten in Deutschland studieren. Deshalb hätten Sie 
gern Informationen zu Sommersprachkursen. Schreiben Sie 
eine E-Mail an das nächste DAAD-Büro. Erzählen Sie über 
sich selbst und fragen Sie nach den Sommerkursen. Stellen 
Sie weitere Fragen, die Sie besonders interessieren. Далее 
предлагается перечень определенных вопросов, отвечая 
на которые, студент создает собственный письменный 
текст с четкой, транспарентной структурой. Кроме того в 
целях самоконтроля имеется возможность после выпол-
нения данного задания сравнить составленный текст с 
размещенными в системе реальными образцами заявок, 
отправленными другими студентами ранее и получив-
шими положительный ответ на участие в летних языковых 
курсах. В представленном примере комбинированные ре-
чевые умения в системе «аудирование/чтение – письмо» 
являются промежуточным звеном в рамках системы «ау-
дирование/чтение – говорение». Когнитивные операции 
по осмыслению и пониманию информации при слушании 
монологического высказывания как целого связного 
текста и при чтении текстовой информации способст-
вуют продукции собственного речевого произведения в 
виде письма и являются факторами, обусловливающими 
возможность устного взаимодействия. Такие коммуника-
ционные средства взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса, как чат, форум, e-mail, являющиеся 
обязательными компонентами электронной образова-
тельной среды, обеспечивают функциональные и дидак-
тические возможности для самостоятельной тренировки 
умений говорения, поскольку несут в себе большой инте-
рактивный потенциал.


Схема 1


Education
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Таким образом, осуществление успешного комбини-
рования коммуникативных и коммуникативно-речевых 
умений обеспечивается комплексом когнитивных опе-
раций, лежащих в основе как продуктивных, так и ре-
цептивных видов речевой иноязычной деятельности. Это 
обеспечивается тем, что когнитивная обработка язы-
ковой информации, поступающей к человеку во время 
иноязычной речевой деятельности, осуществляется как 
во время восприятия и понимания, так и во время поро-
ждения речи. Лингвистическое и когнитивное развитие 
человека относятся, в сущности, к единому классу про-
цессов речевого развития и находятся в сложном взаимо-
действии друг с другом [3, с. 189]. Исходя из определения 
Е.И. Пассова, речевое умение – это способность управ-
лять речевой деятельностью в условиях решения комму-
никативных задач общения. К основным характеристикам 
речевого умения автор причисляет целенаправленность, 
динамичность, продуктивность, интегрированность, ие-
рархичность и самостоятельность в контексте независи-
мости иноязычного речевого умения от родного языка (18, 
с. 37).


Для формирования умений ПНИО каждому обучаю-
щемуся необходима длительная речевая практика, в ко-
торой создавались бы условия для решения задачи пре-
одоления трудности формулирования устного речевого 
высказывания на иностранном языке посредством при-
влечения целого комплекса стратегий по поиску и сбору 
необходимой информации, её осмысления, понимания и 
дальнейшего использования. Устное вербальное общение 
основывается на дуальном базисе, в котором в равной сте-
пени задействованы продуктивный вид речевой деятель-
ности – говорение, и рецептивные, но не менее сложные 
в аспекте реализации – это аудирование и чтение. При 
этом необходимо комбинирование умений не только про-
дуктивных и рецептивных видов речевой деятельности, 
но и видов речевой деятельности, входящих в каждую из 
этих двух категорий. Прежде чем охарактеризовать струк-
турный состав системы иноязычных речевых умений в со-
ставе ПНИО, следует подчеркнуть комплексный, интег-
ративный характер их реализации как в моделируемых 
ситуациях, так и в реальных ситуациях иноязычного об-
щения. Принимая во внимание возможности и преимуще-
ства использования средств информационных коммуни-
кационных технологий, представляется целесообразным 
выделить несколько групп умений, которые могут форми-
роваться на базе ИКТ.


Во-первых, это умения диалогического и монологи-
ческого говорения. На практике существует тесная связь 
между коммуникативными умениями монологического и 
диалогического говорения: диалогическое говорение со-
стоит из обмена репликами, каждая из которых представ-
ляет собой, по выражению М.М. Бахтина, «предельно 
маленький монолог» [2, с. 296]. Об отсутствии четких 
границ между диалогом и монологом в режиме реального 
общения упоминают еще ряд исследователей (А.К. Ми-
хальская, Т.Н. Колокольцева и др.). «Диалогическая и 


монологическая речь чередуются в процессе естествен-
ного общения, переходят друг в друга [...] настоящий ди-
алог сменяется более или менее развернутыми монологи-
ческими высказываниями» [цит. по 11, с. 16].


Во-вторых, обучающийся ПНИО на базе ИКТ должен 
владеть умениями информативного чтения текстов 
профессиональной направленности, а также умениями ра-
ботать с программным обеспечением на таком уровне, ко-
торый позволил бы осуществлять различные виды чтения 
специальной литературы и коррелировать их со стоящей 
коммуникативной задачей, т.е. применять стратегии гиб-
кого иноязычного информативного чтения. Целью ин-
формативного чтения является оценка и присвоение ак-
туальной информации для использования ее для создания 
собственной, а гибкость как способ рациональным спо-
собом осуществлять деятельность чтения, заключается 
в применении различных видов и подвидов иноязычного 
профессионально-ориентированного чтения [20, с. 6]. 
Хотя гибкое ИПОЧ принадлежит к репродуктивному виду 
речевой деятельности, его сложность обусловливается 
тесной связью с говорением, так как формирует основу 
для устного оригинального текста, который его автор ис-
пользует в новых актах коммуникации. Поскольку инфор-
мативное чтение предполагает, что ведущими аспектами 
выступают познавательная и коммуникативная функции 
чтения как опосредованного письменного общения [20], 
то оно как один из компонентов оптимальным образом 
вписывается в модель самостоятельного обучения ПНИО 
на базе ИКТ. В процессе овладения стратегиями инфор-
мативного чтения специалист получает надежный ме-
ханизм для оценки, присвоения информации, удовлет-
ворения своих профессиональных информационных 
потребностей, а также использования данного механизма 
в качестве основы для создания собственных новых тек-
стов. Информативное профессионально ориентированное 
чтение акцентирует внимание на смысле текста, его реме, 
а не только на понимании референтов. При работе тек-
стами в сети Интернет в высокой степени востребован-
ными являются подвиды референтного чтения в связи с 
тем, что они обеспечивают «возможность воспринимать 
за внешней структурой и композицией разных типов и 
жанров текста важнейшие элементы их содержания» [6, с. 
85]. В процессе реализации речевой деятельности рефе-
рентного чтения в профессионально обусловленных целях 
превалируют задачи оперативной ориентации в многочи-
сленных текстовых массивах, отбора нужных текстов по 
соответствующим лексическим единицам, текстовым ре-
ферентам.


К третьей группе системы иноязычных речевых умений 
в составе ПНИО относятся умения аудирования. Рас-
сматривая вслед за Т.Н. Астафуровой [1, с. 12] профес-
сионально направленное общение как специальный вид 
социальной коммуникации, осуществляемое благодаря 
специальным знаниям и имеющее ценность в пределах 
определенной профессиональной группы, в нашем случае 
следует учитывать поликультурную и полинациональную 
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составляющие профессионального сообщества. Общение 
в такой среде возможно в виде диалога, представляющего 
собой способ профессионального общения, который охва-
тывает обмен информацией и профессионально – произ-
водственными ценностями в контексте межнациональной 
профессионально – ориентированной коммуникации» 
[Там же]. Однако диалогичность устного взаимодействия 
подразумевает компонент слушания речевого сообщения. 
Речевой слух определяется как «психолингвистическая 
способность человека при восприятии речи улавливать 
слухом и одновременно воспроизводить во внутренней 
речи все фонологические средства языка, артикулируя 
и интонируя слышимую речь» [6, с. 12]. Таким образом, 
принимая во внимание тот факт, что успешность ПНИО 
во многом определяется уровнем владения умениями 
воспринимать иноязычную речь на слух, умения ауди-
рования также играют немаловажную роль в контексте 
обучения профессионально направленному общению, по-
скольку ориентированы на осмысление и интерпретацию 
содержания прослушанного текста. Процесс слушания и 
понимания иноязычной речи является сложной психоло-
гической проблемой, подлежащей тщательной методиче-
ской разработке.


Данная практическая задача конструктивно реализу-
ется в результате привлечения к процессу обучения ИКТ. 
В отдельную группу можно выделить умения применять 
ИКТ в целях реализации ПНИО. ИКТ имеют в своем ар-
сенале мультимедийные средства, обеспечивающие ин-
тенсификацию и мотивацию обучения в результате следу-
ющих способов обработки аудиовизуальной информации 
[15, с. 12]:


1) «манипулирование» (наложение, перемещение) ви-
зуальной информации;


2) контаминация (смешение) различной аудиови-
зуальной информации; реализация анимационных эф-
фектов;


3) деформирование визуальной информации (увели-
чение или уменьшение определенного линейного пара-
метра);


4) дискретная подача аудиовизуальной информации;
5) фиксирование выбранной части визуальной инфор-


мации для её последующего применения или более тща-
тельного рассмотрения;


6) многооконное представление аудиовизуальной ин-
формации на одном экране с возможностью активизиро-
вать любую часть экрана (к примеру, в одном «окне» – 
видеофильм, в другом – текст);


7) демонстрация реально протекающих процессов, со-
бытий в реальном времени (видеофильм).


Согласно А.А. Леонтьеву, коммуникативно-речевые 
умения носят творческий характер, поскольку условия 
общения никогда не повторяются полностью, и каждый 
раз человеку приходится заново подбирать нужные язы-
ковые средства и речевые навыки [14]. В составе комму-
никативно-речевых умений выделяются группа функци-
ональных умений [4, с. 143], представляющая особый 


интерес для реализации ПНИО. Функциональные ком-
муникативно-речевые умения образуют инструмен-
тально-операционную основу ПНИО, поскольку позво-
ляют субъектам ПНИО непосредственно выстраивать 
взаимодействие в соответствии с коммуникативной за-
дачей в нужном объеме, заранее планируя свое речевое 
поведение. Субъекты общения получает возможность ко-
ординировать и управлять коммуникативно-речевым по-
ведением в зависимости от роли и статуса партнера по-
средством применения соответствующих стратегических 
умений. Эту активную деятельностную позицию лич-
ности возможно реализовывать в ситуации дискуссии. 
Дискуссия как явление коммуникативного характера вы-
ступает релевантным элементом ПНИО, так как подра-
зумевает обсуждение какого-либо вопроса компетент-
ными лицами с приведением прочной аргументированной 
базы в целях достижения взаимоприемлемого решения 
[12, с. 155].


Очередной группой умений, на которой базируется 
процесс обучения ПНИО в условиях электронной обра-
зовательной среды, являются умения обучаться в са-
мостоятельном режиме. Важным условием построения 
образовательного пространства современного вуза явля-
ется развитие технологий целенаправленной, контроли-
руемой интенсивной самостоятельной работы с примене-
нием средств обучения на базе ИКТ. В практике обучения 
ПНИО реализация данного условия сопровождается по-
вышением мотивации к предмету познания, расширением 
методов познания, мобилизацией познавательной актив-
ности, и принятием личной ответственности за результаты 
своей учебной деятельности, возможностью регулярного 
самоконтроля в условиях электронной образовательной 
среды. Включение компонента активной самостоятельной 
деятельности в систему развития умений ПНИО на базе 
ИКТ имеет корме всего прочего и долгосрочную перспек-
тиву для профессионального становления обучающейся 
личности, поскольку обеспечивает возможность самосто-
ятельно получать знания, обращаясь к глобальному «ин-
формационному полю, которое имеет тенденцию к экспо-
ненциальному увеличению своего объема» [13, с. 103].


Основываясь на вышеизложенном, можно заключить, 
что процесс ПНИО характеризуется как системное, ком-
плексное явление, которое имеет ряд отличительных со-
держательно-смысловых и структурных особенностей. 
Подходы к выделению групп коммуникативно-речевых 
умений ПНИО учитывают его сложную организацию. 
Следовательно, комплекс упражнений, направленных на 
формирование данных умений также должен обладать со-
ответствующими закономерностями, позволяющими вы-
страивать правильное речевое поведение во всех ситу-
ациях профессионально направленной коммуникации. 
Решение задачи самостоятельного обучения процессу 
ПНИО в технологическом плане должно опираться на ис-
пользование средств ИКТ, обладающих высоким позна-
вательным потенциалом и развивающих традиции лич-
ностно ориентированного образования.
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Глобальность происходящих сегодня информационных 
перемен очевидна, как очевидна и необходимость пе-


ресмотра подходов к образованию в целом. Современное 
развитие педагогической науки, ее освобождение от сте-
реотипов и инновационная направленность требует твор-
ческой интеграции современных подходов в системе 
высшего образования. Информатизация системы образо-
вания в целом – процесс обеспечения сферы образования 
теорией и практикой разработки и использования новых 
информационных технологий, ориентированных на реа-
лизацию психолого-педагогических целей обучения [1].


Дистанционное обучение, которое сегодня рассматри-
вается как инновация даже в таких предметных областях, 
где уже накоплен большой опыт заочного бескомпью-
терного обучения, отмечено особой степенью новизны в 
сфере преподавания иностранных языков. Особую акту-
альность исследованиям в данном направлении придает 
невозможность прямого переноса в преподавание дис-
циплины, базирующейся на практико-ориентированной 
коммуникативно – деятельностной концепции, моделей 
ДО лекционного типа, актуальных для теоретических 
предметных областей.


Изучение иностранного языка, как одного из важных 
предметов гуманитарного цикла в контексте высшего об-
разования, необходимо рассматривать в качестве одного 
из базовых системообразующих факторов формирования 
профессиональной компетенции будущих специалистов. 
Соответственно, возрастает значимость обоснования и 
реализация гуманитарной составляющей как одной из 
основополагающих в обучении, воспитании, личностном 
развитии и профессиональной деятельности современных 
специалистов, призванной обеспечить их мобильность, 
компетентное вхождение в рынок труда с прочно сфор-
мированными потребностями в постоянном профессио-
нальном самообразовании и саморазвитии.


До настоящего времени считалось аксиоматичным, 
что коммуникативные цели и задачи курса иностранного 
языка могут быть достигнуты и решены лишь при условии 
обязательного и постоянного взаимодействия участников 
учебного общения в рамках единственно возможной ин-
терактивной формы обучения – очного практического за-
нятия.


С появлением и широким распространением гло-
бальных сетей со всем набором предоставляемых ими ин-
формационных и коммуникационных средств предста-
вители лингводидактической науки впервые получили 
возможность корректно ставить вопрос об обучении ино-


странным языкам на расстоянии (Э.И. Азимов, Е.С. Полат, 
О.П. Крюкова, О.И. Руденко-Моргун, М.А. Бовтенко, 
Л.А. Дунаева и др.).


В процессе исследования было установлено, что эф-
фективное дистанционное обучение языку должно стро-
иться на базе специально сконструированной виртуальной 
языковой среды, включающей комплекс электронных 
образовательных, прикладных, инструментальных и ком-
муникационных средств, которые позволяют организо-
вать полноценное учебное взаимодействие как посто-
янно контактирующих, так и разделенных пространством 
и временем субъектов учебного процесса, с использова-
нием новейших педагогических технологий.


При построении модели дистанционного обучения ино-
странным языкам в его основу должна быть положена спе-
цифическая учебная языковая среда, включающая в себя 
специально разработанные учебные материалы и ком-
плекс инструментов, позволяющих компенсировать раз-
деленность участников учебного общения расстоянием, 
организовать их общение не только в асинхронном, но и 
в синхронном, в том числе голосовом, режимах. Проекти-
рование такой среды на сегодняшний день следует квали-
фицировать как одну из центральных задач теории и мето-
дики преподавания иностранных языков.


В основу построения модели дистанционного обучения 
языку должна быть положена не видеолекция и даже не 
интерактивный видеосеминар (что было бы слишком до-
рогостоящим), а мультимедиа комплекс обучающих инте-
рактивных компьютерных материалов.


Работа учащегося с мультимедиа комплексом обуча-
ющих материалов в дистанционной модели обучения 
могла бы поддерживаться постоянными учебными кон-
тактами с преподавателем, соучениками по группе, воз-
можно, с партнером (носителем изучаемого языка, изуча-
ющим язык учащегося) посредством электронной почты 
и телефонной связи или в идеале интерактивными теле-
семинарами, так как для успешного изучения языка опре-
деляющее значение имеет возможность учащегося ре-
ализовать свои достижения в условиях естественной 
коммуникации.


Понятие «аудирование» включает в себя процесс вос-
приятия и понимания на слух звучащей речи. Как действие, 
входящее в состав устной коммуникативной деятельности, 
аудирование используется в любом устном общении. Оно 
отвечает не только личным, творческим, производст-
венным потребностям, но также воспитательным, обра-
зовательным и развивающим целям и видам деятельности. 
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Аудирование позволяет формировать умение предвосхи-
щать смысловое содержание высказывания, оказывает 
положительное воздействие на развитие слуховой памяти 
обучаемого, делая это принципиально важным не только 
при изучении иностранного языка, но и при усвоении лю-
бого другого предмета [5]. В конечном итоге это способ-
ствует совершенствованию гармонично развивающейся 
личности. Достаточное овладение аудированием как видом 
речевой деятельности ведет к самостоятельному изучению 
иностранного языка, в частности, прослушиванию аудио-
записей и просмотру фильмов на иностранном языке.


Овладение коммуникативной и межкультурной компе-
тенцией невозможно без практики общения. Использо-
вание необходимых ресурсов Интернет на занятиях ино-
странного языка в этом смысле незаменимо. Виртуальная 
среда позволяет выйти за временные и пространственные 
рамки, предоставляя ее пользователям возможность ау-
тентичного общения с реальными собеседниками на акту-
альные для обеих сторон темы. Возрастает мотивирован-
ность обучаемых, их независимость, а это, следовательно, 
приводит к повышению самоконтроля в процессе из-
учения иностранного языка.


Общаясь в языковой среде, обеспеченной Интер-
нетом, обучаемые оказываются в настоящих жизненных 
ситуациях. Вовлеченные в решение широкого круга зна-
чимых, реалистических, интересных и достижимых задач, 
студенты учатся спонтанно и адекватно на них реагиро-
вать, что стимулирует создание оригинальных высказы-
ваний, а не шаблонную манипуляцию языковыми форму-
лами. Первостепенное значение придается пониманию, 
передаче содержания и выражению смысла, что мотиви-
рует изучение структуры и словаря иностранного языка, 
которые служат этой цели [7].


Показывая учебные фильмы на иностранном языке, 
мы почти не несем обучаемым новых знаний об окружа-
ющем мире, а показываем только информационно-стра-
новедческие знания о стране изучаемого языка, о людях, 
живущих там. Ведь студенты видят людей в таких обсто-
ятельствах, в которых проходит коммуникация. Интере-
сное их содержание «будит» потребность в выражении 
своих мыслей. Многие психологи и методисты (Л.С. Вы-
готский, П.И. Зинченко, Е.И. Пассов) отмечают, что не-
обходимость концентрации внимания способствует появ-
лению особого вида внимания – непроизвольного [2; 3; 
6]. Возникновение ассоциативных связей в сознании, по-
рождение внутренней речи создают большой обучающий 
потенциал, который может быть реализован при обучении 
устному речевому общению.


Следовательно, эффективность и необходимость лю-
бого мультимедийного продукта определяются тем, на-
сколько данная программа (ее содержание, методический 
аппарат и мультимедийное обеспечение) продвигает нас 
к умению использовать язык по прямому назначению, то 
есть как средство коммуникации.


Прослушивание звучащей речи на начальном этапе 
формирует умение различать звуки изолированно и в со-


четаниях, например, слышать разницу между [p] и [b], 
долготу и краткость между [o] и [o:], определять количе-
ственные и качественные характеристики звуков. Кроме 
распознавания особенностей фонетической системы 
языка происходит усвоение лексического состава языка и 
его грамматической структуры.


Проверка понимания происходит тогда, когда обуча-
емый показывает соответствующий предмет или дает 
краткий ответ на поставленный вопрос. Таким образом, 
осуществляется и обучение структур разного типа: ут-
вердительных, отрицательных, вопросительных. Аудиро-
вание на начальном этапе может выступать и как сред-
ство обучения другим видам деятельности, поскольку 
его можно сочетать с упражнениями, направленными на 
формирование навыков письма, чтения и говорения. По-
добный комбинированный вид деятельности помогает не 
только развить навыки аудирования, но и закрепить лек-
сику и грамматику.


Учитывая определенную ограниченность аудиозаписи 
(визуальное отсутствие говорящего, невозможность дать 
оценочную значимость мимики, жестов, движений), воз-
никает необходимость разнообразить задания для ауди-
рования, а также задания для проверки понимания услы-
шанного. Контроль над проделанной работой должен 
восприниматься как увлекательная, занимательная игра, 
способствующая успешной творческой деятельности.


Диалоги в исполнении носителей языка представ-
ляют великолепный пример живого повседневного об-
щения. Для тренировки аудирования интересным мате-
риалом могут выступать песни. Они служат прекрасным 
образцом страноведческого характера, помогают ознако-
миться не только с языковыми особенностями, но затра-
гивают и культурный, поведенческий и психологические 
аспекты.


При использовании упражнений, цель которых раз-
вить и закрепить слуховую память и логическое пони-
мание прослушанного материала, необходимо учитывать 
уровень знаний и словарный запас обучаемых.


На начальном этапе, воспроизведение и понимание за-
писанного текста, должно происходить не разрозненно, а 
с многократным повторением, целостно. Повторение ма-
териала имеет наибольшее преимущество: обучаемые 
воспринимают текст в целом, могут определить, о чем 
идет речь, кто действующие лица, где разворачиваются 
события.


На среднем этапе по-прежнему используются упраж-
нения для закрепления и совершенствования навыков 
произношения и интонации. Тем не менее, упражнения 
выборочного характера усложняются.


На старшем этапе осуществляется переход от имита-
ционных упражнений к творческим заданиям. Обучаемым 
предлагается образец, но они самостоятельно выполняют 
задания, следуя усвоенному лексико-грамматическому 
материалу.


Трудность понимания языкового материала должна 
быть преодолена во время подготовки к аудировании. Не-


Педагогика







83“Young Scientist”  .  #1 (36)  .   Vol. II  .  January 2012


знакомый лексический материал, содержащий ранее не 
изученную страноведческую информацию, специализиро-
ванную терминологию, сложные грамматические струк-
туры может представлять трудность для понимания. По 
этой причине важно ознакомить обучаемых с темой и язы-
ковым материалом, чтобы избежать проблем с понима-
нием [5].


Обучение аудированию заключает в себе важную ком-
муникативную, стимулирующую, тренировочно – обуча-
ющую, информативную значимость, но, безусловно, и 
оценочно-контролирующую. Овладение языком невоз-
можно без допущения ошибок, как в письменной, так и 
в устной речи. Исправление ошибок в процессе аудиро-
вании, несомненно, является важным моментом учеб-
ного процесса. В ходе речевой деятельности обучаемого 
исправление ошибок преподавателем может затруднить 
коммуникативную направленность [4]. Закрепление на-
выков монологического высказывания в искусственно со-


зданной языковой среде будет более эффективным, если 
речь обучаемого не будет прерываться для исправления 
грамматических ошибок.


Задания, направленные на закрепление навыков ауди-
рования и проверки усвоенного материала, изменяются в 
зависимости от уровней владения языком. Контроль вос-
приятия заданий может быть представлен как в пись-
менной форме (письменно закончить предложение из ау-
диотекста, найти ошибки в предложениях и заданиях на 
аудионосителе, воспроизвести запись текста полностью), 
так и в устной форме (начитать на пленку отрывок текста, 
пересказать прослушанный отрывок, ответить на во-
просы к тексту).


Таким образом, правильно выбранный материал в об-
учении аудированию, позволит преподавателю сделать 
сложный учебный процесс обучения иностранным языкам 
интересным, эмоционально-окрашенным и захватыва-
ющим.
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Формирование компетентного специалиста в процессе обучения иноязычному 
общению


Дмитриенко Надежда Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса (г. Шахты)


Одной из основных задач профессиональной подго-
товки специалистов в высшей школе является про-


цесс формирования компетентного специалиста. Необ-
ходимость реформирования высшего профессионального 
образования объясняется тем, что ученые, исследователи 
во многих странах мира стали все чаще говорить о том, что 
система высшего образования в целом, и процесс профес-
сиональной подготовки специалистов в частности, отстает 
от темпов развития науки, техники и производства. Это 
явилось основным условием изменения образовательных, 
педагогических целей и задач, цель которых направлена 
на сокращение столь существенного отставания, и ориен-
тирована на повышение качества образования и языковой 
подготовки специалистов.


Возникновение новых педагогических понятий в тер-
минологическом аппарате, таких как компетенция, ком-
петентность специалиста, объясняется изменениями, 
происходящими в современном российском обществе, ко-
торые вызвали необходимость по-новому рассматривать 
привычные образовательные явления. Смысл образо-
вания определяется рядом исследователей (А.Г. Асмолов, 
Е.В. Бондаревская, И.С. Кон, В.А. Петровский, В.А. Сла-
стенин, и др.) как обретение человеком своей сущности, 
максимальное раскрытие и развитие творческого потен-
циала каждой личности, ее субъектных качеств. [1, с. 3.]


Смена ключевых педагогических позиций и изменение 
подходов к профессиональной подготовке студентов по-
рождают не свойственные ранее характеристики про-
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цесса профессионализации: ценностно-смысловая на-
правленность, диалогичность, сотворчество субъектов 
высшего профессионального образования. Обращение 
исследователей, педагогов к необходимости решения 
данной проблемы, опосредовано решает многие задачи 
личностного и профессионального развития современных 
специалистов. В основе большинства современных под-
ходов к образованию и построению педагогических тех-
нологий лежит понятие «ключевые компетенции спе-
циалиста», в общем смысле они трактуется, как общая 
способность человека реализовать полученные в вузе 
знания и умения в ходе выполнения профессиональной 
деятельности.


Уровень овладения ключевыми компетенциями высту-
пает критерием качества полученного образования и язы-
ковой подготовки, как культурологической составляющей. 
Жизнь человека в поликультурном обществе определя-
ется культурным уровнем взаимодействия человека с дру-
гими людьми. Высокий уровень коммуникативной компе-
тентности проявляется в межкультурном взаимодействии, 
общении и личностных характеристиках.


Многие ученые неоднократно делали попытки уточнить 
понятия компетенция и компетентность специалиста.


Так, А.В. Хуторской разводит понятия компетенция и 
компетентность. Компетенция, по мнению ученого, по-
дразумевает совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному кругу пред-
метов и процессов. Компетентность подразумевает некий 
результат, владение, обладание человеком рядом компе-
тенций и включает его личностное отношение к компетен-
циям и предмету деятельности. [2, с. 59]


Компетентность – уровень образованности специ-
алиста достаточный для самообразования и самостоя-
тельного решения познавательных задач и проблем в со-
ответствии с личностной позицией специалиста. Анализ 
литературы позволяет сделать следующий вывод о том, 
что компетентность определяется суммой знаний, умений 
и навыков, которые проявляются в профессиональной де-
ятельности, общении и личностных характеристиках спе-
циалиста. [3, с. 34]


Таким образом, в понятии «компетенция» заложено 
отчужденное, заранее заданное требование к профессио-
нальной подготовке специалиста, а под компетентностью 


– уже состоявшееся его личностное профессиональное 
качество или (характеристика). Принимая во внимание 
данное утверждение, мы считаем, что профессиональная 
компетентность специалиста – это проявление профес-
сиональных компетенций, направленных на критическое 
осмысление и оптимальный поиск решения профессио-
нальной проблемы.


Компетентность может включать в себя разнообразный 
и широкий спектр различных компетенций, которые про-
являются в различных сферах деятельности человека. 
Основными компетенциями признаны коммуникативные 
компетенции, в нашем исследовании основным способом 


формирования коммуникативных компетенций является 
процесс обучения иноязычному общению.


Уровень коммуникативных компетенций, лингвисти-
ческих в том числе, не соответствует современным тре-
бованиям, предъявляемым к специалистам не только на 
мировом рынке труда, но и в России. Ряд ключевых поло-
жений Болонской декларации направлены на расширение 
мобильности и обеспечение трудоустройства выпуск-
ников, сохранения культурного и языкового разнообразия, 
специфики национальных культур и приоритетов.


Хотя, понятие «компетентный специалист» не имеет 
однозначного толкования в педагогических исследова-
ниях, оно чаще всего рассматривается, как способность 
личности осуществлять сложные виды профессиональной 
деятельности. Компетентностный подход к процессу про-
фессиональной подготовки обеспечивает реализацию 
основных тенденций высшего профессионального об-
разования на переориентацию оценки результатов про-
фессиональной подготовки специалистов с понятий «под-
готовленность», «образованность», «профессиональные 
умения» на педагогические понятия «компетентность 
специалиста», «иноязычная компетенция».


Таким образом, основная цель профессиональной под-
готовки – формирование компетентного специалиста за-
ключается в необходимости развития у будущих специали-
стов языковых компетенций, которые позволят будущему 
специалисту приобщиться к культурным ценностям, са-
моопределиться с ценностными смыслами и установками, 
что признается как гуманистическая цель будущей про-
фессиональной деятельности.


В связи с этим, возникает необходимость рассмо-
трения основного перечня языковых коммуникативных 
компетенций, которые определяют понятие компетен-
тного специалиста. Основными профессиональными ха-
рактеристиками компетентного специалиста являются: 
способность строить паритетный (равноправный) диалог, 
прогнозировать коммуникативную ситуацию, отстаивать 
точку зрения, критически осмысливать возможности вы-
хода в стороннюю ситуацию, проявлять толерантность к 
мнению других, а также преданность бизнесу; нацелен-
ность на улучшение профессиональной деятельности, ак-
тивность, преданность, честность и т.д.


Анализ характеристик компетентного специалиста по-
зволяет говорить о том, что формирование профессио-
нальных компетенций тесно связано с личностным разви-
тием специалиста.


Поставленная задача требует реализации в учебном 
процессе, не перетягивая одеяло на себя каждым пред-
метником. Процесс формирования иноязычных компе-
тенций является жизненно важным средством развития 
культурологического слоя сознания, а социальная роль 
индивида предписывает любому человеку, как социаль-
ному индивиду необходимость владения коммуникативной 
компетенцией для успешной социализации и самореали-
зации в социальной и профессиональной среде. Иноя-
зычные компетенции специалиста является важными, так 
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как они позволяет развивать творческое мышление сту-
дентов, активно формировать способность неординарно 
мыслить и решать профессиональные задачи на основе 
использования общих и профессиональных знаний, ис-
пользовать иностранный язык как средство обмена про-
фессиональными приемами, знаниями и способ повы-
шения профессионализма.


Важными коммуникативными компетенциями призна-
ются умения специалиста понимать и определять психо-
логическое содержание профессиональных обязанностей, 
эмоциональное содержание речевых действий, поступков 
и других внешних проявлений речевой деятельности чело-
века; умение прогнозировать возможные способы комму-
никативного поведения других людей в контексте тех или 
иных коммуникативных ситуаций; развитие способности 
проектировать целесообразные и разумные способы об-
щения с другими людьми, самостоятельно мыслить, осоз-
навать, понимать и принимать ответственность за послед-
ствия собственного поведения; доверять своим чувствам и 
открыто выражать их.


Исследователями отмечено, что уровни развития ино-
язычной и коммуникативной компетенций будущего спе-
циалиста тесно связаны с установлением внутреннего 
баланса между интеллектуальной и эмоциональной сфе-
рами деятельности личностных структур сознания. Лич-
ностные структуры сознания являются условием развития 
личности специалиста, основным фактором превращения 
студента из не владеющего профессиональными знаниями 
и компетенциями в компетентного специалиста. [3, с.  33]


Иноязычная и коммуникативная компетенции явля-
ются важными критериями для установления «я-кон-
цепции» будущего специалиста, для определения и 
осознания личностной позиции специалиста, наиболее 
полного раскрытия личностного потенциала в учебной и 
профессиональной деятельности. [1, с. 12]


Иноязычная компетенция специалиста рассматри-
вается как личностно-социальное интегральное каче-
ство, которое необходимо будущему специалисту для пра-
вильной оценки коммуникативных ситуаций общения, 
которые определяются личностными целями или струк-
турой целей; правилами социального поведения; си-
стемой ролей, характерной для определенной коммуни-
кативной ситуации. (М. Argyle, A. Furnham, J.Graham).
Ряд современных исследователей рассматривают про-
цесс формирования иноязычной компетенции как раз-


витие психосоциальных качеств личности, как интег-
ральные личностные новообразования, как проявление 
внутренней силы и уверенности в выполнении профессио-
нальных обязанностей, которые появляются от осознания 
и ценности развитой коммуникативной способности эф-
фективно взаимодействовать с другими людьми и соци-
альным окружением. (Л. Хьелл, Д. Зиглер).


Другие исследователи связывают формирование ино-
язычной компетенции с развитием способности делать 
социально-психологический прогноз любой коммуника-
тивной ситуации, определять направление диалога, де-
лать прогноз профессиональной коммуникации и разви-
вать умение адаптироваться в ней (Е.В. Руденский).


Европейский Совет в качестве основной цели об-
учения иностранным языкам выдвигает основную задачу 


– формирование социальной, межкультурной, лингвисти-
ческой компетенций будущего специалиста. Можно смело 
утверждать, что в настоящее время сформировался соци-
альный заказ на формирование иноязычных компетенций 
гражданами России, что позволяет решить задачу форми-
рования компетентного, конкурентоспособного специа-
листа, востребованного на рынке труда. Повышение ка-
чества высшего профессионального образования можно 
решить за счет улучшения качества языковой подготовки 
специалистов.


Возможности дисциплины «Иностранный язык» как 
средство развития компетентного специалиста обосно-
вывается современными социально экономическими 
и культурологическими изменениями в обществе, ко-
торое определяется интенсивным развитием всего миро-
вого сообщества, расширением и укреплением роли меж-
дународного сотрудничества для интенсивного развития 
разных областей жизнедеятельности людей. Это ставит 
перед системой высшего профессионального образо-
вания основную задачу, направленную на формирование 
высокого уровня владения иностранным языком, как 
средство формирования иноязычной и коммуникативной 
компетенций.


В процессе формирования иноязычной компетен-
тности специалиста осуществляется становление профес-
сиональной компетентности специалиста, так как мы не 
только формируем у обучаемых определенный комплекс 
знаний о языке, как о культурной системе, но професси-
ональные знания синтезируются в сознании как общая 
картина профессионального развития специалиста.
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Современные требования к преподавателю профессионального колледжа
Ёдгорова Маъмура Орифовна, стажер-исследователь


Бухарский инженерно-технический институт высоких технологий (Узбекистан)


В статье описывается ряд разработанных общих требований, предъявляемых преподавателю специ-
альной дисциплины профессионального колледжа в условиях современного образования, а также раскрыва-
ется задача образовательных учреждений в подготовке педагогических кадров для профессиональных кол-
леджей.


Modern Requirements to the Teacher of Vocational College
М.О. Yodgorova. Probationer-reseacher. Bukhara engineering-technical institute of high technologies (Uzbekistan)


In article a number of the developed general demands required from the teacher of special discipline of vocational 
college in conditions of modern education are described, and the task of educational institutions in preparation of the 
pedagogical persons for vocational colleges is opened.


Фундаментальные изменения, происходящие в на-
стоящее время во всех сферах общества, отража-


ются также и на профессиональной подготовке препо-
давателей средне специальных и профессиональных 
учебных заведений и приводят, естественно, к возник-
новению новых требований к последним. Сегодня наи-
большим спросом пользуются специалисты, хорошо по-
нимающие своё предназначение постоянно передавать 
опыт и знания молодому поколению, обладающие гибко-
стью и мобильностью в использовании инновационных 
технологий обучения студентов профессиональных кол-
леджей. Преподаватели профессиональных колледжей 
должны воспринимать свою внешнюю среду с сознанием 
собственной ответственности, уметь самостоятельно дей-
ствовать и реагировать на быстро изменяющиеся профес-
сиональные ситуации. Этой гибкости в знании, умении и 
оценивании можно добиться только благодаря постоян-
ному развитию образа мышления и благодаря убежден-
ности в необходимости обучения на протяжении всей 
жизни. Преподаватели колледжей должны быть квали-
фицированными, увлечёнными своим делам, способными 
педагогами. Современные требования обязывают их быть 
гибкими, мобильными, самостоятельными, обладающими 
личной ответственностью и межотраслевыми профессио-
нальными способностями. Поэтому всё большее значение 
у потенциальных педагогов должно приобретать развитие 
учебной компетенции по самостоятельному получению 
специальной (профессиональной) информации.


В связи с этим требованием в настоящее время пра-
ктически все развитые страны мира осознали необходи-
мость реформирования своих систем образования с тем, 
чтобы студент действительно стал центральной фигурой 
учебного процесса, чтобы познавательная деятельность 
студента находилась в центре внимания педагогов, иссле-
дователей, разработчиков программ образования, средств 
обучения, административных работников, т.е. главным в 
данном случае является процесс познания, а не препо-


давание, как это было до сих пор при традиционном об-
учении.


Современная система образования должна способст-
вовать освоению постоянно обновляющихся в настоящее 
время технологии, научных знаний, умению адаптиро-
ваться к новым условиям. Поэтому развитие учебных на-
выков сегодня является более важным, чем накопление 
знаний.


В центре внимания всех типов учебных заведений, за-
нимающихся подготовкой преподавателей для среднего 
специального и профессионального образования, должно 
быть то, что последним необходимо прививать:


•	 умение гибкой адаптации в различных жизненных 
ситуациях, самостоятельного приобретения необходимых 
знаний, умелого использования их на практике для ре-
шения возникающих проблем;


•	 способность самостоятельного, критического мыш-
ления, умения увидеть возникающие в реальной действи-
тельности проблемы и найти способы (методы) эффектив-
ного их решения на основе использования современных 
технологий;


•	 чёткость в осознании того, где и как приобретаемые 
ими знания могут быть использованы;


•	 способность генерации новых идей и творческого их 
осмысления;


•	 умения и навыки грамотной работы с информацией. 
В данном случае подразумевается способность поиска ин-
формации для решения определённой проблемы, анализа 
и выдвижения гипотезы решения проблемы, обобщения и 
сопоставления полученных решений с аналогичными или 
альтернативными вариантами, умение аргументировать 
выводы, применяя их для выявления и решения новых 
проблем;


•	 коммуникабельность, контактность в различных со-
циальных группах;


•	 способность самостоятельного развития своего ин-
теллектуального, культурного и нравственного уровня.
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В центре внимания профессиональной подготовки 
преподавателя профессионального колледжа также 
должно быть комплексное содействие профессиональной 
компетенции действия в следующих измерениях/катего-
риях: профессиональная компетенция, социальная ком-
петенция, личностная или человеческая компетенция и 
методическая компетенция. При этом спектр содержания 
простирается от педагогики науки о воспитании, психо-
логии-науки о законах общения, дидактики использо-
вания технических средств обучения, школьного права, 
включая организацию уроков, учебных мероприятий и по-
статейное рассмотрение, вплоть до попечения молодежи и 
дефектологической педагогики. Явное значение приобре-
тает в вузовском учебном плане подготовки преподава-
телей профессиональных учебных заведений специальная 
дидактика, поскольку она обладает индивидуальными осо-
бенностями.


Нами проанализированы требования, предъявляемые 
преподавателям специальных дисциплин, с точки зрения 
государства, предприятия и образовательных учреждений.


На их основе, мы попытались разработать ряд общих 
требований, предъявляемых преподавателю специ-
альной дисциплины профессионального колледжа. Таким 
образом, преподаватель колледжа должен;


•	 обладать знаниями о предмете, задачах и тенден-
циях его развития;


•	 иметь представление о профессиональных методах 
коммуникации и передачи знаний.


•	 уметь разработать методику обучения своему пред-
мету;


•	 эффективно планировать, организовывать и прово-
дить занятия;


•	 обладать способностью к профессиональной ком-
муникации и профессиональной передаче содержания 
предмета в соответствии с предшествующим изучением;


•	 быть самостоятельным и инициативным;
•	 уметь мотивировать и активизировать учащихся;
•	 быть коммуникабельным;
•	 знать о взаимодействии в дидактическом треуголь-


нике и о необходимости анализа адресатов, как основы 
для организации мотивирующей учебной среды;


•	 иметь навыки сотрудничества;
•	 уметь самостоятельно решать проблемы;
•	 быть ответственным;
•	 постоянно повышать свою квалификацию;
•	 быть вежливым;
•	 уметь слушать;
•	 быть терпеливым;
•	 быть готовым к преобразованиям рыночной си-


стемы и рынка труда;
•	 успешно внедрять последние достижения науки, 


техники и технологии;


•	 уметь использовать теоретические знания на пра-
ктике;


•	 развивать у учащихся ответственность по охране 
окружающей среды и сохранению экологии.


•	 иметь перспективный взгляд на методы познания и 
работу образовательных программ;


•	 обладать знаниями о необходимости наглядных 
работ, а также дидактического сокращения/ упрощения 
учебного занятия;


Из всего, сказанного выше, следует, что на совре-
менном этапе очень много требований предъявляется бу-
дущему преподавателю профессионального образования.


Поэтому, сегодня задача образовательных учре-
ждений заключается в подготовке кадров, умеющих са-
мостоятельно решать жизненные и профессиональные 
проблемы. Современный специалист должен самосто-
ятельно искать, находить и анализировать информацию, 
уметь выходить из проблемной ситуации. Следует от-
метить, что будущие преподаватели колледжей должны 
быть готовы к подготовке высококвалифицированных 
специалистов.


Будущие преподаватели должны также уметь само-
стоятельно планировать, подготавливать, организовы-
вать деятельностно-ориентированные занятия по спе-
циальным дисциплинам и оценивать их. При этом они 
целенаправленно и, в соответствии с ситуацией, должны 
выбирать методы и технические средства обучения, уметь 
применять их. Они должны надлежащим образом выби-
рать, располагать и структурировать (профессиональная 
компетенция) научное содержание определенной специ-
альности, контролировать проблему «содержания и вре-
мени» на уроке, благодаря грамотному сокращению/
упрощению содержания и наглядным работам. Они 
должны быть готовы передать специфическую для пред-
мета (специальности) методическую компетенцию и ини-
циировать учащихся к самостоятельному получению спе-
циальной информации и к обучению на протяжении всей 
жизни. Анализировать урок согласно заданным крите-
риям (личностная компетенция).


Таким образом, по мере учебно-теоретического из-
менения парадигмы, учеба не должна больше пони-
маться просто как обратная сторона обучения, а скорее, 
напротив, должна концентрировать внимание на дейст-
виях и интересах студентов. При этом личностно-ори-
ентированное обучение студентов может получать це-
ленаправленную поддержку, базироваться на структуре 
содержания знаний и развиваться в соответствии со стра-
тегиями учебы и действия. Проблемно-ориентированные, 
важные для практики методы, также, как и последующая 
практическая отработка/практика, пригодны для того, 
чтобы мотивировать студентов для смены статуса пас-
сивных наблюдателей на статус действующих лиц.


Education







88 «Молодой учёный»  .  № 1 (36)   .  Том II  .  Январь, 2012  г.


Правовые аспекты введения религиозного образования в России
Ефремова Юлия Сергеевна, магистр, преподаватель


Екатеринбургский машиностроительный колледж


Актуальность данной темы не вызывает никаких сом-
нений, так как споры о необходимости, а главное 


правомерности введения религиозного образования в 
учебных заведениях нашей страны не утихают и по сей 
день среди российских юристов и преподавателей.


Задайтесь вопросом, можете ли вы с уверенностью 
сказать о том, что вы, ваши дети, племянники или внуки 
знают о своей религии хотя бы тот минимум, который не-
обходим, чтобы без труда ответить на ряд простейших 
вопросов. К примеру, знают ли они молитву Отче Наш, 
знают ли что-нибудь о своем Ангеле Хранителе, знают ли 
молитву к своему Ангелу, знают ли ваши дети о таких та-
инствах, как крещение, исповедь, соборование или вен-
чание?


Дав ответ на эти вопросы, вы осознаете всю важность 
данной темы.


Автор придерживается того мнения, что религиозное 
образование необходимо и должно являться неотъемлемой 
частью российской системы образования и осуществ-
ляться оно должно на всех уровнях. Ведь наше духовное 
развитие не менее важно, чем умственное или физическое. 
В учебных заведениях России принято изучать математику 
и физику, биологию и химию, русский язык и литературу, 
историю разных стран, но при этом не изучается не своя 
религия, не религия других национальностей?


Несомненно, спорить на эту тему можно много ведь в 
науке нет места одному мнению. Кто-то согласится с тем, 
что такой предмет как религиоведение должен быть введен 
в качестве обязательного предмета в учебных заведениях, а 
кто-то скажет, что это лишняя трата денежных средств го-
сударства. Но основное внимание должно уделяться тому, 
как организовать педагогический процесс так, чтоб не на-
рушить права и свободы граждан различных конфессий.


Первая составляющая данного вопроса, которой ав-
тору хотелось бы уделить внимание это правовой аспект. 
А именно, рассмотрение с точки зрения основ конституци-
онного строя России, которые закреплены в главе первой 
основного закона нашей страны – Конституции Россий-
ской Федерации.


Итак, согласно статье 1 части 1 Конституции России  
«Российская Федерация – Россия есть демократическое, 
федеративное, правовое государство с республиканской 
формой правления». Также Российская Федерация в ста-
тьях 7, 14 Конституции признает себя социальным и свет-
ским государством.


Сразу хотелось бы отметить, что в данных статьях от-
ражается круг основных приоритетов развития нашей 
страны, как правового государства, в котором признаются 
права и свободы человека и гражданина, а также созда-
ются все условия для всестороннего развития личности.


Когда мы говорим о введении религиозного образо-
вания, мы не должны забывать о том, что Российская 
Федерация признает себя многонациональным государ-
ством, что отмечается в преамбуле Конституции России. 
Согласно полученным данным в настоящее время на тер-
ритории России постоянно проживают более 140 наци-
ональностей. Если говорить о процентном соотношении 
то выходит, что русские составляют 79,8 процентов от 
всего населения другие национальности 19,2 процента  
и 1 процент составляют те, чья национальная принадлеж-
ность не указана. При этом в состав других национально-
стей входят татары, украинцы, чеченцы, ингуши, армяне, 
осетины, мордовцы, буряты, даргинцы и др.


Исходя из этих данных видно, что основными рели-
гиями, представленными в России, являются христиан-
ство (превалируют, православие, есть также католики 
и протестанты), а также ислам, иудаизм и буддизм. По 
данным всероссийского опроса, проведённого ВЦИОМ в 
марте 2010 года, население страны распределяется по ре-
лигиозной принадлежности следующим образом: Право-
славие – 75 процентов, Ислам – 5 процентов, Католи-
цизм, Протестантизм, Иудаизм, Буддизм – по 1 проценту 
и меньше, неверующие – 8 процентов.


Проведя анализ, можно предположить, что практи-
чески в каждом классе среди учащихся есть представи-
тели различных конфессий. А это также говорит о том, 
что на территории России мирно сосуществует мно-
жество религиозных направлений. Это свидетельст-
вует и о том, что Российская Федерация все-таки яв-
ляется светским государством, каким собственно 
она и признает себя в статье 14 Конституции России,  
«Ни какая религия не может устанавливаться в ка-
честве государственной или обязательной», сле-
довательно, мы не можем выбрать только одну ре-
лигию в качестве основной для изучения. Так как 
это уже может рассматриваться, как нарушение  
статьи 19 Конституции России, в которой говориться, что 
«запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности», что может рассматри-
ваться, как дискриминация по национальному признаку.


Признавая себя правовым государством, что отража-
ется в статье 2 Конституции «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства» следовательно, государство должно 
обеспечить недопущение такой дискриминации.


Если рассматривать Россию как демократическое го-
сударство единственным источником власти, в котором 
является её многонациональный народ, может вопрос о 
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том, какие религии должны быть включены в школьный 
курс следует выбрать самим гражданам?


Второй составляющей вопроса о введении религиоз-
ного образования, является построение самого педагоги-
ческого процесса. Как выстроить педагогический процесс 
таким образом, чтобы не нарушить прав всех учащихся и 
чтоб ни у одного из родителей не возникло мысли о том, 
что ребенка будут склонять к принятию той или иной веры, 
что в свою очередь тоже является нарушением Конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина.


Остро может встать вопрос и о том, как преподавать 
такую достаточно специфическую дисциплину в учебных 
заведениях страны.


Если мы говорим о школе, то необходимо не забы-
вать о делении классов на младшее звено, среднее звено 
и старшие классы.


На уроках у учащихся младшего звена процесс об-
учения может проходить виде сказки. Учитель повествует 
библейские сказания, как сказку со своими «героями» при 
этом необходимо использовать соответствующие иллю-
страции для более эффективного восприятия материала. 
Это не вызовет серьёзных затруднений, так как даже в 
церковных лавках сейчас есть большой выбор такой ли-
тературы для маленьких детей.


На уроках учащихся среднего звена можно уже под-
робнее останавливаться на молитвах, на судьбах своих 
Ангелов Хранителей, изучению молитв к своим Ангелам, 
изучению жизни Святых, Пророков. При этом за каждым 
учащимся должно сохраняться право на то, хочет ли он 
учить молитву других религий или же нет.


На уроках старших классов можно изучить такие таин-


ства, как исповедь, крещение или венчание, а также та-
инства других религий. Конечно же, это должно происхо-
дить в более серьёзной форме с чтением соответствующих 
источников.


Говоря о преподавании религиозных предметов в 
средне профессиональных учебных заведениях, в связи с 
тем, что в школе было бы изучено уже довольно многое, 
необходимо устраивать классные часы и открытые уроки 
с участием священнослужителей и представителей раз-
личных религиозных направлений, которые посвящались 
бы конкретным темам и вопросам.


В учреждениях высшего профессионального образо-
вания преподавание данного предмета необходимо поста-
вить в ранг факультатива.


Еще одной трудностью в реализации данного про-
екта может встать вопрос о том, кто мог бы быть учи-
телем? Ведь простой учитель не обладает всеми необхо-
димыми знаниями, следовательно, такую миссию должны 
осуществлять люди, которые являются либо сестрами в 
церкви, либо матушками. С представителями других ре-
лигий должно быть то же самое, однако не всякая религия 
позволяет рассказывать о ней в таком ракурсе. И этот во-
прос нельзя оставлять не решенным.


Конечно, хотелось бы верить в то, что в нашем со-
циальном государстве, коим оно является на основании 
статьи 7 Конституции Российской Федерации, эта идея 
найдет свое применение во всех учебных заведениях в 
разных уголках нашей страны. И наше правительство со-
здаст все необходимые условия для нормального развития 
наших граждан, не только в материальном, но и, но и в ду-
ховном плане.
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Понятие информационного пространства школы
Зубалова Ольга Евстафьевна, аспирант


Ставропольский государственный педагогический институт


Большинство исследователей проблем информати-
зации образования полагают, что ближайшей целью 


информатизации является создание информационно-пе-
дагогической среды, включающей в себя систему ап-
паратных средств, ПО, специалистов и пользователей, 
документооборота, баз данных, реализующих информа-
ционные процессы.


В конце 90-х годов считалось, что информационно-
образовательная среда – это системно организованная 
совокупность учреждений, банков данных, локальных и 
глобальных информационных сетей, книжных фондов би-
блиотек, система их функциональной и территориальной 


адресации и нормативных документов, а так же совокуп-
ность средств передачи данных, информационных ре-
сурсов, реализующих образовательную деятельность. 
Однако ряд авторов полагают, что такое определение, бе-
рущее за основу только телекоммуникации и информаци-
онные технологии, не является полным и адекватным. [2, 
с. 258].


В этой связи вводится в научный оборот понятие «ин-
формационное пространство», раскрывающее такие вза-
имосвязи информационных сред как регион, страна, ми-
ровое сообщество, единое информационное пространство. 
Поэтому информационное пространство должно макси-
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мально полно удовлетворять информационным потребно-
стям всех участников образовательного процесса.


Информационное пространство школы реализует ряд 
очевидных преимуществ, например [9, с. 126–127]:


•	 концентрирует потенциал лучших педагогических 
кадров и эффективных технических средств обучения;


•	 обеспечивает целенаправленное создание, взаи-
мосвязанное развитие и последовательное внедрение ав-
торских программ обучения;


•	 создает условия для того, чтобы ученик мог сво-
бодно знакомиться со всеми типами общих знаний и со 
специальными знаниями научных дисциплин, приобретая 
при этом необходимые практические навыки;


•	 организовывает разностороннее взаимодействие, 
обмен знаниями и мнениями;


•	 организовывает круглогодичный процесс обучения, 
учитывающий индивидуальные особенности организма 
каждого человека и т.д.


Как уже было сказано, одним из важных аспектов по-
вышения эффективности и качества образования явля-
ется создание информационного пространства учебного 
заведения и на его основе – внутришкольной системы 
управления, соответствующей современным требова-
ниям к организации образовательного процесса, анализу 
его финансового и кадрового обеспечения.


Известно, что личностно-ориентированный подход по-
зволяет существенно улучшить организацию разработки 
программных систем сложных объектов, к которым без-
условно относится и исследуемый объект – информаци-
онное пространство [10, с. 144.]. Необходимость внесения 
максимально-возможного динамизма в организацию до-
статочно инерционного по своей сущности процесса тре-
бует решения ряда проблем:


•	 оперативный сбор, хранение и доступ к информации 
на различных стадиях принятия управленческих решений;


•	 мониторинг исполнения принимаемых решений в 
целях прогнозирования развития различных аспектов де-
ятельности образовательного учреждения;


•	 осуществление распределенности (доступности) ин-
формации между различными категориями управленцев и 
исполнителей;


•	 защита информации и т.д.
Под информационным пространством учебного заве-


дения понимается совокупность всех информационных 
ресурсов учреждения. [7, С. 384.]. Использование объ-
ектно-ориентированного подхода делает возможным 
его представление в виде некой многомерной структуры 
данных, каждый слой (измерение) которой отражает тот 
или иной компонент пространства. Отдельные компо-
ненты определяются в зависимости от внутренней органи-
зации учебного заведения, а также от поставленных задач. 
Внутри каждого компонента при необходимости предус-
матривается дальнейшая детализация объектов.


Объектная парадигма в основе системы позволяет ей 
оперировать с набором типизированных объектов, как 
на программном уровне, так и на уровне пользователя, 


что с одой стороны обеспечивает свободное расширение 
функциональных возможностей системы, а с другой сто-
роны – унификацию, доступность и понятность пользова-
тельского интерфейса.


Для определения набора объектов, их свойств, ме-
тодов и взаимосвязей модель информационного про-
странства учебного заведения представлена в виде некой 
многомерной структуры. [5, с. 210.].Кроме связей внутри 
отдельных компонентов, объектная модель предусматри-
вает также возможные связи между объектами разных 
слоев информационного пространства, что позволяет осу-
ществлять различные срезы внутри самого пространства.


Внутри информационного пространства осуществля-
ется решение следующих задач:


•	 сбор информации;
•	 хранение и обработка информации;
•	 предоставление информации пользователю для 


принятия того или иного решения.
Задача сбора информации не вызывает больших затруд-


нений, но выдвигает ряд требований, связанных с построе-
нием дружественного пользовательского интерфейса.


Существует несколько подходов к созданию единого 
информационного пространства образовательного учре-
ждения. Один из них – интеграционный подход, предпо-
лагающий объединение разнородных информационных 
систем в единое, динамично развивающееся информаци-
онное пространство. [6, С. 129.].


Национальным проектом «Образование» и феде-
ральной целевой программой «Развитие образования 
на 2006–2010 гг.» (ФЦПРО) автоматизация образова-
тельных учреждений определяется в качестве одного из 
приоритетных направлений перестройки российской си-
стемы образования. Федеральное агентство по образо-
ванию сформулировало требования к системам управ-
ления образовательных учреждений, важнейшими 
характеристиками которых являются интегрированность, 
адаптируемость, распределенность, масштабируемость и 
качество. Система управления должна:


•	 иметь средства настройки отдельных функций и 
бизнес-процессов для каждого конкретного ОУ с учетом 
его специфики, а также средства разработки и сопрово-
ждения самостоятельных решений;


•	 обеспечивать взаимодействие различных функцио-
нальных модулей как по данным, так и по процедурам об-
работки;


•	 иметь развитые технологические средства интег-
рации с другими прикладными системами и базами данных;


•	 модели должны строиться на базе международного 
стандарта качества образования. [1, с. 58.].


Сегодня государство вкладывает в образование не-
малые средства; разрабатываются различные иннова-
ционные программы. Предполагается, что, осваивая эти 
средства, будут вводиться в практику новые формы и ме-
тоды работы. Нужны гибкие решения, способные поддер-
живать модернизацию систем управления. Если десять 
лет назад можно было предлагать ОУ типовое решение, то 
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сегодня создавать и внедрять «жесткую» систему крайне 
неэффективно. Она может устареть и потребовать пере-
делки и доработки еще до момента начала промышленной 
эксплуатации. Поэтому, разумный выход – использовать 
процессно-ориентированную среду, базирующуюся на 
технологиях, позволяющих быстро обновлять и создавать 
новые приложения в соответствии с изменениями условий 
работы школы. Причем эти изменения отражаются и в 
модели деятельности, и в ее реализации. Такая гибкость 
обеспечивается, например, применением модельной ар-
хитектуры, в которой вначале создается модель, а на ее 
базе – собственно автоматизированная система.


Создание модели деятельности, и на ее основе – ин-
теграционной платформы – нестандартный подход, по-
скольку многие поставщики предлагают готовые системы, 
в которых уже заложены жесткие процессы учебной и 
финансово-хозяйственной деятельности заведения. Од-
нако перестройка процессов под систему очень болез-
ненна, чревата рисками потери уникальности и элементов 
тех лучших традиций, которые складывались годами и 
прошли проверку временем. [4, С. 58.].


Интеграционная платформа сохраняет ранее сде-
ланные инвестиции в ИТ и вместе с тем позволяет выйти 
на качественно новый уровень поддержки процессов сред-
ствами информационных технологий.


В отличие от традиционных систем и методик, в данном 
подходе использован принципиально иной объект ав-
томатизации: интегрированная модель учебного про-
цесса, которая включает в себя описание существующих 
бизнес-процессов, информационных образов субъектов, 
материальных объектов и компонентов ИТ. Модель 
служит основой создания хранилища данных и ядра си-
стемы, и включает в себя описание требований к интег-
рации с ядром различных внешних систем (планирования 
учебного процесса, финансового управления и т.п.). С 
ядром могут быть интегрированы как уже существующие 
информационные системы, так и новые, включаемые в 


единое информационное пространство по мере необходи-
мости. [2, С. 312.].


Создание интегрированной автоматизированной си-
стемы образовательного учреждения предполагает два 
этапа конструирования системы.


На первом этапе конструирования/моделирования де-
ятельности ОУ создаются две модели:


•	 информационная модель, описывающая объекты 
предметной области деятельности ОУ, их структуру и вза-
имосвязи;


•	 процессная модель, описывающая деловые про-
цессы вуза и их связи с объектами информационной мо-
дели. [8, С. 93.].


При этом все процессы, описанные в модели, подра-
зделяются на основные (главное направление деятель-
ности) и вспомогательные (прочие виды деятельности). 
На основе созданных моделей производится анализ суще-
ствующей ИТ-инфраструктуры: создается модель ИТ-ин-
фраструктуры, объектами которой являются ее элементы: 
прикладные ИС, базы данных, общесистемные програм-
мные средства, компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование


В результате аудита программных и технических 
средств определяются элементы, которые должны быть 
включены в инфраструктуру новой системы, и те, вклю-
чение которых в новую систему нецелесообразно. Со-
ставляются требования к недостающим ресурсам и 
прикладным функциям, которые необходимо автоматизи-
ровать.


Второй этап создания системы – это этап конструиро-
вания информационной системы (или этап сборки и интег-
рации). Он включает в себя автоматическую генерацию 
прототипа системы на основе созданной модели, адап-
тацию прототипа ИС и интеграцию с созданным ядром 
внешних компонентов, автоматизирующих отдельные на-
правления деятельности (планирование учебного про-
цесса, финансовое управление и другие).
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Реализация маркетинговых функций в управлении образовательного учреждения 
физкультурно-спортивной направленности


Козлов Александр Викторович, кандидат педагогических наук, доцент
Оренбургский государственный педагогический университет


За последнее десятилетие в развитии физической куль-
туры и спорта нашей страны заметны такие поло-


жительные тенденции как: изменение общественного 
мнения и отношения государства к роли физической куль-
туры в социально-экономическом развитии страны, осоз-
нание её ценностей в культурном и духовном развитии на-
селения, улучшение материальной базы образовательных 
и научных учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности и т.д. В этой связи, государственная политика 
ориентирована на преодоление таких негативных фак-
торов, замедляющих развитие физической культуры и 
спорта в стране, как: низкий процент занимающихся фи-
зическими упражнениями; отсутствие регулярности в за-
нятиях физической культурой и спортом; недостаточный 
уровень развития детско-юношеского спорта; отсутствие 
целенаправленной системы отбора и подготовки спортив-
ного резерва; повышение уровня физкультурной образо-
ванности населения и т.д. [1].


Сложившаяся ситуация обуславливает усиление де-
ятельности различных социальных институтов, способ-
ствующих развитию физической культуры и спорта: от 
органов управления отраслью до образовательных уч-
реждений физкультурно-спортивной направленности. 
Вместе с тем повышение эффективности деятельности 
любой физкультурно-спортивной организации, незави-
симо от её ведомственной принадлежности, организаци-
онно-правовой формы, виду собственности, требует вне-
дрения новых современных подходов управления. В этой 
связи в последнее время особую значимость в повышении 
качества управленческой деятельности физкультурно-
спортивной организацией, в том числе и образовательным 
учреждением физкультурно-спортивной направленности, 
приобретают научные положения маркетинга [2].


Это и определило цель нашей работы, заключаю-
щуюся в представлении деятельности образовательного 
учреждения физкультурно-спортивной направленности 
(на примере института физической культуры и спорта) с 
позиции маркетинга.


Реализация цели работы достигается постановкой и 
решением следующих задач:


1. Рассмотреть сущность и содержание комплекса 
функций маркетинга.


2. Представить реализацию основных функций мар-
кетинга в образовательном учреждении (на примере ин-
ститута физической культуры и спорта) с позиции марке-
тинга.


3. Выявить основные проблемы реализации ком-
плекса функций маркетинга в управленческой деятель-
ности руководителя образовательного учреждения.


Реализация основ маркетинга в управлении образо-
вательным учреждением возможно при организации дея-
тельности учреждения посредством комплекса специфи-
ческих функций маркетинга, что обуславливает раскрытие 
его сущности. Раскроем содержание каждой функции 
маркетинга представленной на рисунке 1.


аналитическая функция (функция расчленения и син-
теза) предполагает исследование рынка, что подразуме-
вает: изучение внешней среды организации; выявление ре-
альных и потенциальных потребителей образовательных 
услуг; выявление характера спроса потребителей в отно-
шении услуги; сегментирование рынка; изучение конку-
рентной среды и возможностей сотрудничества с конку-
рентами; изучение внутренней среды организации и т.д.


Реализуется эта функция за счёт работы с отделением 
«Физическая культура» Оренбургского педагогического 
колледжа, училищем олимпийского резерва, профориен-
тационной работы института, переход на двухуровневую 
систему ВПО, изменений кадрового состава (в частности 
за счёт, стажировок, повышение квалификации), улуч-
шения материально-технической базы института.


Производственная функция (функция созидания) 
предполагает создание нового продукта (совершенство-
вание старого), который наиболее полно соответствовал 
требованию потребителя, что подразумевает воздействие 
на производство конкурентоспособного продукта, пы-
таясь сделать его достаточно гибким, с относительно низ-
кими издержками.


Реализуется эта функция за счёт обновления содер-
жания образования (учебно-методических комплексов, 
рабочих программ, лекционного материала), улучшение 
материально-технической базы института (открытие но-
вого учебного корпуса, ремонт старого учебного корпуса), 
повышение квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава.


Сбытовая функция (функция реализации) предпола-
гает создание адекватного предложения на спрос обра-
зовательной услуги, что подразумевает формирование 
стратегии учреждения, организацию системы движения 
образовательной услуги до потребителя, организацию 
сервиса производства и потребления.


Реализуется эта функция за счёт профориентационной 
работы в период прохождения студентами педагогиче-
ских практик, рекламы по телевидению, участия предста-
вителей института в выставках, конференциях, выездные 
командировки преподавателей в города и посёлки Орен-
бургской области и близлежащие к области регионы.


Формирующая функция (функция убеждения и стиму-
лирования) предполагает формирование спроса, его рас-
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ширение и поддержание на высоком уровне, а также сти-
мулирование сбыта продукта.


Реализуется эта функция за счёт работы со студентами 
Оренбургского педагогического колледжа, училищем 
олимпийского резерва, различных форм профориентаци-
онной работы института.


Функция управления (функция убеждения и стимули-
рования) предполагает сосредоточение всего комплекса 
взаимосвязанных вопросов маркетинговой деятельности 
в руках одного из высших должностных лиц организации, 
что подразумевает организацию планирования, контроля, 
координации, информационного и коммуникационного 
обеспечения.


Достигается посредством формирования эффективной 
организационной структуры института, включающей вза-
имодействие деканата, администраций учебных корпусов 
и кафедр [3].


Вместе с тем, проблемное содержание маркетинговой 
деятельности образовательных учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности связано, с одной сто-
роны, с решением классических вопросов маркетинга в 
отношении товарной, ценовой, коммуникационной, сбы-
товой и кадровой политики, а с другой стороны, обладает 
рядом особенностей, обусловленных в основном специ-
фикой как самой сферы физической культуры и спорта, 
так и потребителей услуг этой сферы.


Во-первых, согласно концепции маркетинга, ко-
нечный потребитель признается центральным субъектом 
маркетинговых действий. Именно он объединяет во-
круг себя остальных субъектов рынка, осуществляет ры-
ночный выбор услуг, педагогических технологий и пер-
сонала, активно участвует в процессе оказания услуг. 
Однако на практике, несмотря на свое центральное поло-
жение, будущий студент, абитуриент является наименее 
защищенным и информированным среди всех субъектов 
маркетинга. В этой связи участником маркетинговых от-
ношений становится родители. Это также обусловлено 
ещё и тем, что молодежь в подавляющем большинстве 


случаев находятся на иждивении родителей и свобода ре-
ализации их выбора во многом зависит от семьи. Таким 
образом, члены семьи выступают в качестве косвенных 
потребителей образовательных услуг, за которыми оста-
ется широкий спектр маркетинговых функций.


Во-вторых, роль государства особенно весома в мар-
кетинге образовательных услуг, в отличие от маркетинга 
других услуг и товаров. Это связано с тем, что марке-
тинговая деятельность образовательного учреждения во 
многом определяется практическими мерами содействия 
ему со стороны государственных органов управления всех 
уровней.


В-третьих, образовательные учреждения, в большой 
своей части, являются сферой некоммерческой. Это опре-
деляет основные источники финансирования – средства 
государственного бюджета, различных фондов, спонсоров 
и т.п., и обуславливает, что потребитель и источник пла-
тежеспособного спроса не совпадают. Рынок конкрет-
ного учреждения раздваивается, потому что одновременно 
имеет дело с двумя рынками, каждый из которых не может 
считаться полноценным. Первый рынок представлен ко-
нечными потребителями, у которых нет средств, второй – 
спонсорами, попечителями, меценатами, оплачивающими 
услуги занимающимся. Такая «расщепленность» рынка 
услуг требует соблюдения баланса интересов обеих сторон. 
Кроме того бюджетное финансирование как правило, об-
уславливает отсутствие финансирования на содержание 
специалистов-маркетологов и маркетинговых служб.


В-четвертых, нельзя не отметить, что успех деятель-
ности образовательного учреждения, во многом зависит 
от маркетинговых успехов персонала, призванного осу-
ществлять обширный спектр соответствующих функций – 
от изучения рынка и разработки стратегии маркетинга до 
сопровождения услуги в процессе ее потребления. Это по-
зволяет рассматривать комплекс проблем персонала как 
ведущий: недостаточные знания у руководителей образо-
вательных учреждений экономической теории, что опреде-
ляет отсутствие понимания маркетинга как важной фун-


Рис. 1. Основные функции маркетинга в образовательном учреждении физкультурно-спортивной направленности
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кции организации по сбыту продукта (образовательной 
услуги), неуверенная и слабая реализация инновацион-
ного менеджмента и риск-менеджмента в руководстве уч-
реждением, что способствует инертности внедрения новых 
современных подходов управленческой деятельности.


В-пятых, педагогические технологии (методы, формы, 
средства, методики, формы контроля и оценки) не явля-
ются непосредственно объектами маркетинга, за исклю-
чением тех случаев, когда они подлежат продаже как 
технологии. Однако именно педагогические технологии 
оказывают решающее воздействие на параметры обра-
зовательных, характеристики места их оказания, инфор-
мационно-пропагандистскую политику учреждения, а 
также на характеристики и приоритеты в отношении пер-
сонала, оказывающего образовательные услуги. Кроме 


того, сами педагогические технологии часто являются по-
будительным фактором, способствующим (или препятст-
вующим) выбору потребителем той или иной услуги учре-
ждения [2].


Безусловно, преодоление вышеперечисленных про-
блем требует продолжительного времени, ресурсов и за-
трат. В любом случае, начинать необходимо с формиро-
вания понимания и осознания значения маркетинговой 
деятельности в управлении образовательным учрежде-
нием. Вместе с тем, рассмотрение деятельности обра-
зовательного учреждения физкультурно-спортивной 
направленности (на примере института физической куль-
туры и спорта) с позиции маркетинга позволяет система-
тизировать процесс управления учреждением и повысить 
продвижение образовательной услуги.
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Технология воспитания учащихся начальных классов  
в духе ценностного отношения к природе


Кучкинов Абдумалик Юлдашович, стажер-исследователь, соискатель
Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук им. Т.Н. Кары Ниязи


Стремительное развитие науки и техники привело к 
повышению разностороннего воздействия человека 


на природу, возникновению актуальных экологических 
проблем.


В контексте обострения экологических ситуаций особо 
значимой становится проблема осознания учащимися те-
оретических основ экологической науки, воспитание их в 
духе бережного отношения к природе.


Президент Республики Узбекистан подчеркивал, что 
«Проблема экологической безопасности давно вышла за 
национальные и региональные рамки, сегодня она прев-
ратилась в общечеловеческую проблему. Отношения 
между человеком и природой должны строиться на основе 
определенных закономерностей. Их нарушение приводит 
к катастрофе».1


Экологическое воспитание учащихся должно объеди-
нить в себе целостную систему деятельности человека, 
представляющую не только этапы развития человечества 
на основе современной теории антропоцентризма, но и 
последующее развитие природы, её разновидностей и ре-
сурсов в единстве с человеческой деятельностью. Цель 
технологии воспитания учащихся классов в духе любви к 
природе состоит в пробуждении у них чувства заботы и до-
брого отношения к ней.


В частности, в 55 статье Конституции Республики Уз-
бекистан записано, что подземные богатства, расти-
тельный и животный мир и другие природные ресурсы яв-
ляются общенациональным достоянием, их необходимо 
разумно использовать, они находятся под защитой госу-
дарства.2
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Воспитание у учащихся начальных классов ценност-
ного отношения к природе означает накопление и обо-
бщение у них представлений о живой и неживой при-
роде, обогащение их нравственного опыта, формирование 
этических норм поведения, проявление заботы и береж-
ного отношения к окружающему миру, целесообразности 
и безопасности трудовой деятельности человека, воспи-
тание чувства любви к родному краю и родной природе. 
Экологическое поведение формируется у учащихся на-
чальных классов на уроках, а также в процессе внеклас-
сной деятельности.


Дидактические принципы деятельности учителя и по-
знавательной деятельности учащихся в рамках экологиче-
ского воспитания определяются с учётом их интересов и 
возрастных особенностей, а также  уровня их развития и 
подготовки.


Принцип интеллектуальной и творческой активности 
означает: осознанное и творческое отношение к учению; 
понимание и умение разъяснить изученные темы; твор-
ческий характер учебного труда, сознательное приме-
нение знаний в практике и превращение их в убеждения. 
Данный принцип обучения способствует тому, что тео-
ретические знания учащихся находят осознанное их при-
менение в практике, у учащихся развиваются творческая 
инициатива и навыки самостоятельной учебной деятель-
ности, их творческое мышление.


Важным принципом усвоения учебного материала счи-
тается принцип наглядности. Воспитание «средствами 
природы» является составной частью общего воспитания. 
Воспитание у учащихся бережного отношения к природе 
процесс многогранный, и с точки зрения закономерностей 
педагогической науки, рассматривается как широкое об-
щественное явление. Прежде чем говорить о знакомстве 
учащихся с природой, обратимся к мыслям основателей 
педагогической науки прошлого. Крупнейший предста-
витель западной педагогики Ян Амос Коменский утвер-
ждал, что знания, которые получают ученики, должны 
быть жизненными (реальными) и наглядными. Знания о 
природе, приобретаемые учащимися, углубляются и укре-
пляются за счёт различных методов и приёмов, путеше-
ствий и прогулок.


В процессе обучения в начальных классах широко при-
меняется принцип (или метод) наглядности. В позна-
вательной деятельности участвуют зрение, слух, ощу-
щения и другие рецепторы. Особенно активно принцип 
наглядности используется в 1 классе при изучении пред-
мета «Окружающий мир». В учебнике основные темы ос-
вещены не в форме текста, а с помощью изображения, а 
текст выполняет дополнительную функцию. Учебный ма-
териал, представленный в наглядной форме, обеспечи-
вает возможность более прочного и глубокого освоения 
основ природоведения и понятий о бережном отношении 
к природе.


Овладение научными знаниями в области природове-
дения (принцип научности) способствует развитию па-
мяти, логического мышления, творческой активности 


и самостоятельности учащихся. Обогащение знаний, 
умений и навыков служит основой для системного ус-
воения знаний в будущем, поэтому знания должны быть 
прочно усвоенными, хорошо закреплены и сохранены в 
памяти учащихся на долгое время. Если пренебречь прин-
ципом прочного запоминания, то учащиеся будут отста-
вать в успеваемости.


Принцип индивидуального подхода. Каждый учащийся 
обладает специфическими личными качествами, ко-
торые оказывают большое влияние на его учебную дея-
тельность. Изучая и учитывая эти особенности, учитель 
создаёт условия для развития творческих способностей 
каждого ученика. Разумеется, такое «узнавание» про-
исходит в течение длительного времени. Учитель наблю-
дает за деятельностью ученика в процессе урока, про-
веряет выполнение домашнего задания, оценивает и 
анализирует письменные работы, беседует с учащимся 
во внеурочное время. Педагог старается узнать сильные 
и слабые стороны своих учеников, их интересы, образ 
мышления, свойства памяти, внимания, особенности 
речи, поведения.


Принцип преемственности в обучении позволяет ор-
ганизовать изучение учебных предметов в логической по-
следовательности. Учащиеся постепенно (по принципу: от 
простого к сложному, от известного к неизвестному) ов-
ладевают знаниями, умениями и навыками и в то же время 
учатся практически их использовать.


Принцип преемственности и последовательности ре-
ализуется во всех звеньях образовательного процесса: 
требования последовательного изучения основ наук на-
ходят отражение в учебниках и программах. Кроме того, 
в учебных программах обязательно предусматривается 
логическая взаимосвязь теоретического и практического 
материала. В учебном же процессе при планировании 
каждого урока чётко определяется учебная цель, которая 
обусловлена содержанием изучаемого материала.


Многие сведения о природе учащиеся начальных 
классов получают благодаря наблюдениям за измене-
ниями в природе. Природа нашей Родины очень разно-
образна, и соответственно учебный материал отбира-
ется с целью пробудить у учащихся интерес и любовь 
к природе родного края. Этот материал подаётся таким 
образом, чтобы младшие школьники усвоили основы 
наук о природе и окружающем мире в тесной связи со 
своими наблюдениями за живой и неживой природой, 
начиная познание с простейших объектов и постепенно 
переходя к знакомству с более сложными природными 
процессами.


Такая система реализуется в процессе изучения при-
родоведения.


Процесс усвоения учебных материалов по природо-
ведению строится с учётом возрастных особенностей 
учащихся, уровня их подготовки и развития, что должно 
найти отражение в содержании материала.


В ходе овладения научными знаниями развивается на-
учное мировоззрение и мышление учащихся. Целью каж-
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дого урока должно быть не только углубление и рас-
ширение знаний, но и развитие мышления учащихся, 
формирование их творческих способностей. В этой связи 
учителю необходимо постоянно повышать свой научный 
уровень, получать информацию о передовых педагогиче-
ских технологиях, научных новинках и открытиях. Тео-
ретические знания, которые усвоили учащиеся, должны 
быть проверены на практике.


Принцип научности заключается в том, чтобы уча-
щиеся усваивали закономерности в области каких-либо 
знаний в строгом соответствии с современным состоя-
нием определенной науки. Например, для овладения на-
учными знаниями по природоведению учащихся необхо-
димо знакомить с самой важной информацией о научных 
проблемах в экологии, разумеется, с учётом возможно-
стей их понимания. Для понимания и усвоения учебной 
темы учащимся требуется приложить умственные и физи-
ческие усилия, поэтому важно определить характер труд-
ностей, с которыми сталкиваются учащиеся, отбирать ме-
тоды, способствующие постепенному освоению все более 
усложняющегося материала с тем, чтобы последова-
тельно поднимать уровень научных знаний и обеспечивать 
возможность более глубокого их освоения.


Принцип доступности изучаемого материала требует 
соответствия его содержания и объёма, а также методов 
обучения возрасту учащихся и уровню их подготовки. Од-
нако доступность материала не означает его упрощен-
ности. Учебные задания и трудовые операции, которые 
выполняют учащиеся, постепенно усложняются, и в про-
цессе их выполнения развиваются умственные способ-
ности и физические силы учащихся. Отбор содержания 
и разработка учебных материалов проводится таким 
образом. чтобы учащиеся могли установить связь с ранее 
изученными знаниями и не затруднялись бы в их пони-
мании.


Принцип связи теории и практики является основой 
производственной деятельности человека, которая непо-


средственно связана с его жизнью, поэтому главной за-
дачей обучения является не усвоение содержания знаний, 
а умение их практического применения.


Что касается воспитания учащихся в духе уважения к 
ценностям природы, то в этом процессе необходимо выде-
лить следующие направления:


Во-первых, эмоциональное воздействие на учащихся, 
то есть пробуждение у них чувства любви к растительному 
и животному миру, восхищения красотами всего, создан-
ного природой;


Во-вторых, формирование у учеников правильной 
нравственной позиции по отношению к животным и ра-
стениям, разумного использования ценностей природы, 
заботы о них;


В-третьих, обогащение содержания уроков по пред-
метам «Окружающий мир» и «Природоведение» матери-
алами краеведческого характера с целью формирования 
экологической культуры младших школьников.


Для осуществления экологического воспитания уча-
щихся на уроках «Окружающего мира» и «Природо-
ведения» следует связать учебный материал с пра-
ктическими занятиями. В этом плане на внеурочных и 
экспериментальных занятиях целесообразно использо-
вать эффективные технологии обучения, способствующие 
формированию экологических понятий. Для этого недо-
статочно организовать при школе «живой уголок» или 
малый дендропарк (греч.Dendra-дерево, logos-изучение); 
и время от времени приводить туда учащихся. Главное 
внедрить в сознание учащихся мысль о необходимости 
проявлять заботу о живой природе, бережно относиться 
к ней.


Человек, воспитанный в духе любви к природе не со-
вершит поступков, наносящих ей урон. Он примет пра-
вильные решения, чтобы оградить природу от вредного 
воздействия. Если ученик будет владеть информацией по 
экологии, то он будет следовать экологическим нормам и 
критериям, что послужит на благо человечества.
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Экологическая культура является составной частью 
общей культуры человека. Основное содержание эко-


логической культуры составляют экологические знания, 
умения и навыки, приобретенные в процессе экологиче-
ского образования и воспитания.


Формирование экологической культуры должно ве-
стись в 2-х направлениях: экологическое образование и 
экологическое воспитание. Если экологическое образо-
вание подразумевает получение конкретных знаний об 
окружающей среде и её процессах, то экологическое вос-
питание – это осознанное понимание и принятие данных 
процессов и их значимости.


Современное школьное образование хронически пере-
гружено. Введение новых дисциплин или даже новых тем 
в имеющиеся учебные планы и программы означает либо 
возрастание академической нагрузки на учащихся, либо 
сокращение каких-либо других дисциплин и разделов. Си-
туация усугубляется еще и тем, что для развития творче-
ских навыков у обучающихся необходимы время, ёмкие 
методы, такие, например, как проведение дискуссий, соб-
ственные исследования, деловые игры. Все это занимает 


значительно больше времени, чем предусмотрено сеткой 
часов.


На уровне основной школы в рамках изучения есте-
ственных и гуманитарных дисциплин можно добиваться 
становления экологической культуры как культуры раз-
умного потребления, здорового образа жизни и реальной 
экологической деятельности на основе понимания необ-
ходимости бережного отношения к природе и ее ресурсам. 
На данном этапе обучения очень важна межпредметная 
координация учебного плана и рассмотрение каждой кон-
кретной темы с учетом биологических, химических, фи-
зических, общегеографических, экономических знаний и 
прикладной практической деятельности.


Мы рассмотрим возможность интеграции экологи-
ческого образования и воспитания в процесс трудового 
обучения, в частности возможности уроков труда и вне-
классной и внешкольной работы, направленных на обога-
щение экологических знаний учащихся и активизацию их 
экологической деятельности.


Работа по экологическому образованию учащихся на 
учебных занятиях по труду носит преимущественно ин-


Таблица 1


№ Виды и формы внеклассной работы  
экологического содержания


Виды и формы внешкольной работы  
экологического содержания


1. Кружки. Производственные экскурсии по трудовому обучению эколо-
гической направленности.


2. Вечера по экологической тематике. Экскурсии: экскурсия на природу, экскурсия на производство, 
экскурсия в научные лаборатории.


3. Факультативные занятия. Участие в работе секций станции юных техников, станции 
юных натуралистов.


4. Конференции по экологии. Самостоятельные наблюдения природных явлений, метеоро-
логические измерения, фиксирование их в лагерях труда и 
отдыха.


5. Чтение научно-популярной литературы и журналов 
по вопросам экологии.


Участие в деле охраны и рационального использования при-
родных ресурсов в ученических производственных бригадах.


6. Рефераты, доклады и самостоятельные работы по 
экологии.


Участие в школьных и городских субботниках.


7. КВН на экологические темы.
8. Экологическая деятельность учащихся на при-


школьном участке.
9. Недели экологии.
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формативный характер, в связи с чем не используется в 
полной мере воспитательный потенциал применяемых 
«экологических» материалов для развития экологического 
мышления школьников. В этом отношении внеклассная и 
внешкольная работа по трудовому обучению способст-
вует более эффективному решению поставленной задачи, 
наиболее полной реализации принципов политехнизма, 
межпредметной связи, краеведения, системного подхода.


При выборе конкретных форм внеклассной и внеш-
кольной работы экологического содержания, мы исхо-
дили из следующего: эта работа не должна уводить уча-
щихся в сторону от основного содержания программного 
материала по трудовому обучению. Необходимо связать 
познавательную деятельность учащихся с целями учебно-
воспитательного процесса, осуществляемого на уроках. 
Содержание внеклассных и внешкольных занятий должно 
быть наполнено интересной информацией и фактами, от-
ражающими актуальные проблемы регионального и об-
щемирового характера.


Изучение передового опыта, анализ литературы в 
рамках исследуемого вопроса, личный опыт автора позво-
лили определить основные формы внеклассной и внеш-
кольной работы по экологическому образованию и воспи-
танию, которые отражены в таблице 1.


Опыт и исследования показывают, что деятельность 
учащихся в процессе внеклассной и внешкольной работы 
по своему характеру и содержанию может быть разноо-
бразной.


При подготовке к экскурсии в процессе беседы с уча-
щимися учитель сообщает краткую информацию следую-
щего содержания:


•	 Ни в одной из областей деятельности человека связь 
между населением и окружающей средой не проявляется 
более отчетливо, чем в области потребления энергии;


•	 К 2025 году глобальное потребление энергетиче-
ских ресурсов увеличится на 40% по сравнению с пока-
зателями 1980 года;


•	 На долю возобновляемых источников энергии при-
ходится всего 21% от общего объема потребляемой 
энергии в мире.


•	 Солнечная, ветровая, геотермальная энергия, а 
также альтернативные источники топлива, типа этанола, 
находят пока ограниченное применение.


Из этого следует, сто электрическая энергия на сегод-
няшний день является приоритетной и относительно эко-
логически чистой. Поэтому так остро стоит вопрос о ее 
рациональном расходовании.


Учащимся предлагается записать ключевые понятия и 
вопросы, которые они могут задать в ходе экскурсии:


•	 Универсальность электроэнергии. Сферы ее ис-
пользования (промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, коммунальное хозяйство и др.);


•	 Преимущество использования электрической 
энергии по сравнению с другими видами энергии и ее не-
достатки;


•	 Производство и использование электроэнергии:


•	 Электростанция и окружающая среда. Электро-
станция и источники топлива.


По итогам экскурсии были сделаны выводы.
Электроэнергия имеет ряд преимуществ перед другими 


источниками энергии, а именно:
•	 ископаемое топливо (уголь, нефть, газ) относится 


к невосполняемым природным ресурсам. Его использо-
вание оказывает значительное негативное воздействие на 
окружающую среду:


во-первых, в результате сжигания угля и природного 
газа происходит выброс в атмосферу огромного количе-
ства углекислого газа, одного из парниковых газов, ответ-
ственных за глобальное потепление;


во-вторых, автомобильный бензин, используемый во 
многих развивающихся странах, содержит токсичные ве-
щества;


в-третьих, уголь, сжигаемый в устаревших печах, за-
грязняет сажей и золой воздушную среду многих городов 
и регионов и увеличивает количество респираторных за-
болеваний.


Проблемы в электроэнергетике: электро-энергия вы-
рабатывается на тепловых, атомных гидроэлектростан-
циях, то есть находится в полной зависимости от других 
ресурсов. Поэтому вопрос о ее экономном потреблении 
связан со сбережением всего комплекса природных ре-
сурсов.


Далее беседа переходит в практическую плоскость: 
учитель предлагает сформулировать рекомендации или 
советы о том, как можно экономить энергозатраты в ма-
стерских, где проходит трудовое обучение: (например, 
«выключать неработающие станки», «следить за ре-
жимом их работы (не перегревать)», «соблюдать правила 
техники безопасности» и др.).


Выше нами подчеркивалось, что необходимо соблю-
дать преемственность в содержании, целях, задачах и пе-
дагогических технологиях классной и внеклассной дея-
тельности.


В этом направлении после проведенного цикла уроков, 
связанных с изготовлением поделок из дерева (в рамках 
программы), было проведено внеклассное меропри-
ятие в форме дискуссии (ролевой игры) по теме «За и 
против». Кратко охарактеризуем основные этапы и содер-
жание этого занятия. Девиз: «Зеленые насаждения – это 
«лёгкие» нашей планеты».


Цель и задачи:
•	 Обучить навыкам коллективного анализа возника-


ющих проблем и принятия решений;
•	 Развивать умение анализировать информацию и 


рассматривать проблему с разных сторон, оценивать по-
следствия действий;


•	 Способствовать приобретению умения публично 
выражать и отстаивать свою точку зрения;


•	 Привлечь внимание к проблеме бережного отно-
шения и сохранности зеленых насаждений, стимулировать 
поиски и пользование материалами о значении лесов для 
человека и природы.


Педагогика
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Методы:
Работа в группах
Ролевая игра
Мозговой штурм
Комментирование и обобщение
необходимые материалы: Листы бумаги.
Таблички с названием групп (экологи, дизайнеры, жи-


тели махалли, эксперты, представители хокимията). Пла-
каты: ЗА, ПРОТИВ. Карточки с записью проблемных во-
просов. План – схема строительства.


Ход урока.
1. Информация учителя, в которой он объявляет о том, 


что сегодня учащимся предстоит участвовать в серьезном 
разговоре по поводу одного строительства. Для начала 
представим, что мы не школьники, а взрослые ответст-
венные люди, поделим класс на группы, и каждая группа 
будет высказывать свое мнение по поводу решения по-
ставленного вопроса.


2. Постановка проблемы: Как вы относитесь к тому, 
что новое жилье строится за счет сокращения (или вы-
рубки) зеленого массива?


Как можно разумно решить эту проблему?
Подскажите, кто может быть заинтересован в этом 


строительстве, а кто будет против?
Процесс игры – дискуссии.
1. Класс делится на группы (по 3–5 человек), им раз-


даются карточки и информация с кратким описанием ос-
новной линии поведения и доводами для отстаивания 
своей точки зрения. (Например: Мы поддерживаем стро-
ительство, так как здесь приобретут квартиры молодые 
семьи. Мы против строительства, потому что изменится 
микроклимат в нашей махалле. В условиях Ташкента ка-
ждое дерево представляет собой большую ценность).


2. Подготовка выступлений (не более 10 минут).
3. Презентация (в пределах 5 минут). Никто не пере-


бивает выступающих. Они могут записать основные по-
зиции на листах бумаги (да – нет, за – против) и разве-
сить их на доске или стойках.


4. «Представителям хокимията» предстоит выслу-
шать аргументы всех групп, задать дополнительные во-
просы, сделать свои заключения о целесообразности дан-
ного плана.


5. Независимым «экспертам» нужно оценить весь 
процесс обсуждения и сделать прогноз на будущее, какие 
могут быть последствия принятия решения.


Для более свободного общения можно использовать 
«Древо мудрости». Учитель или ученики пишут записки, в 
которых задают сложные вопросы по теме, заворачивают 
записки и прикрепляют к «дереву» (скрепкой). Дерево 
может быть нарисовано на бумаге, а можно использовать 
комнатный цветок, но вешать записки следует аккуратно. 
Далее учащиеся (по желанию) забирают записку и стара-
ются ответить на вопросы. В случае необходимости при-
ходят на помощь представители других групп.


Экологическое образование во внеклассное время по-
зволяет повысить активность и самостоятельность уча-
щихся, прививать им интерес к проблемам взаимосвязи 
общества и природы, техники, экологической трудовой 
деятельности, выявлять и развивать творческие способ-
ности и наклонности учащихся в разных отраслях науки и 
техники, формировать у школьников целостное представ-
ление о природе и обществе.


В современных условиях экологическое образование 
переросло рамки экологической культуры и стало ос-
новным компонентом социальной культуры ХХI века. 
Современному образованию важно достойно принять 
вызов времени, требующий глубинного объединения 
естественных и гуманитарных научных знаний для того, 
чтобы воспитать человека, способного заботиться о бу-
дущем человечества.
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Организация личностно-ориентированного учебного занятия  
в профессиональных колледжах


Меликулова Феруза Абдухалиловна, стажер-исследователь
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров системы среднего специального и профессионального образования  


(г. Ташкент, Узбекистан)


В настоящее время бурного научно-технического про-
гресса, когда за период жизни одного поколения 


наука развивается больше, чем за всю историю челове-
чества, традиционная система обучения изжила себя. Со-
здание системы на идее развивающего личностно-ориен-
тированного обучения обусловило иной подход к учебному 
процессу. Преподаватель вынужден пересмотреть свое 
отношение к обучаемому предмету. Он перестает быть 
главным в учебном процессе. В современном образо-
вании личность учащихся является субъектом, а не объ-
ектом в педагогическом процессе.


В национальной модели образования Республики Уз-
бекистан «Личность» стоит на первом месте. Значит вся 
система образования, в том числе и сам процесс обучения, 
должны быть ориентированы на личность.


Личностно-ориентированные технологии ставят в 
центр учебного процесса личность учащегося, обес-
печение достаточных и хороших условий развития его 
личных качеств, полную реализацию потенциальных спо-
собностей. Приоритетными качествами личности явля-
ются высокие этические ценности. Педагогический стиль 
педагогов состоит в следующем: не запрещать, а направ-
лять; не принуждать, а убеждать; не управлять, а соуправ-
лять; не командовать, а организовывать; не ограничивать, 
а предоставлять свободу выбора.


Организация личностного деятельностно-ориентиро-
ванного учебного занятия в профессиональных колледжах 
имеет свои особенности.


Личностно-ориентированная учеба – это комплексное 
и исходящее из активности учащихся обучение, в ходе ко-
торого оговоренные между преподавателем и учащи-
мися продукты действия управляют организацией учеб-
ного процесса. Речь идет не о дидактической модели, а 
лишь о дидактико-методической концепции. Другие тер-
мины – это педагогически-дидактическая концепция, ор-
ганизация учебы и обучения или учебная архитектура. Де-
ятельностно-ориентированное обучение, как правило, 
исходит из конкретной ситуации к заданию (1 шаг), чтобы 
таким образом сначала учиться на конкретном примере, 
чтобы затем (2 шаг) вывести из этого общую закономер-
ность или объяснить общий принцип. Противоположная 
концепция представляет собой учебу по инструкциям, 
сначала объясняется принцип, закономерность или вза-
имосвязь, чтобы затем возможно представить еще один 
пример для тренировки.


В принципе, при личностно-организованной учебе уча-
щиеся самостоятельно структурируют и упорядочивают 
учебный материал, при самоуправляемой учебе учащиеся 


могут принимать участие в принятии решения о заданиях 
или методах. Таким образом, учащиеся должны быть под-
готовлены к жизни и будущей профессиональной деятель-
ности. Подобного рода дидактические концепции, исполь-
зующие подход, дающий учащимся и другим обучаемым 
возможность шаг за шагом выполнять самостоятельную 
работу под собственную ответственность, позволяют уча-
щимся полностью или частично самостоятельно орга-
низовывать учебный процесс. При полном самоопреде-
лении учащийся сам ставит перед собой учебные цели и 
осуществляет учебные действия, чтобы достичь учебных 
целей. Какие учебные действия, где, когда и в какой по-
следовательности выполняет учащийся, определяет он 
сам. Если учащиеся сами дают урок для других участников 
или определяют цели обучения, то тогда говорят об учебе 
через обучение развитие методической компетенции.


Самодеятельность (проявление личной инициативы) 
как педагогический термин представляет собой деятель-
ность по собственной инициативе и со своей целевой 
установкой. Это действие может возникнуть спонтанно 
у учащихся, или же может быть спровоцировано препо-
давателем. В том случае, если применяется самодеятель-
ность, то это вынуждает учащихся самостоятельно раз-
мышлять, и эти размышления затем ведут к различным 
попыткам решения. Благодаря такому положению вещей 
ускоряется осознание проблемы и, тем самым, дости-
гается самостоятельность мышления, действия и су-
ждения. В качестве самой важной предпосылки для до-
стижения самодеятельности (инициативности) считается 
внутреннее участие в решаемых проблемах и предостав-
лении средств труда.


При всех разногласиях в дискуссиях о понятии «ориен-
тирование на действие при обучении и учебе» бесспорна 
одна мысль: вышестоящая цель профессионального обра-
зования – это профессиональная компетенция действия. 
Формирование и развитие компетенции действия, такая 
организация учебы и обучения, в которой учебные про-
цессы ориентированы на важные для профессии рабочие 
процессы.


Учебный процесс ориентирования на действие это:
– профессиональное обучение на предприятиях в усло-


виях «полного действия», которое включает самостоя-
тельное планирование, проведение и контроль или оценку 
профессиональной работы (→ ориентирование на действие 
как объявление цели профессионального образования);


– обучение в колледже, в котором учеба строится на 
основе обстоятельств дела, содержания и проблем, ко-
торые имеют соответствие в мире опыта учащихся или 


Педагогика
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предсказуемо могут быть получены (→ ориентирование 
на действие как принцип обучения);


– как психологически обоснованное структуриро-
вание всех учебных процессов, чаще всего на основе 
когнитивно-психологических теорий, теорий регуляции 
действия, или на основе прагматической связи обеих раз-
новидностей теорий (абстрактная конструкция, абстрак-
тное мышление или мысленное представление себе чужих 
действий);


– как организация учебных процессов, в которых уча-
щиеся учатся, по возможности, через самостоятельное 
действие, однако как минимум через активное действие, 
во всяком случае не через абстрактное, т.е. мысленное 
представление себе чужих действий (учеба через изучение 
случая, через проект, эксперимент);


– как учеба на конкретных действиях, результат ко-
торых определяется не на основании обеспеченного по-
знания (направления естественных наук), а выполнения 
конкретного действия (выполнить проверку работоспо-
собности электрической схемы, чтобы проверить ее пра-
вильность);


– как планирование и организация учебных процессов 
с целью развить у учащихся способность из полученных 
знаний (в самом широком значении) делать общее выводы 
(→ развитие личности, формирование общечеловеческих 
ценностей);


– как развитие и передача скрытого (неосознанного) 
знания (→ поиск ошибки, как основа для устранения 
ошибок);


– ориентирование на действие, как признак необхо-
димой предпринимателю самостоятельности (мышление 
и действие с позиции предприятия, а также как наемного 
работника);


– как подготавливающее развитие компетенций для 
выполнения непредсказуемых профессиональных, обще-
ственных и индивидуальных требований (→дальновидные, 
компетентные действия).


Надлежащие общие типовые условия для реализации 
принципа ориентирования на действие при обучении 
специальных дисциплин вытекают из измененного по-
нимания роли преподавателя и учащегося, как опреде-
ляющего знание признака новой учебной культуры. Эта 
новая учебная культура, которая основывается на идее 
обучения на протяжение всей жизни, способствует ак-
тивности и конструктивности учебы так же как и само-
управление и кооперация, олицетворяет собой осно-
вополагающее переориентирование понимания учебы 
и обучения. Самостоятельно организованная учеба 
представляет собой основную модель новой учебной 
 культуры.


«Самостоятельно организационная» – это такой вид 
учебной формы, который, в отличие от традиционных ме-
тодов, предоставляет учащимся более высокую степень 
самоопределения.


Новая учебная культура означает прощание с концеп-
цией передачи только знаний и переход к самоуправля-
емой учебе.


Организация, ориентированная на учебу и обучение 
учащихся, делает ставку на учебный процесс и на учебные 
действия и является


– деятельностно-ориентированной
– самоуправляемой
– способствующей активности/действиям признаки
– развивающей компетенцию


– подкрепляемой техническими средствами обучения
Их реализация предполагает изменение в понимании 


ролей и новую учебную культуру.
Отличительные признаки человеческого действия
Действие целенаправленное и осознанное, т.е., ре-


зультат действия уже мысленно предопределен.
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Деятельность человека состоит из иерархически-по-
следовательно расположенных элементов действия. При 
регуляции действия из цели и частных целей формиру-
ется «психическая структура» действия, которая управ-
ляет «конкретными действиями».


(представление → знание о выполнении действий  


 видимым внешним осуществлением действий).


Действия могут осуществляться абстрактно/мысленно 
как абстрактное/ мысленное пробное действие и прове-
ряться их последствия (напр., мысленный или умозри-
тельный эксперимент).


Чтобы организовать учебный процесс, основанный на 
систематике действия, преподавателю нужна хорошая ме-
тодическая подготовка.
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Кадыров Хаёт Шарипович, соискатель


Ташкентский государственный педагогический университет им.Низами (Узбекистан)


В статье раскрывается процесс формирования профессиональной компетентности будущего педагога; 
исследуется влияние информационных технологий на развитие творческой деятельности студентов; рас-
крывается эффективность применения обучающегося электронного тренажера в педагогическом процессе; 
выявлен комплекс педагогических условий, которые оказывают содействие совершенствованию профессио-
нальной подготовки будущего учителя.


Shaping to professional competency future teacher to base of the using information 
and pedagogical technology
Muslimov Narzulla Alixononich, Professor 


Kadirov Нayot Sharipovich


The process of the shaping professional компетентности future teacher opens In article; the influence information 
technology is researched on development of creative activity student; opens efficiency of the using training electronic 
simulator in pedagogical process; the revealled complex of the pedagogical conditions, which render the assistance to 
improvement of the training of the future teacher.


Происходящая глобализация и информатизация эконо-
мики Республики Узбекистан, возрастающая конку-


ренция, как на внутреннем, так и международном рынках, 
заставляют успешно работающие предприятия пересматри-
вать отношение подготовки будущего педагога профессио-


нального образования. Педагогический профессионализм 
связан, прежде всего, с высоким уровнем самореализации 
индивидуальных особенностей личности и способностью к 
индивидуальному стилю деятельности. Этот стиль выраба-
тывается в процессе учебы в вузе и представляет собой си-
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стему индивидуально-своеобразных приемов, обеспечи-
вающих успешность в будущем. В вузовской подготовке 
специалистов идея формирования профессиональной ком-
петенции будущего учителя должна стать основной. Пути 
формирования профессионализма могут быть различными. 
Владение необходимой суммой профессиональных знаний, 
умений и навыков, определяющих сформированность его 
педагогической деятельности, педагогического общения и 
личности учителя как носителя определенных ценностей 
определяется как профессионально-педагогическая ком-
петентность – интегральная профессионально-личностная 
характеристика педагога.


Формирование педагогической компетентности лич-
ности в вузе осуществляется по трем направлениям:


•	 базовая подготовка (профессиональные и психо-
лого-педагогические знания);


•	 методологическая культура; педагогическое твор-
чество и креативность.


Система высшего профессионального образования 
формирует будущего специалиста и готовит его к бу-
дущей профессиональной деятельности. Сложный набор 
качеств, которыми должен обладать современный спе-
циалист, может выработать система, в которой будет ис-
пользовано все положительное, что есть в традиционном 
обучении, и внедрены новые, рациональные подходы, 
компенсирующие недостатки существующей системы в их 
взаимном дополнении.


Независимо от специализации и характера будущей 
профессиональной деятельности, любой начинающий 
специалист должен обладать фундаментальными зна-
ниями, профессионально-педагогическими умениями и 
навыками. Немаловажное значение в приобретении этих 
знаний, умений и навыков имеют опыт творческой, иссле-
довательской и самостоятельной деятельности, позволя-
ющий будущему специалисту определить свою позицию 
по тому или иному профессионально ориентированному 
вопросу или проблеме.


Целью вузовского обучения является не столько на-
полнение студента определенным объемом информации, 
сколько формирование у него познавательных стратегий 
самообучения и самообразования как основы и неотъем-
лемой части будущей профессиональной деятельности.


В настоящее время в вузах существуют две общепри-
нятые (внеаудиторная, аудиторная) формы обучения сту-
дентов. На наш взгляд, сегодня актуальная форма об-
учения студентов с использованием информационных 
технологий – информационно-коммуникативная, – спо-
собствующая формированию профессиональной ком-
петентности в процессе подготовки будущего педагога к 
профессиональной деятельности.


Перспективное направление, характеризующее 
новую форму обучения студентов, связано с внедрением 
в учебный процесс информационных технологий, сопро-
вождающихся увеличением объемов самостоятельной 
работы студентов. Тенденцию к разработке информаци-
онно-коммуникативной формы самостоятельной работы 


студентов, предусматривающей большую самостоятель-
ность студентов, большую индивидуализацию заданий, 
касающихся как содержательной предметного материала, 
так и характера контроля, определяют изменения в раз-
витии общества, включение общества в активный инфор-
мационно-коммуникационный процесс информатизации.


Возможности подготовки будущего педагога к профес-
сиональной деятельности с использованием информаци-
онных технологий расширяются. Актуальной становится 
самостоятельная работа с обучающими программами, с 
тестирующими системами, с информационными базами 
данных. По существу, все известные виды электронных 
изданий могут служить основой для формирования про-
фессиональной компетенции будущих педагогов, на-
иболее эффективными из них является «Электронный 
обучающий тренажер» (ЭОТ), разработанный под ру-
ководством профессора Муслимова Н.А. и творческими 
коллективами Ташкентского государственного педаго-
гического университета им. Низами и Ташкентского ин-
ститута текстильной и легкой промышленности успешно 
применяться на лекционных, семинарских, практиче-
ских, лабораторных занятиях во многих вузах Узбекис-
тана. Обучение студентов на основе использования «Э 
О Т» продолжается на протяжении изучения дисциплин 
по специальности, ориентированные на формирование 
профессиональной компетентности будущего педагога. 
[4] При построении структуры «Э О Т» по специальным 
дисциплинам творческий коллектив Ташкентского госу-
дарственного педагогического университета им. Низами 
разработал рекомендации по его разработке и использо-
ванию. К ним относятся:


– четкое определение цели, содержание, формы, ме-
тоды и средства обучения, сформулировать задачи и фун-
кции компьютерной поддержки, соответствующие элек-
тронные ресурсы;


– отбор учебного материала проводится с учетом ос-
новных дидактических принципов;


– отобранный учебный материал должен быть макси-
мально приближен к будущей профессии;


– работа со студентами с электронным обучающимся 
тренажером должна, проводится поэтапно.


Первый этап: осуществляется теоретическое изучение 
технологического процесса (его особенностей) реального 
объекта. Это изучение может быть произведено на лекциях 
или самостоятельно (под руководством преподавателя);


Второй этап: на этом этапе производится изучение 
«Руководства по эксплуатации» тренажера и всех при-
лагаемых к тренажеру учебно-методических материалов 
(лекций, описания задач и ситуаций и т.д.). Изучение про-
изводится, как правило, самостоятельно индивидуально 
или в группе) при консультации преподавателя. Кроме об-
учения на практических занятиях, тренажеры должны ис-
пользоваться и при контроле умений и навыков студентов. 
В этом случае действия оператора (обучаемого) должны 
быть направлены на решение проблемных ситуаций, ко-
торые возникают при решении заданных задач;
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Третий этап: на этом этапе выполняется непосред-
ственная работа обучаемого (группы) на тренажере под 
контролем преподавателя, который определяет порядок 
и количество решаемых задач, производит выбор ситу-
аций и выделяет приоритеты технологического процесса. 
Необходимо отметить, что ЭОТ может быть использован 
преподавателем при чтении лекций как иллюстративный 
материал (при малочисленной аудитории). Однако это 
предполагает высокий уровень профессиональной под-
готовки самого преподавателя и наличие определенного 
опыта по использованию ЭВМ [1;132].


Студенты, работая с электронным обучающим трена-
жерам, имеют доступ к трем режимам работы: режим об-
учения; режим тренировки; режим контроля.


режим обучения является базовым и предназначен 
для обучения решению задач, а также для усвоения ос-
новных теоретических знаний.


Он включает в себя следующие вкладки:
•	 аннотация (краткое описание (ЭОТ);
•	 инструкция по применению для пользователей;
•	 конспект лекций по специальной дисциплине; спра-


вочная информация;
•	 глоссарий. [1;]
В режиме обучения можно пользоваться справочными 


материалами без ограничений.
режим тренировки позволяет закрепить теоретиче-


ские знания полученных на лекционных занятиях, а также 
развить навыки по построению технологической схемы и 
расчетов процесса, проектирования структуры потока и 
его планировочных решений. Процесс тренировки про-
ходит с применением конкретных примеров.


В ходе выполнения работ в данном режиме студенты 
выполняют задания по известным алгоритмам, проводят 
необходимые расчеты заданных согласно индивидуальным 
заданиям параметров и анализ технологической схемы по-
тока, производят планировку цеха в графическом редак-
торе тренажера, выводят в печать отчет по выполненным 
заданиям.


режим контроля служит для проверки знаний. Для 
оценки степени и уровня усвоения материала проводится 
промежуточное тестирование, которое дает возможность 
скорректировать обучение в сторону индивидуальной ра-
боты обучаемых как с преподавателем, так и для само-
стоятельной работы. Режим контрольного тестирования 
введен в состав тренажера с целью организации самосто-
ятельной подготовке к работе и самопроверки.


Студент может осуществлять свободную навигацию по 
списку вопросов, возвращаться на любой вопрос, исправ-
лять ответы. Так как речь не идет о контрольной проверке 
знаний. Никаких временных ограничений на работу поль-
зователя не устанавливается, список вопросов сформи-
рован с учетом смыслового контекста и помогает студенту 
лучше освоить учебный материал. В процессе работы сту-
дент получает сообщение о количестве не правильных от-
ветов.


Структура и содержание работы с электронным обуча-
ющим тренажером наглядно представлены на рис. 1.


«Электронный обучающий тренажер», разработанный 
для изучения спецдилин прошел апробацию во многих 
вузах Узбекистана в процессе профессиональной под-
готовки будущего педагога. Наблюдения во время ауди-
торных занятий со студентами из этих групп, а также их 


 Рис. 1. Структура и содержание «Электронного обучающего тренажера»
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впечатления, замечания и предложения относительно ра-
боты с компьютерным тренажером позволили сделать 
следующие выводы:


•	 для работы с тренажером требуются элементарные 
навыки работы с компьютером в среде Windows, которые 
становились более содержательными и разнообразными 
после проведения занятий на тренажере;


•	 ЭОТ отличается наглядным интерфейсом и про-
стым управлением, что облегчает его освоение студен-
тами и сводит к минимуму число ошибок при выполнении 
лабораторных работ на тренажере;


•	 работая на тренажере, студенты не только придер-
живаются индивидуального задания, но также предлагают 
и апробируют собственные технические решения, про-
являя свои творческие способности;


•	 усвоение данных дисциплин в целом происходило 
более быстрыми темпами и более глубоко у студентов из 
групп, использующих при изучении курса компьютерный 
тренажер, по сравнению со студентами, проводящими ла-
бораторные работы только на учебных стендах кафедры [4].


Таким образом, внедрение электронного обучающего 
тренажера позволяет значительно повысить качество об-
учения конкретной дисциплине за счет его индивидуали-
зации и наглядности, а приобретение навыков исполь-
зования современных информационных технологий и 
освоение виртуального компьютерного пространства спо-
собствует формированию профессиональных качеств бу-
дущего специалиста.


Эффективным путём совершенствования подготовки 
будущего педагога является применение в учебном про-
цессе и педагогических технологий обучения и воспитания.


Рассмотрим возможности современных педагогиче-
ских технологий, их влияние на формирование инноваци-
онной готовности, профессиональное становление буду-
щего педагога.


Одним из направлений совершенствования профес-
сиональной подготовки учителя, как известно, является 
повышение его творческого потенциала, развитие ин-
теллектуальных, эвристических способностей поисково-
преобразующего стиля мышления. Ведущим средством 
достижения этих задач является проблемное обучение, 
которое трактуется как технология развивающего об-
учения [5].


Проблемное обучение строится на основе поисковой 
деятельности и предусматривает применение широ-
кого круга задач проблемного, нестандартного типа, на-
правленных на формирование у студентов умений: фор-
мировать проблемы, выдвигать гипотезы, планировать 
систему действий, направленных на решение задач; акту-
ализировать имеющуюся информацию; реконструировать 
известную информацию; контролировать ход решения за-
дачи; анализировать и обобщать результаты; применять 
общенаучные и конкретные методы исследования.


То есть, поисковая деятельность студента должна спо-
собствовать формированию навыков овладения техникой 
организации и проведения исследовательской работы.


Практика показывает, что в решении этой задачи 
большую роль играет метод проектов. Метод проектов в 
силу своей дидактической сущности позволяет решать за-
дачи формирования и развития всех перечисленных выше 
умений и творческого мышления. В основе метода про-
ектов лежит развитие навыков творческой самостоя-
тельной деятельности. Через детальную разработку про-
блемы, проектную деятельность студенты учатся решать 
проблемы и прогнозировать практические результаты [5].


В нашей практике метод проектов применяется как в 
виде самостоятельной индивидуальной, так и групповой 
работы. Студентам предлагается решить проблему, свя-
занную с их профессиональной деятельностью.


Так, например, студентам даются такие задания:
1. Разработать алгоритм деятельности учителя и уча-


щихся в разных видах обучения, определить содержание 
этой деятельности при использовании частично-поиско-
вого и исследовательских методов.


2. Разработать варианты проведения нестандартных 
уроков (урок творчества, урок – деловая игра, интегриро-
ванный урок) и защитить проект.


3. Разработать урок, на котором были бы представ-
лены методы и приёмы формирования интереса к новому 
учебному материалу, и способы введения нового.


Студенты самостоятельно или совместными усилиями 
решают проблему, применяя необходимые знания, по-
лученный практический результат, оформляют проект в 
виде конспекта, реферата, статьи, программы и др.


Проект требует продуманной структуры. К структури-
рованию предъявляются такие требования:


– аргументация взятой для исследования темы, её обо-
снование;


– практическая, теоретическая, познавательная значи-
мость проблемы;


– определение и обсуждение задач и методов исследо-
вания;


– самостоятельная работа участников по решению 
творческих задач проекта (индивидуальная или групповая);


– обсуждение, анализ полученных данных в группах, на 
семинарских занятиях;


– оформление результатов, их презентация, защита, 
оппонирование;


– формирование выводов, выдвижение новых проблем.
Анализ деятельности студентов по созданию проектов, 


свидетельствует о том, что данный метод учит студентов 
успешно отбирать нужную информацию из разных источ-
ников и анализировать её; обобщать полученные данные в 
соответствии с поставленной проблемной задачей; выдви-
гать обоснованные гипотезы её решения; ставить экспе-
рименты; делать аргументированные выводы; выстраи-
вать систему доказательств.


Практика показывает, что применение данного метода 
стимулирует интерес студентов к проблемам, связанным 
с профессией, он обеспечивает единство теоретической и 
практической подготовки, студенты убеждаются в необ-
ходимости развития творческого самостоятельного мыш-
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ления и приобретения навыков проектирования и модели-
рования.


Эффективным средством развития творческой само-
стоятельности являются имитационно-моделирующие 
игры, которые используются нами во время практических 
занятий. Подготовка к ролевым и деловым играм даёт 
студентам возможность самостоятельно принимать ре-
шения при выборе уровня сложности задания, предпола-
гает умение высказывать и защищать собственную точку 
зрения, проявлять самостоятельность в действиях и пове-
дении во время игры. Студентам предлагаются такие игры 
и задания, которые требуют разного уровня интеллекту-
альной и творческой активности. Вот некоторые из них:


Игра «Бой ораторов». Задания. Репродуктивный 
уровень


– подготовить короткий захватывающий рассказ о 
своей специальности Эвристические уровень – подго-
товить и выступить с небольшим сообщением по ориги-
нальной теме (по специальности).


Поисковый уровень – подготовить и защитить про-
блемное выступление (по специальности).


Игра «Презентация новых технологий». Задания. 
репродуктивный уровень – ознакомиться с одной из 
новых технологий (обучения, воспитания) и изложить её. 


Эвристический уровень – изучить несколько новых тех-
нологий, на их основе составить комплексную методику и 
представить аудитории.


Поисковый уровень – разработать и представить соб-
ственную (авторскую) методику (технологию). Опыт по-
казывает, что участие студентов в игровом моделировании 
создаёт условия для развития творческих способностей 
педагога, для поиска самостоятельного решения профес-
сионального задания. Главными способами игрового мо-
делирования педагогической деятельности является ми-
кропреподавание, социально-психологический тренинг. 
Игровое моделирование охватывает и такие формы твор-
ческого поиска, как мозговой штурм, дискуссия. Всё это 
даёт возможность избежать педагогических стереотипов, 
шаблонов, что особенно важно в формировании готов-
ности будущего педагога к нововведениям, инноваци-
онной деятельности.


В заключении отметим, что в настоящее время в Уз-
бекистане вопросу подготовки специалистов высшей ква-
лификации уделяется особое внимание. При подготовке 
будущего учителя в вузах Узбекистана используется не 
только мировой опыт модернизации содержания, методов 
обучения и воспитания., но и собственный поиск путей её 
решения.
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Формирование и развитие у учащихся колледжей способности самостоятельного 
получения и переработки учебной информации


Музафарова Нилуфар Гапуровна, стажер-исследователь
Бухарский инженерно-технический институт высоких технологий (Узбекистан)


Основной задачей по планированию и подготовке 
учебного занятия является выбор, упорядочение 


и структурирование учебного содержания и его дидак-
тическое обоснование преподавателем. При этом увя-
зываются профессионально-научные, педагогические и 
образовательные аспекты специальной дидактики. Ре-
шающими факторами для определения содержания обра-
зовательных программ являются требования к будущей 
деятельности потенциальных специалистов. Его отбор 
осуществляется на основании принципов, как например:


1. Научность. 2. Принцип доступности/доходчивости. 3. 
Принцип связи теории и практики. 4. Принцип ориенти-
рования на учебную цель. 5. Принцип планомерности. 6. 
принцип самостоятельности. 7.Принцип наглядности. 8. 
Принцип контроля, выходящего за рамки одного учебного 
предмета.


На основе этих принципов планируются, организу-
ются и проводятся учебные занятия. При организации 
учебного процесса основное внимание надо уделять фор-
мированию и развитию у учащихся способности самосто-
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ятельного получения и обработки нужной информации.
Восприятие информации осуществляется через со-


знание. Знание о способствующих восприятию общих 
условиях открывает возможность управления эффектив-
ностью/устойчивостью учебных процессов. Эмпирические 
исследования части запоминания учебного содержания, в 
зависимости от способа восприятия информации, пока-
зали, что самостоятельное, близкое к практике получение 
информации с самостоятельным принятием решения ведет 
к наиболее интенсивному сохранению в памяти.


Если сделать дидактические выводы, то для формиро-
вания и развития у учащихся способности самостоятель-
ного получения информации необходимо обеспечить сле-
дующее:


– способствование самостоятельности учащихся на 
уроках


– оптимизация наглядности урока преподавателям с 
учетом разнородного типа учащихся в составе группы


– активизация к самостоятельному учению
– мотивация к самостоятельной работе
Ниже приводятся виды самостоятельного получения 


информации из разных источников:
а) Получение информации из непосредственной дей-


ствительности
Работа с собраниями для отдельного, частного и срав-


нительного рассмотрения
Гербарий – собрание растений; Препараты (нативные 


препараты, препараты для длительного хранения, висячая 
капля); Образцы материалов; Образцы деталей и т.д.


Посещения и экскурсии (обнаруженная действитель-
ность)


Посещения предприятия; Посещение ярмарок и вы-
ставок.


Наблюдения
Производственные/ технологические процессы; По-


ведение животных; Растения в различные вегетационные 
периоды; Силовая передача у машин и инструментов и т.д.


Опыты и эксперименты (подготовленная действитель-
ность)


Опыты на открытом воздухе; Опыты в лаборатории 
или в кабинете для изучения спец.предмета в виде демон-
страции преподавателем или как опыт, проводимый уча-
щимися..


б) Получение информации при помощи технических 
средств обучения


Технические средства обучения передают лишь вто-
ричный, переданный опыт действительности, так что он 
не является самой реальностью, а лишь ее отображением 
или имитированием. Правда, они позволяют в короткое 
время и в условиях школы наглядно объяснить действи-
тельность и в рамках информационного поиска вносят 
свой вклад в получение информации.


в) Классические средства обучения:
I. Слайды и слайд-презентации позволяют наблюда-


телю устойчивое получение информации благодаря вы-
бору времени рассмотрения и возможному повторению.


Требования:
1. Подготовка содержания, соответствующего уча-


щимся
2. Однозначность и понятность содержания инфор-


мации
3. Точное представление содержания
Рабочие рекомендации:
4. Целенаправленное применение – никакой чрез-


мерной нагрузки (при более продолжительных пассивных 
учебных фазах способность к концентрации снижается и 
учащиеся утомляются)


5. Поддающиеся учету рабочие задания для сохра-
нения внимания


6. Итоговое закрепление ключевых суждений
II. Модели – это упрощенные, абстрактные отобра-


жения реальности или имитирование технического про-
дукта в уменьшенном масштабе.


Требования:
Обязательно указывать на объем сокращения/упро-


щения и возможные акцентирования
Рабочие рекомендации:
1. структурная модель – разборная, но неподвижная
2. действующая модель – разборная и подвижная
III. Фильм (видео) – это электронный метод для записи 


и воспроизведения динамических изображений, которые 
можно сохранять на носителях информации.


Сюда входит: Аналогичная запись на магнитной ленте, 
аналогичная обработка:; Цифровая запись на магнитную 
ленту, цифровая обработка; Цифровая запись на видео-
диск DVD или жесткий диск; Цифровая запись на карту 
памяти, чаще всего более сильное сжатие.


Преимущества:
Освоение нового и непосредственного восприятия труд-


нодоступных областей действительности; Оптимальное 
наглядное представление развития, событий, процессов 
движения в целом и пр.; Представление отдельных яв-
лений в более масштабных предметных и смысловых взаи-
мосвязях; Применение особых технических возможностей, 
как например, ускоренная съемка, замедленная съемка.


Рабочие рекомендации:
1. Подготовка использования при помощи постановки 


перед учащимися учебной цели и раздачи рабочих заданий 
и заданий по наблюдению;


2. Лимитировать время использования (не дольше 20 
минут);


3. Оценка использования при помощи контроля за-
даний и ответов на открытые вопросы.


Фильм – это вспомогательное средство для наглядного 
представления учебного содержания – он не для самого 
обучения.


IV. Печатные средства (учебники и специальная лите-
ратура, специальные журналы, инструкции по эксплуа-
тации и т.д.).


Требования:
1. соответствие учащимся по своему объему и выра-


жению;
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2. актуальные и совместимые по содержанию;
3. конкретные и наглядны в представлении;
4. доступные для приобретения.
Рабочие рекомендации:
1. Заложить основные знания об информационном 


поиске и конспектировании;
2. Заложить основные знания о терминах и ино-


странных словах;
3. Предписания по наводящим вопросам для структу-


рирования технических текстов
4. Контроль успеваемости = анализ со стороны уча-


щихся + ответы на вопросы.
V. Персональный компьютер со стандартным и поль-


зовательским программным обеспечением и доступом к 
сети Интернет


Обусловленное стремительным развитием во всех об-
ластях экономики, знание недолговечно и получение ин-
формации приобретает новое значение. При этом уве-
личивающуюся потребность в образовании не могут 
удовлетворить ни традиционная культура учебы и об-
учения, ни традиционные методы профессиональной под-
готовки и повышения квалификации. Кто хочет дорасти до 
требований информационного общества, тот должен пос-
тоянно актуализировать свою компетенцию в обращении 
с новыми техническими средствами обучения (и средст-
вами массовой информации) и вновь и вновь актуализи-
ровать поток информации на долгие времена в професси-
ональной жизни.


Мы должны интенсивно готовить наших учащихся к 
этой самоуправляемой учебе на протяжении всей жизни. 
Методические рекомендации для конкретных примерных 
ситуаций могут быть руководством для преподавателей 
и помочь построить алгоритмы для аналогичного образа 
действия.


Нами разработаны «Этапы для самостоятельного по-
лучения специальной информации»:


1. Понять проблемную ситуацию. 2. Планирование 
образа действия. 3. Определение источников информации. 
4. Приобретение необходимой информации. 5. Запоми-
нание/сохранение полученной информации. 6. Пред-
варительная обработка представленной информации. 
7. Анализ и оценка информации. 8. Целенаправленный 
выбор важной информации. 9. Запоминание/сохранение 
выбранной информации. 10. Применение информации. 
11. Оценка результатов.


Шаги действия по структурированию руководства к 
действию. Определение цели работы в содержании и 
объеме: определение предельно допустимого рабочего 
времени


1. шаг: Структурирование работы, покрытие дефицита 
знаний и определение потребности в информации


2. шаг: Подготовка поиска, стратегия поиска, при ис-
пользовании сети Интернет: информационно-поисковые 
машины, каталоги


3. шаг: Поиск, оценка информации, определение 
предпочитаемой информации, сокращение информации


4. шаг: Переработка информации, документирование 
на жестком диске, информационном носителе или распе-
чатка


5. шаг: Контроль, обобщение и оценка результатов 
работы


Учеба при помощи руководства к действию предлагает 
пользователю целый ряд преимуществ:


– возможность индивидуальной и комплексной учебы;
– возможность самостоятельно регулируемой учебы 


под собственную ответственность;
– возможность дифференцировать согласно преды-


дущим успехам;
– возможность повысить чувство собственного досто-


инства и усилить учебную мотивацию;
– возможность содействовать готовности к кооперации 


и способности работать в команде;
– возможность развивать способность к решению про-


блем.
Однако существует целый ряд проблем реализации:


– учащиеся должны признать необходимость самосто-
ятельного поиска и получения информации;


– способность самостоятельно действовать индивиду-
альна и соответственно должна развиваться преподава-
телем дифференцированно;


– работа с цифровыми информационными носителями 
и сетью Интернет в том числе и на занятиях по специаль-
ному предмету требует основополагающей аппаратно-
технической базы, ресурсов помещений и персонала, а 
также несложной школьной организации;


– преподаватель нуждается в широкомасштабном опе-
режении по отношению к учащемуся; специальная, педа-
гогическая и психологическая компетенция дополняются 
техническим образованием;


– подготовка и разработка руководства к действию тре-
бует от преподавателя затрат времени.


Методика самостоятельного получения специ-
альной информации:


Часть 1. Обращаться к учащимся; Понятная интег-
рация запланированного получения знаний по пред-
метной области/специальности; Пробудить у учащихся 
любопытство к самостоятельному получению специ-
альной информации в частности при помощи выбранных 
информационных источников, описать причинную связь 
между компетенцией в обращении с техническими сред-
ствами обучения и перспективными возможностями ис-
пользования, выявить ограничения; Руководить чтением 
информационных источников, наводящие вопросы могут 
в общих чертах структурировать процесс, простая после-
довательность шагов с целью создания алгоритма, точное 
описание действий; для учащихся контроль за наглядным 
описанием или включенным видом на экране; Предусмо-
треть дифференциацию по предыдущим достижениям .


Часть 2. Применение цифровых информационных носи-
телей или Интернет страницы в вымышленной проблемной 
ситуации; Ясное описание проблемы; Формулировка за-
дания на поиск ;Определение носителей данных для учета 
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результата; Определение условий контроля; Итоговая мо-
тивация с точки зрения дальнейших возможностей приме-
нения цифровых технических средств обучения.


Преподаватель выступает на протяжении всего про-
цесса получения знаний в качестве наставника. Он орга-
низатор, учебный консультант, модератор и информатор. 


Он определяет временные рамки, в случае сомнения под-
держивает учащихся и контролирует результаты работы. 
Его способность интегрировать содержание руководства 
к действию в текущий урок по спец.предмету в значи-
тельной степени определяет мотивацию учащихся и успех 
работы.
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Изучение темы «Углерод и его свойства» при помощи инновационых технологий
Низомова Саида Одиловна, соискатель


Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук имени Т.Н.Кары Ниязи (г. Ташкент)


В настоящее время в связи с использованием в процессе 
обучения интерактивных методов (педагогика инно-


вационных и информационных технологий) изо дня в день 
усиливается интерес и внимание к повышению качества 
обучения. На занятиях с использованием современных 
технологий знания, получаемые учащимся, направлены не 
только на то, чтобы изучать предмет самостоятельно, ис-
кать самим, анализировать, но и делать выводы. Учитель в 
этом процессе создает необходимые условия для развития, 
формирования, получения знаний, воспитания личности 
и коллектива, наряду с этим выполняет должность воз-
главляющего, направляющего. В таком учебном процессе 
учащиеся является основной фигурой.


При изучении темы: «Углерод и его свойства» при по-
мощи инновационых технологий мы покажем несколько 
видов применения инновационных технологий.


Характеристика: Эта технология позволяет учащимся 
использовать в учебном процессе, а также во внеучебное 
время различную литературу, запоминать изученный ма-
териал, тексты, пересказывать, за короткое время полу-
чить большую информацию.


Цель: Контроль и оценка индивидуального и группо-
вого усвоения учащимися раздаточного материала.


Использование: Практические, и лабораторные за-
нятия, также урок-беседа, урок-обсуждение, урок-пре-
зентация (в индивидуальной, групповой и коллективной 
форме).


Используемые средства обучения: самостоятельное 
чтение по пройденной или новой теме в процессе урока, 
раздаточный материал для изучения и усвоения темы, 
схемы-рисунки, уравнения реакций, таблицы, реактивы, 
бумаги формата А-3 (соответственно количеству уча-


щихся или групп), фломастер или цветные карандаши, 
цветная бумага.


Тема: Изучение темы «Углерод и его свойства» при по-
мощи инновационых технологий.


Учитель разъясняет: Элемент С находится в главной 
подгруппе IV группы периодической системы химических 
элементов Д.И. Менделеева. В этой подгруппе находится 
ещё четыре элемента: кремний Si, германий Ge, олово Sn, 
свинец Pb, среди элементов IV группы наибольшее зна-
чение имеет углерод, входящий в состав всех живых ор-
ганизмов.


При изучении темы положения углерода в периоди-
ческой системе и его свойства можно использовать не-
сколько видов инновационной технологии. Для этого надо 
начертить технологическую карту углерода и объяснить ее 
элементы.


1. Углерод в природе: свободный – связанный
2. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, древе-


сный уголь, сажа.
3. Положение углерода в периодической системе: хи-


мический символ С;
– 2 период, 2 – ряд, 4 – подгруппа, неметалл, вален-


тность 2, 4, кислородные соединения – СО и СО2, водо-
родные соединения – СН4 С2 H4, C2 H2, C6 H6, атомная 
масса 12 у.е, порядковое число – 6   атомное стро-
ение) 2) 4), число протонов +6. число электронов – 6. 
число нейтронов 6.


4. Адсорбционные свойства углерода: древесный уголь 
и сажа.


5. Физические свойства: алмаза – твёрдый, про-
зрачный, не проводит электрический ток, нет свободных 
электронов.


Education
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Графит – мягкий, непрозрачный, проводит электриче-
ский ток, имеет свободные электроны.


6. Химические свойства: углерод является и восстано-
вителем, и окислителем.


7. Кислородные соединения: строение молекулы, по-
лучение, физические и химические свойства, приме-
нение.


8. Водородные соединения: строение молекул от-
дельных представителей, получение, физические и хими-
ческие свойства, применение.


9. Угольная кислота: строение молекулы, получение, 
физические и химические свойства, применение.


10. Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбо-
наты, строение молекул, получение, физические и хими-
ческие свойства, применение.


1. После разъяснения учителя ученики разделяются 
на группы.


2. Учащимся объявляется цель урока.
3. Вопросы раздаются представителям групп.
4. Объясняется ход урока.
5. Даётся время для подготовки ответа.
Ученики самостоятельно читают текст темы, также они 


должны заранее принести материал по новой теме. Для 
каждой группы на столе подготавливают бумагу для опи-
сания темы, фломастер, клей, цветные бумаги, ножницы, 
раздаточные материалы, схемы рисунки.


Вопросы для 1-группы:
Что надо знать при изучении углерода как химического 


элемента?


Опишите по методу «Цветок подсолнуха».
При обучении элемента надо знать: нахождение угле-


рода в природе, аллотропия углерода, положение в пери-
одической системе, физические и химические свойства, 
оксиды и кислоты, а также соли. На лепестках цветка 
подсолнуха пишутся эти свойства, в центре пишется 
символ С, потом готовые лепестки с надписью клеятся 
снаружи.


Вопросы для 2-группы:
Какое положение занимает углерод в периодической 


системе?


Педагогика
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Для этого берется 15 штук бумаги желтого цвета-ле-
пестки подсолнухи, в цветке клеится 15 штук лепестков, в 
которых написаны:


Химический знак углерода С, II – период, 2 ряд, не-
металл, 2,4 валентность; N 6; АТ вес 12 у.е, кис. Соед 
СО,СО2; водородсоед СН4, С2 H4, C2 H2, C6 H6, атомное 
строение   ) 2)4 Р=+6; е=-6; н= 6 4 подгруппе 15 – 
Электроная конфигурация. 1s2 2s2 2p2.


Вопросы для 3-группы: Применение углерода:
Искусственный алмаз: в медицине; крем для обуви, ад-


сорбент, для получения сахара, красок, бензин, резина, 
карбид кальция. Для выполнения задания берётся 9 штук 
бумаги жёлтого цвета. В центре клеится формула С, сна-
ружи клеится 9 штук лепестков, в которых написаны вы-
шеуказанные сферы применения углерода.


Вопрос для 4-группы
Напишите химические свойства углерода, используя 


метод «Скелет рыбы».
На бумаге чертится скелет рыбы. На голове рыбы напи-


сана формула углерода. В верхней части скелета пишутся 
формулы тех веществ, которые реагируют с углеродом, а в 
нижней части – то, что получилось после реакции.


C+O2=CO2  C+2H2=CH4  Ca + 2C =CaC2 


CuO + C =Cu+CO


Вопрос для 5-группы. Напишите свойства углерода 
методом «круговерт»


Метод «круговерта


1. 2С+О2=2СО 
2. 2C+O2=2O2 
3. CO2+H2O=H2CO3


4. H2CO2+2NaOH=Na2CO2+2H2


5. NaOH+H2CO3 -> NaH CO3+H2O 
6. NaHCO3 – Na2CO2+H2O+CO2 
7. CO2+2Mg=2MgO+C


Вопрос для 6-группы. Опишите применение углерода по методу «Кластер». На бумагу клеят ответы – применение 
углерода
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При изучении химических элементов используется 
только один метод. Ученики начинают самостоятельно из-
учать тему. По истечению времени группа учеников на-
чинает презентацию своих заданий. Во время ответа уче-
ники группы или учитель задают друг другу вопросы по 
теме. Идёт дискуссия, ответы участники групп могут про-
верить самостоятельно методом « Круговерт». Для этого 
бумага, на которой написаны ответы, передаются в другую 
группу в виде круга, ученики, проверив ответ товарища, 


могут оценить правильность ответа. После ответа всей 
группы учитель делает вывод, по ходу разъясняя и до-
полняя неполные ответы, после чего оценивает выпол-
ненную работу.


Оценки: за домашнее задание, ответ за пройденную 
тему. Ответ по новой теме. Ответы-презентации групп 
ставятся на магнитную доску, по плану обучения нового 
материала. Даётся домашние задание: прочитать па-
раграф, нужное написать, решить задачи по параграфу.


Активные методы обучения, направленные на развитие самостоятельного 
и творческого мышления студентов


Норпулатова Хуршида Абдуллаевна, стажер-исследователь
Термезский государственный институт (Узбекистан)


В настоящее время практически все развитые страны 
мира осознали необходимость реформирования своих 


систем образования с тем, чтобы ученик, студент дейст-
вительно стали центральной фигурой учебного процесса, 
чтобы познавательная деятельность студента находилась 
в центре внимания педагогов исследователей, разработ-
чиков программ образования, средств обучения админи-
стративных работников, т.е. процесс познания, а не пре-
подавания, как это было до сих пор при традиционном 
обучении.


Уметь учиться, интенсивно учиться по нашим заклю-
чениям – это особенно важно сегодня, когда происходит 
смена концепции образования: от обучения на всю жизнь 


к обучению через всю жизнь. Поэтому, задача образова-
тельных учреждений сегодня заключается не столько в 
передаче информации, сколько в том, чтобы научить че-
ловека самостоятельно и постоянно учиться, решать жиз-
ненные и профессиональные проблемы, иметь устой-
чивую жизнеспособность.


Какие условия для этого необходимы? Прежде всего, 
возможность вовлечения каждого учащегося в активный 
познавательный процесс, причем не процесс пассивного 
овладения знаниями, а в активную познавательную дея-
тельность каждого учащегося, применения им на пра-
ктике этих знаний с помощью методов обучения.


Нами проведены педагогические эксперименты по 


Педагогика
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применению активных методов обучения на которых мы 
остановимся ниже.


Метод ассоциограмм – это комплексный методический 
прием обучения, который облегчает интеграцию знаний в 
познавательные структуры, руководствуясь учебно-пси-
хологическими основами.


Дидактическая цель заключается в том, чтобы содей-
ствовать целостной дальности видения обстоятельств 
дела, активировать знания, углубить и улучшить мнеми-
ческую память.


Методической целью является самостоятельное при-
менение запасов комплексных знаний и оказывание со-
действия развитию способностей воспринимать учебную 
ситуацию и правильно ее оценивать.


Метод ассоциограмм служит для графического пред-
ставления и структурирования знаний. Этот метод от-
носится к учебно-психологической основе познания, что 
обучение всегда требует интеграции новых концепций 
и представлений в уже существующие познавательные 
структуры. При применении этого метода, исходя из темы 
как из центра, представляются дальнейшие детали и идеи 
в виде ответвлений.


Понятие, как и сам метод ассоциограмм, было пред-
ложено в 70-е годы англичанином Тони Бузаном (Tony 
Buzan). Исходным пунктом его рассуждений было то, что 
учащиеся работают главным образом «логически мы-
слящим» левым полушарием головного мозга. Поэ-
тому, своим методом ассоциограмм он разработал такой 
метод работы и графического представления, который в 
равной степени стимулирует как правое, так и левое полу-
шарие головного мозга, потому что этот метод связывает 
образно-творческое мышление и логико-аналитическое 
мышление. В немецко-язычном пространстве укрепи-
лось понятие «Mind Mapping», так как английское слово 
«mind» имеет множество разносторонних вариантов пе-
ревода, например, память, напоминание, ассоциация, по-
буждение и др.


Метод ассоциограмм всегда пригоден в качестве ме-
тода, когда речь идет о иерархическом и наглядном струк-
турировании знаний, а также о визуализации комплек-
сных взаимосвязей.


Поэтому он особенно хорошо подходит для:
•	разработки	обобщений
•	представления	комплексных	систем
•	систематизации	текстов	и	понятий
•	обзора	записей/заметок	или	учебного	материала
•	планирования	проектов
•	для	закрепления	и	углубления	учебного	материала
для сбора и структурирования идей.
Метод ассоциограмм – это техника, которую необхо-


димо изучить; именно для требовательных областей при-
менения, как например, написание рефератов, нужно тре-
нироваться сначала на простых примерах. На учебных 
занятиях представляется большое количество разноо-
бразных возможностей применения этого метода. Будь то 
индивидуальная работа, групповая работа или же разра-


ботка темы всем классом – возможно применение метода 
ассоциограмм.


Проведение занятия с применением метода ассоци-
ограмм. В качестве вспомогательных средств необхо-
димы: белая нелинованная бумага как минимум формата 
A4, карандаш, резинка для стирания, а также цветные ка-
рандаши. Ассоциограммы не обязательно должны офор-
мляться в цвете, но цветовое оформление помогает 
лучшему запоминанию информации. В любом случае, до-
пустимо представление ассоциограммы на слайдах, на 
флипчарте, на доске и пр. или при помощи компьютерной 
программы Mind Map.


Порядок действия при разработке ассоциограммы:
1. Тема: напишите или начертите в первую очередь в 


середине листа Вашу центральную тему. Работайте в аль-
бомном формате, это дает больше места.


2. Главные ветви: от расположенной в центре темы 
отходят главные линии, которые разделяют тему на от-
дельные области. На них заглавными печатными буквами 
пишутся ключевые слова, причем, ветви не длиннее, чем 
ключевые слова. Для лучшей наглядности для каждой ос-
новной темы может быть определен свой цвет, толщина 
линии может указывать назначение слова.


3. Линии: от главных ветвей отходит произвольное ко-
личество ветвей того же цвета, что и дальнейшие ключевые 
слова, они формируют дополнительные уровни мыслей.


4. Корректировка: информация, которая больше не 
важна, может быть обведена в рамку и заштрихована или 
стерта резинкой.


Ассоциограмма может быть оформлена еще более на-
глядно и эффективно собственными рисунками, симво-
лами, а также разным цветами.


Ассоциограмма никогда не составляется до конца, она 
представляет собой моментальный снимок, новые идеи 
могут в любое время дополнить и развить ее. При выборе 
ключевых слов нужно идти от абстрактных к конкретным 
и от общих к специальным. Если отдельный комплекс тре-
бует сравнительно много места, то лучше всего учаще-
муся начать с начала и определить заново тему. Некоторые 
пункты, которые нужно учитывать на учебных занятиях:


– дать учащимся время настроиться на тему;
– ограничить время, которое тратится на рисование 


рисунка;
– дать учащимся возможность рассматривать картинки 


других;
– дать возможность учащимся представить свои ассо-


циограммы (Mind Map), в результате этого разъясняется 
дальнейший смысл понятий и открываются пути к новым 
ассоциациям;


– при неясностях оставлять «дырки», которые позже 
должны быть совместно обсуждены;


– обращать внимание на разборчивость почерка
Ассоциограмма может выглядеть следующим образом:
Анализ


•	Благодаря	применению	ключевых	слов	можно	сосре-
дотачивать внимание на самом важном, при этом эконо-
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мится время (на разработку и чтение) и место на бумаге.
•	Благодаря	наглядности	информация	обрабатывается	


быстрее и дольше сохраняется в памяти.
•	Ассоциограмма	обнаруживает	пробелы:	на	основании	


графического представления становится вполне очевидно, 
какие идеи/мысли уже хорошо развиты, а какие до сих пор 
менее развиты.


•	 Метод	 ассоциограмм	 великолепно	 подходит	 для	 по-
вторения материала; основные знания уже имеются, для 
реконструкции и вспоминания достаточно вызывающих 
ассоциации ключевых слов.


•	 Стимулирование	 коммуникативных	 процессов	 при	
распределении на рабочие группы.


Никакая ассоциограмма по началу не совершенна. Со-
ставление ассоциограмм нужно изучать и это требует неко-
торой тренировки. Могут возникнуть следующие трудности:


•	 Часто	 наталкиваются	 на	 сопротивление	 со	 стороны	
участников (принцип работы не соответствует их при-
вычным процессам мышления);


•	 Опасность	 отсутствия	 наглядности	 (при	 многочи-
сленных перекрестных ссылках или слишком большом 
количестве информации);


•	 Выбранные	 ключевые	 понятия/символы	 индивиду-
альны и возможно не понятны для других;


•	Многократные	записывания/	переписывания	одной	и	
той же ассоциограммы отнимают много времени.


Еще один из новых активных методов является лате-
ральное мышление, которое нами эффективно использо-
вано в учебном процессе.


Латеральное мышление. Развитию приемов твор-
ческого подхода «латерального мышления» способст-
вует применение комплексных методических приемов 
обучения. Оно означает «боковое мышление», «нестан-
дартное мышление», в значении изменения точки зрения 
и как творческий метод нахождения идей представляет 
необходимое дополнение преобладающего вертикального 
мышления.


Дидактическая цель латерального мышления заключа-
ется в улучшении компетенции решения проблем.


Методическая цель латерального мышления заключа-
ется в создании новых альтернативных, творческих, нео-
бычных идей или предложений решений путем, отличным 
от традиционного, привычного пути обработки данных 
(вертикального мышления).


Основы теорию творческого мышления и действия 
можно охарактеризовать при помощи следующих при-
знаков:


– восприятие и переработка информации осуществля-
ется, как правило, предпочитаемыми/ привычными пу-
тями обработки данных и информации;


– латеральное (креативное) мышление «боковое мыш-
ление»: уход от привычных путей обработки данных и ин-
формации, нахождение нестандартных решений;


– противопоставление вертикального и латерального.
Понятие, метод и теорию выразил в середине 1960-х 


годов д-р Эдвард де Боно на основании исследования твор-


ческих подходов к решению задач. Исходным пунктом его 
теории было знание о прямолинейности структур челове-
ческого мышления. Эдвард де Боно разработал большое 
количество методов, которые должны помочь находить 
новые идеи и отказаться от привычных образов мыш-
ления. К ним относится, например, латеральное мыш-
ление и метод шляп. Методы латерального мышления (см.
ниже) прежде всего пригодны для поиска идей, например, 
для поиска новых идей для продукта или для возможно-
стей улучшения продукта.


Структура и проведение метода «латеральное мыш-
ления». К условиям успешного проведения относятся:


– творческая команда участников;
– обученный руководитель дискуссии.
Проведение может осуществляться в соответствии со 


следующими этапами:
– определение проблемы или недостатков
– формирование группы для воркшопа
– выбор подходящего модератора
– выбор методов
– проведение с соблюдением правил
– сбор идей
– обработка идей, дальнейшее усовершенствование 


многообещающих идей в предложении для решения
– оценка предложений решения
– планирование первого шага реализации.
Для ухода от преобладающих методов рассмотрения 


рекомендуются различные методы. При этом он целена-
правленно возвращается к применению эвристических 
методов познания. К этим методам относятся:


•	переворачивание	точки	зрения
•	визуальное	мышление
•	 раскладывание	 проблемы	 на	 все	 более	 мелкие	 еди-


ницы, чтобы затем попытаться скомпоновать их по-новому;
•	 переключение	 внимания	 с	 лежащих	 на	 поверхности	


аспектов на менее значимые
аспекты


•	распознавание	доминирующих	представлений	и	хода	
мыслей


•	поиск	других	путей	для	рассмотрения	вещей
•	ослабление	строгого	контроля,	который	осуществля-


ется рационально-логическим мышлением
•	осознанное	применение	случайности
•	намеренное	переворачивание	отношений
•	аналогии,	перенос	отношений	какой-либо
ситуации на другую ситуацию, которую легче
использовать.
Мы приведем методы, относящиеся к латеральному 


мышлению. Принцип заключается в быстрой смене раз-
личных способов мышления, которые представлены ше-
стью шляпами различных цветов (шляпы могут «носить» 
отдельные участники или группы):


– белая шляпа (данные, информация):
•	Какой	информацией	мы	обладаем?
•	Какой	важной	информации	нам	не	хватает?
•	Как	мы	получим	эту	информацию?
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– красная шляпа (чувства, интуиция, инстинкт):
•	 дает	 возможность	 выразить	 свои	 чувства	 и	 интуи-


тивные догадки без обоснований – черная шляпа (осто-
рожность, критическое мышление, поиск недостатков, 
предотвращение ошибок):


•	 однако	 важно:	 не	 уничтожать	 идею	 в	 зародыше	 –	
желтая шляпа (оптимизм, поиск преимуществ и возмож-
ностей реализации)


•	важное	уравновешивание	черной	шляпы
– зеленая шляпа (креативное мышление, поиск новых 


идей/ альтернатив):
•	Можно	ли	выполнить	эту	задачу	другим	способом?
•	Можно	ли	дать	также	другое	объяснение?
– синяя шляпа (перспективы с высоты птичьего полета, 


модерация):
•	определении	тем
•	объективный	контроль	методов	и	способов	мышления
•	указания	на	следующие	шаги	в	процессе	мышления
•	активирование	других	шляп
– правило: регулярная смена шляп
Метод нахождения идей (при блокаде, исчерпанном за-


пасе идей):
Метод обращения


– ментальное обращение (или переворачивание) обыч-
ного пути преодоления проблем.


Метод случайного воздействия:
– поиск какого-либо слова, случайного понятия, ко-


торое ни в коей мере не взаимосвязано с темой,
– противопоставление «слово – проблема» (комби-


нация слов),
– создать ассоциацию между ними.
Существует большое количество других методов лате-


рального мышления, например:
– «творческая пауза» (краткие остановки/паузы, 


чтобы сознательно создать дистанцию/оглядеться)
– «ментальная провокация» (сознательная ломка 


границ здравого смысла при помощи «провокационной 
операции»), при которой нелогичное и ошибочное прояв-
ление логического хода мыслей должно прерываться:


– смена перспектив, новые идеи
– метод «Trittstein-Provokationen» (метод обращения, 


преувеличение/ сознательное преуменьшение, иска-
женные/карикатурные картины, принятие желаемого за 
действительное).


Анализ
К сильным сторонам латерального мышления, метода 


творческого подхода к решению задач относятся:
– дает новые оригинальные импульсы для мышления 


при застое в создании идей
– частая смена перспектив способствует появлению 


большого количества и нестандартных идей/предложений 
решений,


– повышает мотивацию участников благодаря игровым 
элементам


– основа (теория творческого подхода к решению 
задач) является признанной теорией


Можно назвать следующие ограничения:
– некоторые методы определены не точно
– многообразие методов и их вариантов не ясны
– требует квалифицированной модерации, иначе «рас-


плывчатое применение» (там же).
Сравнение с методом мозгового штурма и методом пе-


рекрестной наметки идей. При методе мозгового штурма 
внутри группы за определенное ограниченное время со-
бираются или генерируются идеи по определенной про-
блемной области. Метод перекрестной наметки идей 
очень похож на метод мозгового штурма, при этом методе 
идеи участников записываются (см. раздел «Мозговой 
штурм» и «Перекрестная наметка идей»). Мозговой 
штурм или перекрестная наметка идей может использо-
ваться как формальное условие для всех описанных ранее 
методов латерального мышления. Например, могут при-
меняться искажения, обращения и преувеличения. Од-
нако, следует обратить внимание на то, что латеральное 
мышление не следует отождествлять с мозговым штурмом. 
Мозговой штурм перекрестная наметка идей – это только 
формальные рамки/условия, которые предлагают одноз-
начные структуры, способствующие процессу мышления.
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О технологии обучения «Перекрестная наметка идей» и «Аналогии»
Нутфуллаева Шахло Нуруллаевна, стажер-исследователь


Бухарский инженерно-технический институт высоких технологий (Узбекистан)


В настоящее время усилие педагогической науки и пра-
ктики направлено на повышение качества подготовки 


специалистов и улучшения учебного процесса. Все это 
требует осуществления радикальных мер по подготовке 
условий для реализации обучения, ориентированного на 
результат. Осуществление качественного обучения, как 
известно, возможно при переходе традиционной методики 
обучения на передовые педагогические технологии. Одним 
из передовых технологии является «Перекрестная наметка 
идей». Нами проведены несколько педагогических экспе-
риментов по применению технологии «Перекрестная на-
метка идей» на курсах повышения квалификации.


Перекрестная наметка идей – это комплексный мето-
дический прием обучения, при котором, слушатели так же 
как и при мозговом штурме, за короткое время письменно 
генерируют идеи.


Дидактическая цель перекрестной наметки идей за-
ключается главным образом в улучшении методических 
компонентов компетенции действия, в частности в нахо-
ждении идей в деятельности.


Методическая цель также заключается преимущественно 
в отработке навыков этого метода генерирования идей, а 
также в быстром комбинировании фактов и идей/мыслей.


Технология перекрестной наметки идей очень похожа 
на метод мозгового штурма, однако, в этой технологии 
идеи не называются модератору, а записываются участ-
никами. При перекрестной наметке идей так же как при 
мозговом штурме участники должны взаимно давать друг 
другу импульс своими идеями и соединять их/привязы-
вать, создавать из них аналогии.


Технология перекрестной наметки идей разработан в 
различных вариантах, но свое начало берет из концепции 
метода мозгового штурма. В числе вариантов технологии 
перекрестной наметки идей самым известным методом 
является метод 635. Перекрестную наметку идей можно 
применять почти во всех предметных областях/специаль-
ностях, будь то техническая сфера или социальная. Там, 
где применим метод мозгового штурма, можно также при-
менять и технологии перекрестной наметки идей.


Представленное здесь проведение ограничивается ме-
тодом 635, который получил свое название исходя из того, 
что: 6 участников вносят по 3 предложения решения в те-
чение 5 минут . Конечно, количество участников может 
варьироваться в определенных пределах.


Основным условием для проблемно-ориентированной 
технологии перекрестной наметки идей является на-
личие нескольких возможностей решения. Чтобы про-
вести метод 635, нужны 6 человек. В качестве рабочего 
материала используются формуляры (с таблицей из трех 
столбцов и шести строк и с постановкой задачи), которые 
позже применяются для генерирования идей.


Ход проведения технологии описан в пяти этапах:
1. Определение проблемы: в первой фазе участники 


получают подробную информацию о постановке вопроса 
или проблемы и им разъясняются правила игры.


2. Собрать предложения решений: затем каждый 
из шести участников получает лист бумаги с таблицей 
из трех столбцов и шести строк. Участник сначала запи-
сывает в верхней строке в каждой ячейке идею или воз-
никшую мысль.


3. Передача формуляра дальше: затем лист пере-
дается следующему участнику (например, по часовой 
стрелке).


4. Привязка: Этот участник дальше развивает запи-
санные предшествующим участником идеи т.е. задумыва-
ется над ними и записывает усовершенствованные идеи во 
вторую строку. Опять передает лист дальше и т.д. Таким 
образом, каждый лист передается пять раз и в конце 
должно быть создано 108 идей. Каждый лист может нахо-
диться у каждого участника не более 5 минут.


5. Оценка: Далее проводится оценка предложений. 
Имеющиеся предложения решений объясняются и обсу-
ждаются.


Для успешного проведения перекрестной наметки идей 
существуют следующие основные правила: перекрестная 
наметка идей – это метод, при котором исключена кри-
тика предложений, внесенных другими участниками. При 
перекрестной наметке идей прежде всего выдвинутые на 
первое место идеи должны всегда приниматься в расчет 
для их дальнейшего усовершенствования, то есть, нет ни-
какой защиты авторских прав – так сказать, все участ-
вуют в работе над одной пригодной для реализации идеей. 
Кроме этого, следует обращать внимание на то, чтобы 
идеи были записаны разборчиво и формулированы по-
нятно и следует избегать создающих помехи промежу-
точных разговоров.


Технология перекрестной наметки идей представляет 
учащимся хорошую возможность проявить себя, структу-
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рировать свои идеи и интенсивно критически рассматри-
вать проблемы. Другие сильные стороны технологии пе-
рекрестной наметки идей – это:


– малые затраты при проведении,
– взаимное стимулирование друг друга в результате 


подхватывания предыдущих идей,
– размышления в спокойной обстановке,
– равное/одинаковое участие всех (более доминантные 


учащиеся оказывают меньше влияния, потому что не де-
лается никаких вербальных высказываний),


– групповое планирование не сказывается на творче-
ском производстве,


– нет необходимости в модераторе,
– протокол создается автоматически .
К ограничениям относятся:


– не возможная обратная связь при недоразумении/
разногласии,


– ощущение психологического давления при работе (в 
результате нехватки времени),


– работа менее спонтанна и динамична,
– ограниченное пространство для изложения идей,
– услышаны не все идеи,
Еще одной из новых технологии является «Аналогия».
Аналогия [от греческ.: analogia] означает однород-


ность или схожесть; определенные соответствия по при-
знакам при одновременных различиях в признаках. Таким 
образом, технология аналогий является логическим ме-
тодом заключения, при котором делается вывод о пред-
метах (явлениях) относительно их однородности или схо-
жести (умозаключение по аналогии).


Дидактическая цель технология аналогий заключается 
в улучшении компетенции решения проблем.


Методическая цель технология аналогий заключается 
в сравнении со способами действия и в переносе навыков 
или знаний с уже испытанных/надежных способов дей-
ствия на новые, т.е., в нахождении идей для решения про-
блем на основе умозаключения, сделанного по аналогии.


Основным признаком и элементом технологии ана-
логий является вывод по аналогии. При этом вывод де-
лается на основе аналогии между двумя объектами по 
образцу: A имеет схожесть с B. B имеет свойство 
b. Следовательно, A имеет также свойство b. При 
этом объектами могут быть существа, вещи или фено-
мены, схожесть может заключаться в свойствах, струк-
турах и/или функциях. Выводы по аналогии относятся к 
редуктивным/восстановительным умозаключениям. Они 
всегда являются вероятностными умозаключениями, ко-
торые имеют гипотетический характер и всегда требуют 
верификации на практике .


Технология аналогий часто используется для наглядного 
объяснения. К примеру, этот метод используется для мате-
матических тренировочных заданий, при решении которых 
учащиеся изучают структуру решений общую для многих 
других заданий. Часто в начале нового/еще не известного 
проекта также применяется метод аналогий. При этом про-
водится сравнение с уже знакомым проектом, который был 


выполнен при схожих условиях. Вывод по аналогии можно 
делать как в естественных науках, так и в общественных 
науках. Естественно-научные аналогии можно найти в так 
называемой иерархически организованной бионике.


Условием для применения является существование/
осознанное восприятие проблемной ситуации. Технологии 
«аналогии» делятся на следующие методически этапы:


1. Задание/проблемная ситуация задается через 
предмет или обстоятельства дела/содержание, которые 
сложно раскрыть; для решения следует искать схожие 
предметы или обстоятельства дела/содержание.


2. Анализ признаков неизвестных предметов (обстоя-
тельств дела) с целью обнаружить схожесть с известным 
предметом (обстоятельством дела).


3. Синтезировать (выработать) совпадающие и от-
личающиеся признаки между исследуемым неизвестным 
предметом (обстоятельством дела) и известным пред-
метом (обстоятельством дела).


4. Заключение вывода о схожести или соответствии 
по одному или нескольким другим/дальнейшим при-
знакам на основании схожести или соответствия опреде-
ленных важных признаков (вывод по аналогии).


5. Выведение отдельных высказываний из наличия 
признака и его верификация (подтверждения правиль-
ности) на практике. Определяется граница аналогий (об-
ласть применимости), например, область применения, 
объем продукции, степень сложности.


6. Работа с полученными по аналогии знаниями в об-
ласти применимости.


Основным преимуществом аналогии является перенос 
полученных знаний на техническую проблему, которая 
должна быть решена.Объективная реальность предла-
гает в своем бесконечном многообразие многочисленные 
схожие свойства (структуры, функции и пр.) между двумя 
объектами (существа, вещи, феномены). Этот факт по-
зволяет людям понять реальность через перенос выводов, 
сделанных в ходе умозаключений по аналогии. Формиро-
вание аналогий способствует дальнейшему улучшению 
обучения/учебы, лучшему пониманию ситуаций (решение 
проблемы) и творческому подходу к решению проблемы. 
Обучение облегчается, потому что проводятся параллели 
с уже известными знаниями. Исследования показывают, 
что «способность решать проблему существенно улуч-
шается при применении ранее переданной информации, 
если было дано указание использовать ранее изученную 
информацию в качестве аналогии» .


Аналогии могут быть использованы как руководящий 
принцип для решения проблем, но их нужно применять 
правильно. Поэтому, сила доказательства, следующая за 
выводом по аналогии, часто дана лишь условно, то есть 
только когда оба объекта (существа, вещи, феномены) 
одинаковы по своей структуре или сходны друг с другом 
по форме, т.е., все значительные/важные признаки по-
хожи/соответствуют и при переносе соблюдаются опре-
деленные руководящие принципы, может проводиться так 
называемое доказательство по аналогии. Если этого нет 
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(как раз важные различия), вывод по аналогии считается 
не верным. Поскольку выводы по аналогии исходят из со-


ответствия по основным признакам, они требуют посто-
янной проверки эмпирическим путем.
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физического воспитания
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Волгоградский государственный технический университет


Актуальность настоящей работы обусловлена совершенствованием техники и усложнением технологии 
производства, требующим и улучшения функциональной и физической подготовленности человека, который 
управляет им. Анализ научно-исследовательских работ, по данному направлению, позволил сделать за-
ключение о том, что вопросы повышения эффективности физического воспитания молодежи за последние 
годы не утратили своей актуальности, о чем свидетельствует значительное количество диссертационных 
работ и научных публикаций.


В начале XXI столетия социально-техногенное развитие 
общества стало все больше характеризоваться дина-


мичным прогрессом социальных, но вместе с тем, и сни-
жением природных, физических и психических качеств че-
ловека [3, 5, 8].


Само усложнение технологических процессов, механи-
зация, автоматизация, компьютеризация труда, наличие в 
окружающей среде вредных для организма человека от-
ходов производства, подчас несовершенная организация 
труда, отрицательно воздействуя на состояние работника, 


Рис. 1. Динамика коэффициента рождаемости населения в Российской Федерации [6]
Примечание: КР – коэффициент рождаемости на 1000 человек 2010г – данные на январь – июнь


Педагогика
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уровень его работоспособности, приводит к психоэмоци-
ональным перегрузкам, сокращению двигательной актив-
ности и возникновению общесоматических и профессио-
нальных заболеваний.


Согласно источнику Росстата – Федеральной службы 
государственной статистики (январь 2009) за последнее 
десятилетие население Российской Федерации уменьши-
лось на 12 млн человек. По подсчетам демографов, если 
такая тенденция сохраниться, то в ближайшие 10–15 лет 
страна потеряет еще 15–20 млн своих граждан. Отме-
чается, что рост населения в стране прекратился с 1991 
года. В тоже время по данным статистики наметилась 
тенденция увеличения количества рождаемых детей. Так 
если в 2000г коэффициент рождаемости равнялся 8,7% 
на 1000 человек, то в 2009г коэффициент составил уже 
12,4% (рис. 1).


Социально-экономические преобразования, происхо-
дящие в России, в последнее десятилетие и носящие, не-
сомненно, прогрессивный характер, тем не менее, по-
родили множество проблем, оказывающих негативное 
влияние на физическое состояние населения, в том числе 
и студенческую молодежь.


Необходимо отметить, что физическое состояние и здо-
ровье населения любой страны является важнейшим кри-
терием её благополучия. Именно данный критерий лежит 
в основе сохранения и воспроизводства человеческого по-
тенциала в интересах национальной безопасности госу-
дарства.


Вместе с тем в новых условиях развития России воз-
растает социальная значимость физической активности в 
обществе, усиливается её роль в формировании здорового 
образа жизни. Установлено, что физическая активность 
умеренной и высокой интенсивности прямо и опосредо-
ванно способствует сохранению и укреплению здоровья 
[8 и др.]. В то же время физической активностью в стране 
регулярно занимается примерно только 20–30% моло-
дежи, тогда как в экономически развитых странах мира 
этот показатель составляет 40–60%. Снижение уровня 


физической активности школьников и студентов при од-
новременном повышении нервно-эмоционального напря-
жения приводит к ухудшению состояния здоровья. Так, 
согласно докладу о состоянии здоровья детей в россий-
ской Федерации [9] 32,1% детей признаны здоровыми (1 
группа здоровья), 51,7% имеют функциональные откло-
нения (2 группа здоровья), 16,1% – хронические заболе-
вания (3,4,5 группы здоровья).


Таким образом, хотя у подростков к 17-летнему воз-
расту имеет место, отмеченное выше, увеличение I группы 
здоровья, одновременно наблюдается рост хронических 
заболеваний, охватывающий более 1/5 всех подростков 
(свыше 800 тыс. детей), т.е. около трети абитуриентов, 
поступающих в вузы, уже имеют хроническую патологию. 
Тенденция ухудшения состояния здоровья студенческой 
молодежи приняла устойчивый характер. К «факторам 
риска», оказывающим влияние на состояние здоровья 
студентов, можно отнести несоответствие условий и тре-
бований обучения.


Современный учебный процесс (объем информации, 
построение занятий, условия их проведения и т.д.) предъ-
являет к студентам большие психофизиологические и фи-
зические нагрузки, которые, как правило, превышают их 
возрастные ментальные и физические возможности. Уве-
личивается число студентов, имеющих отклонения в со-
стоянии здоровья. Так, например, за последние десять лет 
число студентов в основном учебном отделении снизи-
лось с 81,9% до 58,1% от их общего числа, а в подготови-
тельном и специальном, наоборот, увеличилось соответ-
ственно с 9,1% до 22,3% и с 3,5% до 17–30% [3, 6 и др.].


Основная причина зачисления студентов в специ-
альную медицинскую группу это: болезни костно-мы-
шечной системы, органов пищеварения, болезни глаз и 
органов дыхания, сердечно-сосудистая и нервно-психиче-
ская патология, что согласуется с данными Всероссийской 
диспансеризации детей от 0 до 18 лет. Данные заболе-
вания за годы обучения с 1-го по выпускной курс возра-
стают по отдельным нозологиям в 2–3 раза [3, 5 и др.].


Рис. 2. Динамика научно-исследовательских работ Российской Федерации (по данным журналов «Теория 
и Практика физической культуры» и «Известия Волгоградского педагогического университета»)
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Такое несоответствие приводит к уменьшению ре-
зервов систем организма, его компенсаторных и адапта-
ционных возможностей, что сопровождается снижением 
устойчивости к воздействию социальных, экологических и 
профессиональных факторов, и, тем самым, не позволяет 
достичь должного уровня профессиональной готовности.


Использование средств физической культуры и спорта 
в процессе обучения способствует решению многих про-
блем, связанных как с получением высшего профессио-
нального образования, так и укрепления здоровья, раз-
вития физического потенциала и достижения физического 
совершенства молодежи.


Проблема совершенствования вузовского физиче-
ского воспитания уже многие годы является предметом 
пристального внимания специалистов. На это обращает 
внимание тот факт, что за последнее десятилетие стреми-
тельно возрастает количество научно-исследовательских 
работ посвященных проблемам физического воспитания 
в высших учебных заведениях (рис. 2).


Стремительному росту научных работ, скорее всего, 
способствовал и тот факт, что в 2001г была принята кон-
цепция развитии физической культуры и спорта в Россий-
ской федерации на период до 2005 г, где отмечалось, что 
самая острая и требующая срочного решения проблема: 
«это низкий уровень физического состояния молодежи».


При анализе (рис. 3) тематик научных исследований 
отмечается, что 32% работ (от общего количества рас-
смотренных научно-исследовательских работ) посвя-
щены изучению проблем совершенствования процесса 
физического воспитания в высших учебных заведениях.


В то же время значительно расширилась проблематика 
(около 19%) исследований о применении средств физи-
ческой культуры в оздоровительных целях, формировании 
у студентов здорового образа жизни, сохранении и укре-
плении здоровья студенческой молодежи.


Необходимо отметить, что в последнее время улучши-
лось содержание и качество научно-исследовательских 
работ, посвященных исследованию эффективности вне-
дрения нетрадиционных форм, средств и методов физиче-
ской культуры в учебный процесс в вузах. Данной проблеме 
посвящено около 25% научных работ [2, 4, 6 и др.] (рис. 4).


При анализе работ данного направления обращает 
внимание тот факт, что в 38,4% исследований (рис. 4), 
рекомендуется использовать в процессе физического вос-
питания (в основном девушек) для повышения уровня фи-
зической подготовленности, профилактики различных 
заболеваний, укрепления здоровья, средства оздорови-
тельной аэробики, ритмической гимнастики и танцев раз-
личного характера [6 и др.].


На изучение влияния разнообразных средств восточных 
и западных оздоровительных систем на физическую под-
готовленность студентов, профилактику заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, заболеваний органов 
зрения, профессионально-прикладную подготовку моло-
дежи направлены 18 % научных исследований [2 и др.].


В связи с широким распространением заболеваний ор-
ганов дыхания в значительной части работ (14,1%), ре-
комендуется использование в процессе физического вос-
питания студентов различное сочетание дыхательных 
упражнений и оздоровительных систем Бутейко, Стрельни-
ковой, йоги для профилактики заболеваний, обучению ра-
циональному дыханию, повышению работоспособности и 
коррекции психофизического состояния молодежи [2 и др.].


Карась Т.Ю. (2006), Третьяков А.С. (2008) и другие 
ученые рекомендуют использовать для повышения моти-
вации к занятиям физической культурой в основном у жен-
ского контингента, упражнения в водной среде (10,3%).


Группа авторов [1 и др.] для совершенствования про-
цесса физического воспитания, повышения уровня фи-
зической подготовки мужского контингента рекомен-


Рис. 3. Тематика научно-исследовательских работ посвященных проблемам физического воспитания в вузах
Примечание: 1 группа – работы посвященные анализу проблемы совершенствования процесса физического воспитания;


2 группа – работы, посвященные изучению формирования у студентов здорового образа жизни; 3 группа – использование 
нетрадиционных средств в процессе физического воспитания; 4 группа – работы, посвященные профессионально-


прикладной физической подготовке; 5 группа – использование информационных технологий в процессе физического 
воспитания; 6 группа – работы рассматривающие проблемы подготовки и переподготовки специалистов в области 


физического воспитания.
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дуют использовать элементы атлетизма, гиревого спорта, 
бокса и атлетической гимнастики (10,3%).


Для повышения уровня здоровья занимающихся и по-
вышения адаптационных возможностей организма от-
дельная группа ученых (3,8%) рекомендуют использовать 
природно-климатические факторы.


В настоящее время профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка одна из наиболее интенсивно разви-
вающихся областей современного теоретического знания и 
практической деятельности исследователей в области фи-
зической культуры в высших учебных заведениях (рис. 6)


В.И. Ильинич (2005) и др. считают, что важную роль 
в освоении профессии, достижении вершин профессио-
нализма играет умелое использование ценностей физиче-
ской культуры, обеспечивающее сохранение и укрепление 
здоровья, физического и духовного развития, двигательной 
подготовленности как важнейших составляющих профес-
сионализма. В данном направлении работало около 12% 
от общего количества специалистов [3, 4, 8 и др].


В настоящее время деятельность человека все больше 
становиться инновационной, появляются новые инфор-
мационные системы образования». В этой связи ведется 
разработка методик, с использованием средств физиче-
ской культуры и спорта, которые бы соответствовали ин-
новационным и информационно-технологическим под-
ходам современного общества. Данной проблематике 
посвящено около 8% диссертационных работ.


Одним из перспективных направлений совершенство-
вания вузовского физического воспитания студентов, яв-
ляется разработка научных принципов мониторинга фи-
зического и двигательного развития с привлечением 
комплекса информационных и технологических подходов 
отвечающих духу времени.


Принципиальные изменения в механизмах развития 
цивилизации вызывают изменения системы требований, 
предъявляемых к специалисту и к системе образования в 
целом. Уровень современного производства предполагает 


постоянное совершенствование системы высшего обра-
зования и профессиональной готовности специалиста к 
выбранной деятельности.


Поэтому на наш взгляд актуальность совершенство-
вания системы обучения в Вузах является приоритетным 
направлением исследований. Данное направление ак-
туально и в связи с принятием нового государственного 
образовательного стандарта ВПО третьего поколения, 
где обучение предполагается вести по блочно-модульной 
схеме.


Анализ научных работ показал, что значительная 
часть исследований [4 и др.] посвящена вопросам ис-
пользования методов и средств профессионально-при-
кладной физической культуры в развитии физических ка-
честв, формировании и совершенствовании двигательных 
навыков, помогающих успешно овладеть производст-
венными процессами, и воспитанию необходимых пси-
хофизических качеств специалиста. Важность данного 
направления обосновывалась тем, что в основе механи-
ческого влияния занятий физическими упражнениями на 
успешность производственной деятельности, лежит яв-
ление переноса навыков и умений, сформированных в 
процессе занятий, на результаты овладения навыками и 
умениями в новых сферах.


Необходимо отметить, что на современном этапе раз-
вития общества перед специалистами выдвигаются и со-
ответствующие требования. В настоящее время наблю-
дается тенденция прогрессирующего убывания доли 
мышечных усилий во многих видах профессионального 
труда. Это в свою очередь снижает вероятность прямого 
«переноса» эффекта занятий физическими упражне-
ниями на сферу профессиональной деятельности. Но по 
нашему мнению в данном случае не исключается возмож-
ность другого «переноса», который может выражаться 
в том, что общее повышение уровня функциональных 
возможностей организма, индивидуального здоровья, 
уровня адаптационного потенциала, достигаемые посред-


Рис. 4. Количество научно-исследовательских работ посвященных использованию нетрадиционных средств и 
методов физической культуры в учебном процессе Вуза


Примечание: 1 группа – средств фитнеса;2 группа – упражнений различного характера в водной среде;
3 группа – дыхательных упражнений и оздоровительных методик;4 группа – восточные и западные оздоровительные 


системы; 5 группа – силовые виды спорта; 6 группа – использование природно-климатических факторов и средств 
закаливания;7 группа – гидромассаж, психологический аутотренинг и др.
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ством использования средств и методов физической куль-
туры, положительно скажется на любом виде профессио-
нальной деятельности.


Как отмечалось выше, в настоящее время сложи-
лась стойкая тенденция снижения уровня здоровья моло-
дежи. Возрастает количество студентов имеющих откло-
нения в состоянии здоровья. Как показывает практика, 
сложившаяся к настоящему времени методика занятий 
по физической культуре эффективна далеко не для всех, 
поскольку в учебных группах объединены студенты с раз-
личным уровнем физической подготовленности, работо-
способности и здоровья.


Из анализа диссертационных работ, посвященных про-


фессионально-прикладной физической подготовке сту-
дентов, видно, что недостаточно наработок для молодежи 
с ослабленным здоровьем, которые в настоящее время со-
ставляют почти 50% от общего числа студентов. Это ука-
зывает на необходимость разработки новых программ, со-
гласно требованиям стандартов третьего поколения, по 
физическому воспитанию, в частности по ППФП, для сту-
дентов всех медицинских групп, и различной профессио-
нальной направленности.


В связи с этим, данные проблемы связанные с профес-
сионально-прикладной физической подготовки молодежи, 
мы считаем актуальными и нуждающиеся в дальнейшем 
рассмотрении.
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Развитие дизайнерских способностей учащихся на уроках прикладного искусства
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Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук имени Т.Н.Кары Ниязи (г. Ташкент)


В статье рассмотрены вопросы, связанные с воспитанием у учащихся эстетического вкуса и дизайнерских 
способностей, определены качества, необходимые дизайнеру для создания художественных композиций, рас-
крыты возможности создания всевозможных изделий из обыкновенной тыквы, кратко описана технология 
такого процесса.


Ключевые слова: дизайнерские способности, композиция, миниатюра, природные материалы, чувство 
изящного, произведения искусства, народные ремёсла, декоративная тыква, гармония содержания и формы.


Воспитание у учащихся творческого вкуса, обучение их 
дизайнерскому искусству и развитие понятий в данной 


сфере являются актуальнейшими проблемами художест-
венного образования и воспитания. В системе же художе-
ственного образования ведущая роль отводится форми-
рованию у молодёжи эстетического отношения к миру, в 


частности воспитанию конструктивного чутья к решению 
художественных задач.


Важным фактором в воспитании у учащихся таких ка-
честв считается развитие у них дизайнерских способно-
стей. Известный русский искусствовед В.В. Стасов писал: 
«Действительно, в народном искусстве есть место для ху-
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дожественного исполнения любой мелочи, – будь то 
ложка, столик, шкаф, ручка и другие вещи. Там, где у жи-
вущих среди этих мелочей нет потребности к созданию 
красоты быта, там искусство произрастает на песке, а на-
стоящее искусство не успевает пустить свои корни.


Для объективного исследования взаимосвязи между 
эстетическим предметом и субъектом существует множе-
ство способов, в частности, использование метода ста-
тистического анализа, который позволяет сделать реши-
тельный шаг к познанию тайн эстетического мира».


Настоящему дизайнеру необходимо обладать многими 
талантами, которые не ограничиваются только способно-
стями художественного творчества или конструкторским 
мышлением. Необходимо высоко развитое мышление, 
понимание природной красоты материала, развитое чув-
ство и вкус к изящному. То есть, дизайнер объединяет в 
себе понятия: инженер, конструктор, технолог, инже-
нерный психолог.


В мире нет ни одной вещи, которая бы не приносила 
пользы. Но лишь одному создателю известно всё о ка-
ждом растении. Об этом мы находим подтверждение в 
аятах Корана. Наши предки ещё не были вооружены мно-
гими знаниями, поэтому остались закрытые страницы в 
мире растений. Даже трава, которую мы топчем ногами, 
не замечая этого, может оказаться очень полезной. Че-
ловек всегда замирает от восторга, когда видит красоту 
природы и чудесные дары, сотворённые её.


Из таких даров природы создаются произведения 
искусства. До нас дошло ремесло создания из тыквы 


сосудов для воды и табакерок. Согласно легенде, внутри 
тыквы живут ангелы.


Натуральная тыква по своей форме напоминает 
кувшин, кожура лёгкая и в то же время прочная, удобная 
для нанесения рисунков и крашения, поэтому из тыквы 
можно создать множество дизайнерских композиций.


В мире существует свыше 1200 видов растений из се-
мейства тыквенных. Эти растения созревают в течение года. 
Если семена в условиях нашего климата посеять в мае, то 
урожай можно получить в октябре-ноябре. Декоративные 
тыквы могут созревать и дольше, и под дождём, и снегом, 
пока на поверхности не появятся разные узоры. Наши предки 
использовали тыкву для изготовления кухонных принадлеж-
ностей, сосудов для хранения зерна, воды, соли, специй. Из 
тыквы делали разнообразную посуду: лаганы (блюда), ложки, 
поварёшки, а также клетки для перепёлок, музыкальные ин-


струменты и различные предметы повседневного быта, ко-
торые обязательно украшались разными узорами и рисун-
ками. В наше время в этом ремесле работают специалисты, 
которые обучаются в специальных учебных заведениях 
творческого профиля. В художественном оформлении из-
делий из декоративной тыквы используются композиции из 
мира растений и животных, а также фигуры людей. Для этой 
цели берут тыквы разного объёма и конфигурации. Разраба-
тываются эскизы с соблюдением всех правил композиции и 
точным обозначением размеров. В украшении декоративной 
тыквы рекомендуется использовать композицию, состав-
ленную из орнамента или миниатюры. Композиция выпол-
няется карандашом и в цвете. На занятиях по прикладному 
искусству даются понятия об инструментах, которыми поль-
зуется дизайнер, сырье, древних и современных средствах 
и технологиях изготовления изделий из тыквы. Для работы 
над эскизами заготавливаются бумага разного типа, план-
шеты, краски, палитра, посуда и другие предметы, а в про-
цессе работы даются пояснения об элементах миниатюры и 
различных орнаментов.


В частности, характеризуются особенности и различия 
орнаментов, композиционная специфика миниатюр, их 
идея, содержание, размещение компонентов, симметрия 
и асимметрия, размер, стилизация, изображение в дви-
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жении и другие закономерности создания композиции. 
Для создания миниатюрной композиции из тыквенной 
оболочки большое значение имеет, насколько дли-
тельным был срок хранения тыквы. Прежде всего, тыква 
должна достичь природной спелости. Сорванная зрелая 
тыква в течении 1–2 лет высыхает, затем лобзиком или 
дрелью выпиливается отверстие, и внутренняя часть очи-
щается от семян. Верхняя часть кожуры размачивается в 
воде и с помощью острого ножа освобождается от мякоти.


Подготовленная декоративная тыква в течение 45–60 
минут кипятится в льняном масле, так как это масло вы-
сыхает быстрее, чем другие масла. Затем вынутую из 
масла тыкву кладут на сетку, где она сохнет. Для того, 
чтобы тыква быстрее высохла, её можно положить в 
печной шкаф, в тёплой комнате, причём температуру в 
комнате следует повышать на 10° каждый день. Когда тем-
пература в комнате достигнет 30°, температуру в печи в 
течение 6 дней должна быть 60°. Следовательно, за шесть 


дней декоративная тыква должна находиться в нагретой 
железной печи, чтобы как следует высохнуть.


Высохшая поверхность декоративной тыквы хорошо 
«воспринимает» покрытие масляными красками. Если ком-
позиция выполняется акварельными красками, то после их 
высыхания необходимо провести покрытие лаком. Для су-
венирных изделий используются бесцветные масляные 
лаки. В целях лучшей сохранности сувенирных изделий и 
хорошего высыхания применяется выше описанный способ 
сушки в нагретой печи. После нагрева изделий до 600, про-
водится постепенное их охлаждение. Отлакированные из-
делия после их шлифовки могут стать шероховатыми, в 
таком случае проводится повторное покрытие лаком. Этот 
процесс повторяется трижды, и только после этого работу 
над изделием можно считать завершённой.


Работа над композицией миниатюры из декоративной 
тыквы.


Учащиеся измеряют размеры декоративной тыквы и на 
бумаге выполняют черновой набросок композиции в со-
ответствии с выбранной темой. В процесс работы над на-
броском творчески используют зарисовки природы, сю-
жеты из зоопарка, композиции, помещённые в различной 
литературе, журналах. Когда эскиз композиции в целом 
подготовлен, происходит обдумывание точной характери-
стики всех составляющих.


Для проведения занятий по развитию у учащихся ди-
зайнерских способностей требуется создание опреде-
лённой обстановки и необходимых условий. Речь идёт о 
реализации комплексного подхода к обучению создания 
композиций, предусматривающего гармоничность форм, 
конструкции, содержания, развитие у учащихся изобра-
зительной грамотности и дизайнерских способностей, ко-
торые осуществляются как единый процесс.
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К вопросу о значении работы по памяти и воображению
Спирина Маргарита Владимировна, кандидат педагогических наук, ст.преподаватель


Российский государственный социальный университет (г. Москва)


В истории развития изобразительного искусства четко 
определились две линии в подходе к изображению на-


туры. Например, в Голландии и Фландрии были специа-
листы отдельных жанров, вплоть до натюрморта. Таким 
ярким примером может служить Снейдерс. Узкая спе-


циализация позволяла художникам работать без натуры, 
хотя в основе выработанных ими технических навыков и 
приемов, лежало постоянное наблюдение и всестороннее 
изучение натуры. Характерным примером специалиста 
одного жанра в русском искусстве был Айвазовский, ко-
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торый овладел жанром мариниста настолько, что писал 
картины «от себя», не выходя из мастерской. Художник, 
много и упорно работающий в области одного жанра, на-
столько осваивает мастерство, что с легкость пишет свою 
тысячную по исчислению картину.


Своим мастерством, приобретенным трудом и опытом, 
он с легкостью делится со зрителями. Однако зрители на-
чинают замечать схожесть работ и некую повторяемость 
жанра. В истории искусства много имен замечательных 
мастеров своего излюбленного жанра, писавших с необы-
чайной легкостью, оставивших после себя огромное коли-
чество произведений. Назовем, например, Рубенса.


Умение рисовать по памяти обеспечивается также зна-
нием перспективы, пластической анатомии, цветоведения 
и других наук, связанных с художественной деятельностью. 
Эти дисциплины в подготовке студентов должны быть обя-
зательными и тесно взаимосвязанными с учебно-творче-
ской деятельностью по рисунку, живописи и композиции.


Программа подготовки учащихся к рисунку по памяти 
включает различные задания и упражнения. Чаще всего 
практикуется повторение по памяти некоторых програм-
мных заданий. Количество часов на такое повторение ре-
комендовано значительно меньше, чем на выполнение 
этюда с натуры. Обычно при этом дается установка на то, 
чтобы при повторении задания по памяти учащийся стре-
мился передать обобщенное впечатление от натуры за 
счет нивелирования подробностей. Однако отказ от пе-
редачи в этюде деталей часто приводит к неоправданным 
упрощениям, что может негативно сказаться на даль-
нейшем учебном опыте.


Повторение программных заданий по памяти прово-
дится обычно сразу же после их завершения. При таком 
подходе учащиеся часто пытаются восстановить в па-
мяти и скопировать только что выполненный с натуры 
этюд. Во избежание копирования своего этюда можно 
повторять задания по памяти, но с другого ракурса или 
через несколько дней после проведения занятия. Тогда 
учащиеся действительно будут больше опираться на па-
мять натуры и умение запоминать и передавать ее то-
нальные или тонально-цветовые особенности, характер 
формы, пропорции, движение. Такие упражнения по-
лезно проводить непосредственно после завершения за-
дания с натуры.


Если мы рассматриваем занятия по живописи, то в ра-
боте по памяти наибольшую сложность и затруднение вы-
зывает передача цветовых характеристик натуры. Начи-
нающего живописца подавляет большое разнообразие 
тонких оттенков цвета натуры, ее цветовое разнообразие. 
Запомнить и передать цветовое состояние натуры сложно. 
Это объясняется неразвитым живописным видением. На-
блюдаемый в момент выполнения этюда цвет в натуре 
может быть впоследствии вытеснен цветом более по-
нятным для рисующего.


Так, например, цвет травы, листвы деревьев пишут 
иногда просто оттенками зеленого цвета, кирпичный 
дом – оранжево-красным, небо – голубым и т.д. Знание 


предмета, а также закономерностей и принципов перспек-
тивы, цветоведения должно помогать воссоздать образ 
натуры. Эти знания служат своеобразным контролем и 
основой памяти, и на этой основе надо запоминать и пе-
редавать отмеченные в момент наблюдения характерные 
особенности цветового строя натуры с учетом освещения 
и настроения. Если не передать эти особенности, то этюд 
будет лишен живости и жизненной правды. Нужна по-
стоянная тренировка, направленная на развитие чувства 
тонально-цветовой цельности, тогда этюды не будут аб-
страктно-обобщенными и похожими друг на друга.


Продолжительность наблюдения также может оказы-
вать влияние на полноту и качество запоминания изобра-
жаемого. Однако это не нужно связывать с возможностью 
механического «заучивания» подробностей натуры. Наш 
взгляд чаще останавливается на том, что послужило при-
чиной заинтересованного внимания, наблюдения. На ос-
нове наблюдения наиболее интересного и характерного 
в натуре должно воспитываться умение запоминать. Это 
может быть состояние освещенности, погоды цветовой 
строй и ритм предметов, характер их формы, движение 
или покой, а нередко и интересная деталь и т.д. С этих от-
правных моментов (или учебно-творческой установки) на-
чинается анализ и запоминание содержательной части на-
туры, ее характерных особенностей и интересных деталей.


Наблюдая и анализируя натуру, студент должен ста-
раться как можно яснее представить себе будущий этюд, 
рисунок, а для этого видеть и запоминать натуру в цвете, 
линиях, мысленно компоновать, писать ее в памяти. При-
касаясь к листу бумаги, студент уже должен знать и 
предвидеть свое будущее произведение. Таким образом, 
процесс анализа и запоминания натуры, скорее всего, 
превращается в процесс написания натуры по памяти, пе-
ревода ее в определенную форму изображения. Такое за-
поминание легче и прочнее, чем механическое «срисовы-
вание».


На завершающей стадии или после выполнения за-
дания по памяти провести проверку и уточнение этюда по 
натуре. Натура богаче любого запаса наблюдений, опыта. 
К тому же уточнение по натуре должно служить дальней-
шему обогащению и развитию памяти. Если писать этюд, 
композицию только на основе памяти и представлений, не 
обогащая себя натурными впечатлениями, то это может 
привести к штампу, манерности, упрощенности и неко-
торой стилизации. Живопись по внешнему виду может 
быть красивой, легкой, но лишенной живописных тонко-
стей, свежести. В таком случае она будет слишком общей, 
скучной, холодной.


Если рассматривать аспекты рисунка по памяти и во-
ображению графическими материалами, то суть работы 
не меняется, меняется только техника. В графических за-
рисовках развитие чувства равновесия, ритма, пропорций 
натуры происходит во время выполнения ряда упражнений, 
нацеленных на выявление главного и характерного. Запо-
минание увиденного базируется на тех же принципах, что и 
в живописи (о которых мы упоминали выше), только цвет 
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здесь отходит на второй план, а на первый выходит – тон. 
К тону добавляется линия и пятно. В системе подготовки 
студентов художественных специальностей не выделя-
ется отдельного времени на зарисовки по памяти и воо-
бражению, поэтому преподавателю необходимо отдельно 
проводить краткосрочные сеансы в процессе работы над 
той или иной постановкой. Также очень важным, является 
выполнение самостоятельной части работы во вне урочное 
время, когда студенты находят объект для изображения, 
ракурс и подбирают технику работы. Это позволяет им 
более обширно охватить тематику, более разнообразно и 
творчески подойти к выполнению задания. На стадии са-
мостоятельно выполненных работ по представлению и во-
ображению вырабатывается некоторая ответственность, 
смелость в принятии решения, непосредственно связан-
ного с художественной деятельностью студентов.


Что касается выполнения постановок в аудитории под 
контролем руководителя, то для более эффективного раз-
вития художественного мышления и воображения не-
обходимо менять местоположение и ракурс. В изучении 
студентами натуры преподаватель должен постоянно 
контролировать учебный процесс, пересаживать сту-


дентов, менять их местами. Такие методы работы позво-
ляют студентам осваивать курс рисунка и живописи более 
эффективно, так как изучение натуры происходит всесто-
ронне. Важным моментом является то, что студенты не 
«привязываются» к одному и тому же месту или ракурсу, 
а ищут новые возможности в передаче и раскрытии на-
турного материала. Изображение модели с различных ра-
курсов позволяет целостно увидеть постановку, изучить 
ее характерные особенности, понять специфику того или 
иного задания, предложенного преподавателем.


Очень полезно делать этюды-зарисовки, наброски 
с натуры, по памяти интересных наблюдений и впечат-
лений, некоторых деталей натуры. Это может быть форма, 
характер, особенности цветовой окраски (например: об-
лаков, веток, листьев различных деревьев, кустарников, 
цветов, трав, плодов, ягод и т.п.). Накапливая знания и 
представления о деталях натуры, художник приобретает 
необходимую свободу и независимость от натуры. Это 
пригодится ему в дальнейшей учебной и творческой де-
ятельности, позволит расширить границы художествен-
ного мышления и воображения, раскроет по-новому все-
сторонне развитую, творческую личность.
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Профессионально-деятельностный стандарт педагога-консультанта в системе 
постдипломного образования


Стародубцева Елена Викторовна, старший преподаватель
Нижегородский институт развития образования


Изменения социокультурной ситуации в отечест-
венном образовании ведут к трансформации пред-


ставлений о целях и ценностях системы постдиплом-
ного образования педагогов как ведущей составляющей 
непрерывного профессионального образования. Прио-
ритет профессионального развития личности является 
значимой составляющей системы постдипломного обра-
зования. Становление нового педагогического профес-
сионализма характеризует увеличение наукоемкости 
педагогической деятельности, возрастание объема и ка-
чества проектной и исследовательской составляющих 
в составе практической педагогической деятельности.


В условиях оформления проектно-преобразующей па-
радигмы в профессиональном образовании особенно ак-
туальными становятся индивидуализированные стратегии 
сопровождения профессионального развития педагогов 


в системе постдипломного образования. Разработка 
данных стратегий носит междисциплинарный полипро-
фессиональный характер, основываясь на возможностях 
консультационного подхода, выявленных как в области 
сопровождения инновационного развития объектов про-
изводственно-экономической и социокультурной сферы 
(бизнес-консультирование, консалтинг, коучинг), так и в 
области гуманитарных практик, связанных с различными 
видами психолого-педагогического консультирования.


Проблема разработки индивидуализированных стра-
тегий профессионального развития педагогов в системе 
постдипломного образования, предполагающих разные 
виды сопровождения: организационно-управленческого, 
научно-методического, информационного, личностно-ор-
ганизационного, психологического и т.п. оказывается в 
центре внимания многих современных исследователей 
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(Ю.В. Громыко, В.К. Рябцев, В.И. Слободчиков и др.). 
Однако консультационное сопровождение профессиональ-
ного развития педагогов в системе постдипломного обра-
зования носит стихийный характер, страдает технологиче-
ской неоформленностью и используется лишь локально.


Анализ исследований, посвященных экспертно-про-
ектной методологии построения инновационного образо-
вания (Ю.В. Громыко, С.В. Попов, Г.П. Щедровицкий), 
показал актуальность введения в практику постдиплом-
ного образования новых перспективных функциональных 
позиций, среди которых ученые выделяют позиции кон-
цептолога, образовательного аналитика, проектного кон-
сультанта и консультанта-эксперта, специализирующихся 
на проектном и экспертно-консультационном сопрово-
ждении профессионального развития педагогов, оказании 
аналитической, организационно-управленческой и на-
учно-методической поддержки формирования нового пе-
дагогического профессионализма.


Кроме того, по утверждению Ю.В. Громыко, возникла 
острая необходимость создания системы специальной 
профессиональной подготовки педагогов на основе за-
дачных форм организации инновационной деятельности 
педагогов, поскольку «задачная форма организации инно-
вационных процессов образования является ближайшей 
зоной развития педагогического профессионализма», 
прямо ориентированной на развитие экспертно-проек-
тного стиля мышления и профессиональное развитие 
субъектов инновационной деятельности [1, с. 8].


Анализ исследований, посвященных проблеме органи-
зации сопровождения деятельности в системе непрерыв-
ного образования взрослых, показал, что ключевым тех-
нологическим элементом сопровождения, реализуемого в 
системе постдипломного образования, по мнению ученых, 
является воздействие на мотивационно-смысловые, регу-
лятивно-операционные и рефлексивные механизмы про-
фессиональной деятельности посредством создания ус-
ловий для поддержки саморазвития и самореализации 
педагогов.


Консультационное сопровождение профессиональ-
ного развития педагогов в системе постдипломного об-
разования является важным условием становления цен-
ностно-смысловой и технологической компетенций 
современного педагогического профессионализма.


В условиях становления новой функцииональной по-
зиции профессиональное развитие объединяет три несво-
димых друг к другу смысла: профессиональное развитие – 
это объективный процесс перехода (кардинального 
сдвига) педагога от позиции специалиста к позиции про-
фессионала-консультанта; профессиональное развитие – 
это «деятельность развития», т.е. упорядоченная со-
вокупность способов и средств целевой деятельности; 
профессиональное развитие – это цель и ценность, свя-
занная с фундаментальной способностью педагога стано-
виться и занимать позиции консультанта-эксперта.


Как показано в исследовании Г.А. Игнатьевой, стер-
жневым фактором проектирования инновационного об-


разования выступает деятельностное содержание образо-
вания педагога как система задачных форм организации 
процесса профессионального развития. В соответствии 
с этим концептуальная идея построения технологии кон-
сультационного сопровождения состоит в проектиро-
вании деятельностного пространства профессиональ-
ного развития и саморазвития, в котором деятельностные 
нормы определяются нами как общие принципы (спо-
собы) решения того или иного типа задач [3].


В зависимости от того, способен или неспособен 
субъект деятельности решать задачи, В.А. Гуружапов вы-
деляет уровни развития: 1) субъект деятельности не спо-
собен строить ситуацию развития и реализовать адек-
ватную ей структуру обучающих действий; 2) построение 
ситуации осуществляется в «рискованной зоне», задача 
появляется случайно, а не как результат целенаправ-
ленных обучающих действий; 3) субъект деятельности 
проектирует ситуацию развития, закономерно и целена-
правленно реализуя адекватную ей систему обучающих 
действий; 4) субъект деятельности представляет перспек-
тивную модель развития и саморазвития [2].


В качестве задачных форм организации профессио-
нального развития педагогов в нашем исследовании рас-
сматривается система задач: научно-исследователь-
ская, проектно-экспертная и образовательная, 
каждая из которых синтезирует в себе три взаимосвя-
занных компонента: знание, определяющее способ пере-
вода педагогической идеи (новшества) в образовательное 
нововведение; способ построения позиционных взаи-
модействий участников инновационного процесса; цен-
ностные основания инновационной деятельности (дея-
тельностные нормы).


При проектировании задачных форм организации ин-
новационной деятельности педагогов в системе пост-
дипломного образования особое внимание уделяется 
формированию у педагогов позиции консультанта. По 
определению Н.Г. Алексеева, позиция есть способ реа-
лизации ценности в заданном месте и пространстве (си-
туации), поэтому осознание профессионалом позиции яв-
ляется одним из главных условий его становления как 
субъекта собственной деятельности [5, с. 195].


Формирование новой функциональной позиции пе-
дагог-консультант-эксперт в системе постдипломного об-
разования требует разработки соответствующего профес-
сионально-деятельностного стандарта. В соответствии с 
разработанным Г.А.Игнатьевой стандартом профессио-
нального развития педагога, нами выделены три базовых 
позиции консультанта, характеризуемые по ведущему 
виду осуществляемого им сопровождения инновационной 
деятельности педагогов:


1) педагог-консультант-специалист – осуществляет 
методическую поддержку конкретных изменений в пра-
ктике образования, ориентируется на организацию про-
цесса развития. Его задачей является актуализировать 
внутренние творческие потенции педагогов и с помощью 
специальных техник модерации подвести их к осмыслению 
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своих профессиональных потребностей;
2) педагог-консультант-профессионал – обеспечивает 


«выращивание» новых образцов деятельности, выявление 
способа разрешения ситуации затруднения, определению 
проблем профессионального развития отдельных инди-
видов, групп и коллектива в целом;


3) консультант-профессионал-эксперт – осуществляет 
экспертизу продуктов инновационной деятельности, про-
гнозирует направления развития образовательных систем, 
с помощью приемов супервизии осуществляет глубокую 
коррекцию и формирование профессиональных позиций 
обучающихся, выступая консультантом консультантов.


В рамках данного стандарта профессионал-консуль-
тант-эксперт должен иметь целостную систему професси-
ональных, образовательных и инструментально-техноло-
гических знаний; уметь проектировать ситуации развития; 
владеет технологией рефлексивного взаимодействия и со-
здания проектных команд; обладать комплексом базовых 
способностей: способностью идентифицировать потреб-
ности и в соответствии с ними формировать управленче-
скую задачу; способностью к лидерству и способностью 
воздействовать на других с целью интеграции совместной 
деятельности и удовлетворения интересов данного сооб-
щества; операционально-инструментальными способно-
стями; рефлексивно-экспертными способностями и т.д.


При обсуждении вопроса профессионального развития 
в контексте становления новой позиции, по сути, это пе-
реход от рефлексивного контроля исполнительской де-
ятельности, которую проводит соответствующая ин-
станция, к рефлексивному управлению [4, с. 93–95].


Рефлексивно-содержательное управление позициями 
в этом случае выступает как способ регулирования пе-
рехода от одной ситуации профессионального развития 
к другой, в которых для каждого субъекта задаются про-
фессиональные педагогические позиции, которые, в свою 
очередь, обеспечивают обращение управленческого пра-
ктического действия в активную личностную позицию 
участников образовательного процесса и трансформацию 


его цели в ценности этой действующей позиции.
Проживание педагогом ситуаций профессионального 


развития в значительной степени определяется позицией 
консультанта. Профессионал-консультант в системе по-
стдипломного образования:


1) имеет целостную систему профессиональных и ин-
струментально-технологических знаний;


2) умеет проектировать ситуации развития;
3) владеет технологией рефлексивного взаимодей-


ствия и создания учебно-профессионального сообщества;
4) обладает комплексом базовых способностей: спо-


собностью идентифицировать потребности и в соответ-
ствии с ними формировать управленческую задачу; спо-
собностью к лидерству и способностью воздействовать 
на других с целью интеграции совместной деятельности 
и удовлетворения интересов данного сообщества; спо-
собностью позиционного самоопределения; операци-
онально-инструментальными способностями; рефлек-
сивно-экспертными способностями.


Динамика становления новой позиции педагог-кон-
сультант-эксперт в системе постдипломного образования 
может быть выявлена по следующим аспектам: цен-
ностно-смысловой (уровни рефлексивности); деятель-
ностный (изменение позиции – позиционность); когни-
тивный аспект (динамика уровня креативности).


Особенностью профессиональной позиции педа-
гога-консультанта-эксперта является то, что он в опре-
деленной ситуации «встречи преподавателя и обучаю-
щегося» становится носителем ценностно-смысловых 
ориентиров и конкретных целевых установок, отвеча-
ющим за удерживание возникающей в инновационном 
процессе определенной системы связей и отношений, де-
лающей возможным позиционное самоопределение каж-
дого обучающегося. Данная функциональная позиция 
предполагает владение новой практико-преобразующей 
компетенцией, связанной с умением «в любой ситуации 
«давать» и «брать», быть средством и источником постро-
ения инновационного образовательного процесса.
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Дидактический анализ проблемы межпредметных связей и возможности 
их использования в средне-специальных учебных заведениях


Хасанов Абдушохид Абдурашидович, декан факультета «Банковское дело»
Ташкентский финансово-экономический колледж (Узбекистан)


Статья посвящена дидактическому анализу межпредметных связей и изучению возможностей их исполь-
зования в ССПО.


This article is devoted for exploring the didactic analysis of inter-subject problems and the possibilities to use in sec-
ondary specialized institutions.


В настояший момент система подготовки и обучения 
квалифицированных кадров для различных отраслей 


экономики в разных учебных заведениях требует кар-
диналных изменений, а в некоторых случаях – вовсе и 
новых дополнений и методов обучения. В силу этого ныне 
продолжается разработка все новые, ранее мало исполь-
зованные или совсем неиспользованные методы и под-
ходы подготовки будущих кадров.


Одним из таких подоходов или ещё более точно говоря, 
систем, подготовки кадров в средне-специальних учебных 
заведениях кадров для различных отраслей экономики в 
процессе обучения является использование межпред-
метных связей, которые по своему содержанию являются 
многогранным и многоаспектным понятием процесса об-
учения в ССПО.


Анализируя содержания проблемы межпредметных 
связей, мы столкнемся с вопросом, что понимается под 
проблемами дидактики и в чём критерии определения тех 
или иных вопросов в качестве дидактических.


Дидактические проблемы возникают в процессе вклю-
чения научного знания в содержание учебного пред-
мета. Учебный предмет не является копией одноимённой 
науки или её основ хотя бы уже потому, что он объеди-
няет знания нескольких наук и имеет другие цели. Дидак-
тические проблемы появляются и в ходе планирования, 
и организации учебной деятельности. Поэтому к ним от-
носятся задачи, требующие для своего решения анализа 
фактов в свете положений теории обучения, что позво-
ляет определить принципиальные направления исследо-
вания. От того, насколько методологически правильно 
будет обосновано исследование, зависит создание убеди-
тельной научной концепции и перевод её из сферы общей 
дидактики в сферу частной дидактики и далее в сферу ме-
тодики преподавания учебного  предмета.


Специфика проявления методологии дидактики в раз-
личных учебных предметах и типах учебных заведений 
требует изучения ее своеобразия в каждой дисциплине. 
Поскольку сама теория обучения постоянно развива-
ется, то и дидактические проблемы также изменяются, 
иначе никаких проблем и не возникало бы. В настоящее 
время центр интересов теории обучения по-прежнему на-
ходится в области изучения проблем содержания образо-
вания, его фундаментализации, политехнизации, экологи-


зации, форм и методов интеграции учебных предметов и 
синтеза научного знания. А нашей задачей а этой статье 
является изучение и попытка разрешения этих проблем с 
позиций межпредметного подхода к изучению экономиче-
ских и компьютерных дисциплин в ССПО для подготовки 
квалифицированных специалистов.


Источники решения проблемы межпредметных связей 
находятся не только в теории обучения, но и в практиче-
ской сфере. Проблема межпредметных связей в подго-
товке квалифицированных специалистов в самом общем 
плане имеет две составляющие:


•	 во-первых, осуществление межпредметных связей 
в процессе изучения экономических и компьютерных дис-
циплин в колледжах;


•	 во-вторых, в подготовке квалифицированных спе-
циалистов к реализации межпредметных связей в их бу-
дущей работе.


Необходимо обратить внимание на то, что «межпред-
метной» составляющей содержания образования бу-
дущего квалифицированного специалиста является не 
только совокупность межпредметных систем знаний, а 
и умения по организации учебной деятельности уча-
щихся по переносу знаний, умений и навыков из одной 
дисциплины в другую. Поэтому в колледжах должна 
быть организована подготовка учащихся к такой учебной 
 деятельности.


Содержание работы по формированию у учащихся 
умений по переносу знаний является важнейшей состав-
ляющей их профессиональной подготовки. Учебная дея-
тельность по формированию отдельных элементов знания 
без их переноса не является еще процессом формиро-
вания содержания межпредметных связей.


При изучении особенностей реализации межпред-
метных связей в средне-специальных учебных заведениях 
необходимо рассматривать их не только как учебную дея-
тельность по переносу знаний, но и как процесс формиро-
вания межпредметных систем знаний, умений и навыков, 
и интегративно-синтетической составляющей теоретиче-
ского мышления. Это выдвигает на первый план реали-
зацию в учебном процессе межпредметных теоретических 
обобщений, которые позволят осуществить синтез учеб-
ного знания, формирование теоретического мышления, 
будут способствовать овладению общими способами пре-
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образования учебного материала разных дисциплин. Про-
фессиональную направленность в этом случае можно 
определить, как ведущую форму взаимосвязи учебных 


предметов, т.к. она предполагает не только единый подход 
к изучению различных дисциплин, но и воспитание опреде-
ленных качеств личности будущего выпускника колледжа.
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Психологические возможности повышения познавательной активности учащихся 
начальных классов


Элибоева Лола Сулаймоновна, соискатель
Бухарский государственный университет (Узбекистан)


В психологической литературе понятие «усвоение» (в 
педагогической терминологии «успеваемость») трак-


туется по-разному. По мнению Ж. Брунера, усвоение – 
это «восприятие, понимание знаний, их переработка», то 
есть знания служат обогащению личности, а усвоение есть 
способ восприятия знаний. К.К. Платонов дополняет это 
определение и подчеркивает, что усвоение – это способ-
ность запечатлеть в памяти полученные знания и использо-
вать их по мере необходимости. Л.И. Божович, характеризуя 
процесс усвоения, принимает во внимание его продолжи-
тельность. В действительности, усвоение – длительный 
процесс. Известно, что для основательного освоения ка-
кого-либо знания прежде всего анализируются изучаемые 
объекты, знания, закрепляются, используются в различных 
учебных сутуациях. Осознанные и практически апробиро-
ванные знания становятся частью структуры личной дея-
тельности индивидуума. Для того, чтобы знания переросли в 
действия, они болжны быть закреплены в памяти.


Известный американский психодидакт Ж. Брунер в 
своих научных исследованиях связывал процесс освоения 
у детей с культурной средой обитания. «Ребёнок, – писал 
он, – познаёт материальный мир прежде всего посред-
ством своих ощущений и действий. Со временем он начи-
нает воспринимать окружающий мир через образы. В по-
следующей деятельности познание материального мира 
становится более активным, так как к действиям и образам 
добавляется возможность использовать средства слова».


По утверждению Ж. Брунера, представления о 
внешнем мире можно получить двояко: использование че-
ловеком различных способов создания представлений (1), 
составление представления как конкретного предмета или 
явления (2). В первом случае можно выделить три спо-
соба организации представлений: созерцание (видение) 


реального предмета (1), формирование его образа (2), 
символическое обозначение какого-либо предмета (3). 
Например, чтобы научиться «создавать» узел, надо либо 
завязать, его либо нарисовать, либо использовать слове-
сное описание процесса. И если представление об узле 
и практические навыки систематически закреплять, то и 
представления, и действия станут привычным процессом. 
Из приведенного примера ясно, что Ж. Брунер в усвоении 
понятий особое внимание обращал на формирование лич-
ностных умений и навыков.


В последующих своих работах Ж. Брунер анализи-
ровал проблемы школьного обучения. В частности он 
писал, что для полного усвоения детьми какого-либо яв-
ления, необходимо соблюдать последовательность ряда 
процессов (операций). Первое – это восприятие новой 
информации. Будучи противорсчивым, этот процесс либо 
служит продолжением уже освоенной учеником инфор-
мации, либо опровергает прежде усвоенные знания. Сле-
довательно, для освоения новой информации есть два 
пути – логическое продолжение или дополнение имею-
щихся заний и усвоение нового на основе противоречия с 
прежними знаниями.


Второй процесс – это закрепление (усиление) знаний, 
их трансформация. На этом этапе ребёнок применяет име-
ющиеся у него знания для решения новых проблем, и, сле-
дователно, совершенствует свою деятельность. В процессе 
совершенствования деятельности необходимо обучать детей 
анилизировать изучаемый материал, выделять нераскрытые 
аспекты, систематизировать знания, благодаря чему знания 
приобретают новое значение. В результате успеваемость 
учащихся поднимается на более высокий уровень.


Последний процесс в усвоении знаний – это осущест-
вление контроля, в процессе которого используются ме-
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тоды, задания и проблемные вопросы, адекватные со-
держанию освоенной информации. Контроль выявляет 
не только знания учащихся, но и правомерность исполь-
зования учителем методов и средств обучения, целесоо-
бразность и правильность обобщения и выводов по опре-
деленному разделу, эффективность эксраполяции (т.е. 
распространения каких-либо понятий, относящихся к 
данной области, в другие области). Если принимать во 
внимание названные функции контроля, то последний 
будет служить как для выявления уровня знаний уча-
щихся, так и для оценки педагогического мастерства.


Но наблюдения показывают, что в практике контроль 
служит только для оценивания знаний, умений и навыков 
учащихся безотносительно к методам и средствам об-
учения, а если при анализе результатов процесса обучения 
не анализируются методы и средства их достижения, то 
проверить и оценить знания учащихся представляется 
невыполнимой задачей. Бывает и так, что в течение чет-
верти учитель оценивает ученика по одним критериям, а 
в конце четверти – его требования совершенно изменя-
ются, в результате большинство учащихся, и даже их ро-
дители высказывают свое несогласие с оценками, выстав-
ленными учителем.


По нашему мнению, один из основных путей выхода 
из подобной ситуации заключается в достижении резуль-
татов обучения в строгом соответстии с учебными целями.


Формы достижения результатов обучения на основе 
учебных целей могут быть различными. В 80-х годах 
прошлого столетия профессор О. Розиков достаточно 
подробно описал технологию достижения результатов 
обучения через учебные цели. Он обосновал идею спе-
циального обучения учащихся способам достижения ре-
зультатов посредством постановки учебной цели. Такое 
направление исследовал М.В. Кларин, который изучил 
работы американских педагогов Д. Кратвала и Б. Блума 
по педагогической технологии, где были выделены такие 
категории учебных целей, как знание, понимание, приме-
нение, анализ, закрепление, оценивание.


В число исследователей учебной цели входит ученый 
М. Махмудов, который писал: «Чем выше качество об-


учения, тем ближе к цели его результат. И наоборот, если 
результат обучения слишком отличается от поставленной 
цели, такое обучение неэффективно». В его исследовании 
выделены следующие аспекты понятия «успеваемость»: 
знание, понимание, приложение (применение), анализ, 
закрепление, оценивание результатов деятельности. В 
данном контексте «анализ» употребляется как форма 
знания и понимания. Точно так же, как применение, за-
крепление, оценивание – это формы знания и понимания. 
«Следовательно, делает вывод М. Махмудов, – в понятие 
«усвоение» (в контексте – «успеваемость») вкладыва-
ются два значения: формы усвоения – знание и пони-
мание; формы знания и понимания – анализ, закрепление 
обобщение, применение и оценивание результатов дея-
тельности».


Усвоение – широкое по содержанию понятие. Оно 
вбирает в себя ряд процессов от первоначального оз-
накомления с учебным материалом до полного его ос-
воения, в том числе: восприятие, знание, понимание, 
осмысление, анализ, закрепление и обобщение, приме-
нение, оценивание. Для того, чтобы отметить результаты 
обучения, мы разработали темы «Существительные в 
винительном падеже» и «Формы глаголов «Имя дей-
ствия». Кратко охарактеризуем представленные выше 
формы усвоения.


Первый шаг в усвоении знаний – это реализация си-
стемы «субъект и объект». Изучая влияние субъекта на 
объект и объекта на субъект, учащиеся отмечают в своем 
сознании особенности данных процессов (когда субъект 
непосредственно воздействует на объект, а когда объект 
испытывает действие со стороны субъекта). Усвоив ос-
новные и вторичные положения учебного материала, 
учащиеся активно участвуют в осмыслении термино-
логии, относящейся к данному материалу, и усваивают её 
по мере использования. Это такие термины, как факт, на-
звание, идея, понятие, характеристика, правило (закон), 
конкретность, принцип, приемы деятельности. Попыта-
емся продемонстрировать этот процесс на примере из-
учения материалов по теме «Имя прилагательное как 
часть речи».


Формы полного усвоения  
прилагательных Результаты полного усвоения прилагательных


1. Знание 1. Знание фактов.
2. Знание терминов.
3. Знание основной идеи.
4. Знание понятий.
5. Знание характеристик.
6. Знание принципов.
7. Знание приемов деятельности.


2. Понимание 1. Знакомство с фактами по прилагательным.
2. Передача своими словами знаний о прилагательных.
3. Выполнение (начертание) таблиц.
4. Толкование терминологических понятий.
5. Пояснение с примерами идеи, принципов, характеристик.
6. Высказывание своего отношения к знаниям о прилагательном.
7. Самостоятельное использование приемов познавательной деятельности.
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3. Анализ 1. Выделение структурных частей правила – характеристики о прилага-
тельном.
2. Установление связи между целым и частью, общим и особенным.
3. Различение фактов (классификация) (например, в одной группе – прила-
гательные, обозначающие вкус; в другой группе – прилагательные, обозна-
чающие цвет).
4. Анализ письменных работ.
5. Анализ приемов выполнения заданий, решения проблем.


4. Закрепление, обобщение 1. Получение целого из частей (например: осен-н-ий, торжеств-енн-ый).
2. Выводы по теме.
3. Выполнение творческих работ.
4. Составление и выполнение самостоятельных заданий на основе данных 
фактов по прилагательным.


5. Применение 1. Ознакомление с приемами деятельности и знаниями о прилагательных, их 
применение в незнакомой ситуации.
2. Характеристика использования в практической деятельности знаний о 
прилагательном.
3. Проявление в своей деятельности знаний, принципов.
4. Закрепление в памяти знаний, способов деятельности в данной учебной 
ситуации.


6. Оценивание 1. Информация об изученных знаниях, приемах деятельности по теме «Имя 
прилагательное».
2. Оценивание результатов своей деятельности.
3. Оценивание достигнутых результатов одноклассников.
4. Проверка и оценивание текстов изложений, сочинений, написанных това-
рищами по классу.
5. Объективное оценивание своих результатов и результатов одноклас-
сников


Прежде чем определить учебную цель, необхо-
димо проанализировать возможности учащихся, связать 
учебные материалы с уровнем подготовки учащихся, их 
интересами и способностями. Затем конкретизируется 
система учебных целей по усвоению каждого учебного ма-
териала.


Когда проектируется учебно-познавательная деятель-
ность учащихся, то намечается общая цель, затем проме-


жуточная цель и в самом конце реализуется главная цель. 
Усвоение «работает» в трех формах: практика, выводы из 
практики, применение полученных выводов в практике. 
Поэтому в Госстандарте предусмотрено требование к 
учащимся: применять усвоенные знания в деятельности. 
Дедуктивное обучение работает в двух направлениях: 
изучение теоритических знаний в рамках стандарта и при-
менение изученных знаний в практике.
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Одним из важнейших белков играющих важную роль в процессе гломерулярной ультрафильтрации явля-
ется подоцин. Вместе с некоторыми другими протеинами подоцин участвует в формировании щелевой ди-
афрагмы, которая обеспечивает фильтрацию элементов крови в мочу. Наличие мутаций в гене NPHS2, коди-
рующий данный белок, приводит к развитию стероидрезистентного нефротического синдрома. Нами была 
исследована нуклеотидная последовательность гена NPHS2 в российской популяции детей, больных стерои-
дрезистентным нефротическим синдромом.


Введение


В настоящее время показано [1, 2, 3, 5, 6], что одной 
из причин развития стероидрезистентного нефротиче-
ского синдрома является наличие мутаций в гене NPHS2, 
этот ген ответственен за синтез белка подоцина. Ген 
NPHS2 состоит из восьми экзонов [3] и находится в един-
ственной копии в положении 1q25–31 на первой хро-
мосоме [6]. В результате транскрипции гена образуется 
мРНК величиной 1893 оснований (NM_014625.2), су-
ществует также и альтернативный сплайсинг для мРНК 
этого гена [1]. Белок подоцин состоит из 383 аминокислот, 
имеет молекулярную массу 42 кДа и относится к белкам 
стоматинового семейства [3, 5]. Последовательность его 
аминокислот на 46% идентична стоматину человека и на 
40% идентична таким белкам как MEC-2 и Unc1 [3]. По-
доцин подобно шпильке закрепляет нефрин в гломеру-
лярной мембране, через которую происходит фильтрация 
крови в первичную мочу [3,5,7]. Таким образом, подоцин, 
взаимодействуя с такими белками как нефрин и CD2AP, 
участвует в образовании трансмембранного белкового 
комплекса [7]. Показано, что определённые мутации и по-
лиморфные варианты гена подоцина могут быть ассоции-
рованы с нарушением проницаемости мембраны в подо-
цитах, приводящим к появлению протеинурии, липидемии 
и другим патологическим изменениям фильтрации крови 
в первичную мочу [5]. Мутации в гене, кодирующем по-
доцин, могут являться причиной резистентности к те-
рапии стероидами при стероидрезистентном нефротиче-
ском синдроме [7]. По данным базы NCBI, мутации в гене 
NPHS2 обнаруживаются примерно в 50% случаев се-


мейных форм стероидрезистентного нефротического син-
дрома и в 8–20% – при спорадических случаях (www.
ncbi.nlm.nih.gov/omim/600995). В настоящее время в ев-
ропейской популяции наиболее частым полиморфизмом, 
ассоциированным со стероидрезистентным нефротиче-
ским синдромом, является R138Q (rs74315342). Этот по-
лиморфный маркер впервые был описан Fuchshuber A. 
с соавторами [14]. Другой известной «точкой» является 
полиморфный маркер R229Q, впервые идентифициро-
ванный Tsukaguchi с соавторами [2].


В настоящий момент известно более 60 полимофизмов 
и мутаций в гене NPHS2, из них – 10 точечных делеций, 
5 точечных инсерций и 4 мутации, затрагивающие сайты 
сплайсинга (http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/all.php). База 
данных NCBI содержит 35 полиморфизмов для мРНК по-
доцина и 377 полиморфизмов и мутаций для гена NPHS2, 
включая интронную, промоторную и 3’ не кодирующую 
область. Анализируя спектр полиморфизмов и мутаций 
в гене NPHS2, можно увидеть, что, в основном, это то-
чечные нуклеотидные замены.


Целью данного исследования был анализ нуклео-
тидной последовательности экзонной и интронной частей 
гена NPHS2 в российской выборке больных детей, нахо-
дящихся на лечении в НЦЗД РАМН, со стероидрезистен-
тным нефротическим синдромом.


Материалы и методы


Обследовано 39 детей со стероидрезистентным нефро-
тическим синдромом (девочек 23, мальчиков 16), в воз-
расте от 1 года до 17 лет, с длительностью заболевания – 







134 «Молодой учёный»  .  № 1 (36)   .  Том II  .  Январь, 2012  г.


от 5 мес. до 15 лет. Среди обследованных – 7 детей с 
инфантильным нефротическим синдромом, 32 – с пер-
вичным стероидрезистентным нефротическим синдромом 
(один больной – семейная форма). Ретроспективное раз-
деление больных, имеющих стероидрезистентный нефро-
тический синдром, осуществлялось (по анамнестическим 
данным) в соответствии с ответом на стандартный курс 
стероидной терапии (преднизолон 60 мг/м2/сутки). При 
неэффективности терапии в течение 6–8 недель опреде-
лялся стероидрезистентный вариант нефротического син-
дрома.


Биопсия почки проведена 35 детям. По данным све-
товой и электронной микроскопии, фокально-сегмен-
тарный гломерулосклероз (ФСГС) выявлялся в 16 би-
опсийных образцах, болезнь минимальных изменений 
(БМИ) – в 15, мезангиопролиферативный гломеруло-
нефрит (МезПГН) – в 2, мембранопролиферативный 
гломерулонефрит – в 1, мембранозная нефропатия – в 
1 случае.


Из 39 детей со стероидрезистентным нефротическим 
синдромом в активной стадии находились 29 детей, в 
стадии частичной ремиссии – 3 детей, в стадии полной ре-
миссии – 7 детей.


Функционально-компенсированная стадия болезни 
была определена у 30 детей. Хроническая почечная недо-
статочность III стадии выявлена у 4 детей, IV стадии – у 1, 
V стадии – у 1 ребенка.


Из 10 детей со стероидрезистентным нефротическим 
синдромом, достигших полной (n = 7) и частичной ре-
миссии (n = 3), 9 детей оказались чувствительны к те-
рапии сандиммуном, 1 – к комбинированной терапии 
(сандиммун + селлсепт). Контрольная группа состояла из 
15 человек, не имеющих патологи почек.


Выделение ДНК проводили с помощью наборов Axygen 
(AxyPrep Multisource Genomic DNA). Качество и коли-
чество выделенной ДНК оценивали по данным электро-
фореза и спектрофотометрических измерений. Для про-
ведения гель-электрофореза использовали TAE буфер, 
электрофоретическое разделение проводили в 1,3 % ага-
розном (Fermentas) геле. При проведении ПЦР исполь-
зовали разработанные нами последовательности оли-
гонуклеотидов, которые приведены в таблице 1. ПЦР 
проводили в объёме 30 мкл реакционной смеси в ампли-
фикаторах Терцик (ДНК-Технология) и DNA Thermal 
Cycler Engine (BIO-RAD). При постановке ПЦР исполь-
зовали Taq-полимеразу и буфер для ПЦР фирмы «Си-
лекс». Условия ПЦР были следующими: на первом шаге 
пробу выдерживали при 94 °С в течение 2 минут, далее 35 
раз повторяли 3 этапа (прогрев при 95 °С в течении 20 с., 
прогрев при соответствующей температуре отжига олиго-
нуклеотидов (Табл. 1) в течении 20 с., на третьем этапе 
элонгацию цепи проводили при 72 °С в зависимости от ве-
личины фрагментов от 30 с. до 1,5 мин). Амплификацию 
последовательности первого экзона проводили в 2 этапа: 
на первом этапе нарабатывался фрагмент с внешних пар 
олигонуклеотидов, после чего использовали один мкл. 


этой смеси для второго этапа, при котором ПЦР прово-
дили с внутренних пар олигонуклеотидов (Табл. 1). Для 
очистки полученных фрагментов ДНК от остатков оли-
гонуклеотидов солей и дезоксинуклеотидов использовали 
элюат из агарозного геля, элюцию из агарозного геля 
проводили как описано [4]. Количество продукта после 
элюции оценивали по данным электрофореза. Сиквен-
совую реакцию проводили с помощью наборов BigDye® 
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems). 
Очистку продуктов сиквенсовой реакции осуществляли 
согласно протоколу набора, разгонку продуктов сиквен-
совой реакции выполняли на генетическом анализаторе 
ABI 3130 (Applied Biosystems). При разгонке продуктов 
сиквенсовой реакции использовали капиллярную сборку 
длиной 36 см. и полимер POP-7™.


Статистическая обработка данных. Полученные ре-
зультаты были проанализированы с помощью на-
бора программ Статистика 6.0, а также с исполь-
зованием калькулятора для расчета статистики в 
исследованиях «случай-контроль» (http://gen-expert.ru/
calculator_or.php). Рассчитывался OR между больными 
детьми и здоровыми (СI=95%).


Результаты и обсуждение


У 39 детей российской популяции со стероидрезистен-
тным нефротическим синдромом была изучена нуклео-
тидная последовательность в гене NPHS2. В результате 
исследований, как видно на таблице 2, были выявлены 3 
различных нонсенс мутации (S96S, A318A, L346L), 4 за-
мены в интронной области (IVS3+1507C>T, IVS7+7A>G, 
IVS7+54G>A, IVS7+1078G>C) и 2 различные миссенс 
мутации (R229Q, W256X).


Из 39 исследованных больных у 34 были выявлены 
по 2 и более полиморфизмов в гене NPHS2. Обе нук-
леотидные замены R229Q и IVS3+1507C>T в гетеро-
зиготном состоянии имели 2 больных. Всего нами было 
обнаружено 9 различных нуклеотидных замен, из них 5 
находились в кодирующей области, 1 в сайте сплайсинга, 
3 в интронной области. Также нами были обнаружены 3 
новые ранее не описанные нуклеотидные замены, 2 из них 
находились в интронной области и 1 – в кодирующей.


Анализируя полученные данные, мы выявили новую, 
ранее не описанную нуклеотидную замену (W256X), об-
рывающую синтез белка. Эта нуклеотидная замена обна-
ружена у одного больного в гетерозиготном состоянии в 
шестом экзоне, в положении мРНК 768 G>A. Она при-
водит к образованию терминирующего опал-кодона (Рис. 
1Б) и находится в 256 положении при общей длине белка 
в 383 аминокислоты и приводит к замене триптофана на 
стоп – кодон (Рис. 2).


Другим изменением, влияющим на последовательность 
белка, был полиморфный маркер R229Q (rs61747728), 
приводящий к аминокислотной замене в 229 поло-
жении аргинина на глютамин (Рис. 1). Данный полимор-
фный маркер был выявлен у 10 из 39 больных. В группе 
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больных частота мутантного аллеля (аллель А) полимор-
физма R229Q составляла 11%, а в контрольной группе 
этот полиморфизм не встречался. Большинство авторов 
говорят об ассоциации этого маркера с резистентностью 
к терапии при стероидрезистентном нефротическом син-
дроме [8, 9]. Другие же авторы относятся к нему более 
осторожно, говоря об аминокислотной замене, но не го-
ворят о её функциональной значимости [11].


В процессе исследования секвенированием были ох-
вачены также интронные области гена NPHS2. В резуль-
тате работы идентифицированы четыре полиморфизма 
в интронной области; один из них оказался новым ранее 
не описанным (IVS3+1507C>T), и три ранее известных 
полиморфных вариантов (IVS7+7A>G, IVS7+54G>A, 
IVS7+1078G>C). Частоты их приведены в таблице 2. Для 
гена NPHS2 не показано наличие регуляторных участков 
в интронных областях. В этой связи, выявленные в на-
стоящей работе полиморфные маркеры, расположенные 
«глубоко» в интронной области гена, вряд ли оказывают 
какой – либо эффект на экспрессию и регуляцию NPHS2 
или других генов. Авторы, впервые описавшие полимор-
фный маркер IVS7+7A>G в российской популяции, на 
основании результатов компьютерного анализа сайтов 
сплайсинга пришли к выводу об отсутствии его влияния 
на экспрессию гена подоцина [13]. Однако, судя по имею-


щимся данным, мутации в 7 положении интрона относятся 
к мутациям сайта сплайсинга и, следовательно, могут мо-
дифицировать экспрессию гена [12].


Для гена NPHS2 в литературе описано множество по-
лиморфных маркеров и мутаций, ассоциациативно свя-
занных с резистентностью к терапии нефротического син-
дрома стероидами. Выявленные нами полиморфизмы в 
основном не влияют на структуру и синтез белка. В то же 
время не обнаружен часто встречаемый в европейской 
популяции полиморфный маркер R138Q. Однако, при об-
следовании больных со стероидрезистентным нефротиче-
ским синдромом мы выявили другой полиморфный маркер 
R229Q. Эта мутация была обнаружена у каждого третьего 
больного. Мы предполагаем, что это причинная мутация 
в кодирующей части гена, которая связана с резистен-
тностью нефротического синдрома к терапии стероидами. 
В европейской популяции эта мутация встречается не-
сколько реже, чем R138Q [3].


Таким образом, в настоящей работе показано, что в 
выборке детей из российской популяции наиболее частым 
полиморфным маркером, ассоциированным с стероидре-
зистентным нефротическим синдромом, является R229Q 
в гетерозиготном состоянии. Нами также выявлена новая 
мутация W256X, значение которой может быть выяснено 
в последующих исследованиях.
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Рис. 1. Полиморфный маркер R229Q (А) и нуклеотидная замена W256X (Б) в гетерозиготном состоянии


Рис. 2. Схема экспрессии гена NPHS2 (белок и мРНК)
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Таблица 1. Последовательности олигонуклеотидов для проведения «вложенной» ПЦР  
при амплификации первого экзона, температура отжига и концентрация ионов Mg2++


Название
Последовательность


праймеров
Экзон


Температура
отжига °С


Концентрация
ионов Mg2++


NPHS2-ex 1_vne-F  (внешние) tgcgatgagcttctgtatctccgtcag
1 62 0,8 мМ


NPHS2-ex 1_vne-R  (внешние) cttcgtccccaacctgtaccacactc
NPHS2-ex 1_vnu-F (внутренние) agacacagctgtcggggttcc


1 58 2,5 мМ
NPHS2-ex 1_vnu-F (внутренние) cttacgcccttccgttcctg
NPHS2-ex2-F ggaccaacagatgctagtcagtg


2 61 2,5 мМ
NPHS2-ex2-R agaaaacagaagtgagaatgggcatg
NPHS2-ex3-F ggccttttgaagactttttctttctgggag


3 60 5 мМ
NPHS2-ex3-R ggttgaagaaattggcaagtcaggag
NPHS2-ex4-F cagaaaggtgaaacccaaacagcc


4 60 2,5 мМ
NPHS2-ex4-R gagtataaataatcattttgtccacggtagg
NPHS2-ex5-F ccacataggaaaggagcccaaga


5 58 5 мМ
NPHS2-ex5-R ttaataaatgtccaatgaacaaatgaataaaag
NPHS2-ex6-F gggtttaggcatgctctcctc


6 62 2,5 мМ
NPHS2-ex6-R aaaccagaatattttcctttatcatacag
NPHS2-ex7-Fnew agaggcttgcaagtctgtgtgaa


7 55 2,5 мМ
NPHS2-ex7-R cccagtgcctaatgaatggacag
NPHS2-ex8-F aacgcattccaccttaaattgtgatta


8 55 2,5 мМ
NPHS2-ex8-R ctgtcattacatcatttcaccgtcttc


Таблица 2. Нуклеотидные замены у больных со стероидрезистентным нефротическим синдромом


Аминокислотные
замены


№
db SNP*


Номер
экзона


Частота мутантного аллеля в группах
χ2 Аллель OR***


Контрольной  (n=15) Больных  (n=39)
Интронная область


IVS3+1507C>T*  (новая) - 0 15% 5.19
C1 0.09
T 11.47


IVS7+7A>G** - - 0 3%, 1.19
A1 0.35
G 2.83


IVS7+54G>A rs11808359 - 0 5% 1.60
G1 0.27
A 3.68


IVS7+1078G>C rs2274624 - 3,3% 7% 0.68
G1 0.41
C 2.42


Экзонная область


R229Q* rs61747728 5 0 11% 3.78
G1 0.12
A 8.34


W256X  (новая) 6 0 1% 0.39
C1 1.18
T 0.85


S96S rs3738423 1 3,3% 7%, 0.68
С1 0.41
T 2.42


A318A rs1410592 8 63,3% 46 %. 0.79
T1 0.68
C 1.48


L346L rs3818587 8 3,3%. 6% 0.39
A1 0.50
G 1.99


1 Указанный аллель является более частым
* Для указанных полиморфных маркеров p< 0,05
** Хотя указанный полиморфный маркер описан в литературе, для него отсутствует номер rs.
***Значение OR (CI=95%) между группами стероидрезистентных больных и здоровых детей.
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Результаты проведенного исследования являются 
первым шагом к анализу генетической гетерогенности 
стероидрезистентного нефротического синдрома у детей 
российской популяции. Мы считаем, что данные о гене-
тической структуре стероидрезистентного нефротиче-
ского синдрома у детей во многом повысят эффектив-
ность диагностики резистентности к этому заболеванию, 
наметят пути к адекватному лечению резистентных форм 
этого заболевания, позволят избежать назначения им-
муносупрессивной терапии как заведомо неэффективной 


и наметят пути к поиску адекватного лечения. Однако 
для окончательного решения вопроса о роли подоцина 
в механизмах развития стероидрезистентного нефроти-
ческого синдрома у детей необходимо, наряду с поиском 
мутаций в гене подоцина, провести у больных, у которых 
выявлены патологические полиморфизмы в гене NPHS2, 
иммуногистохимический анализ биоптатов почки с ис-
пользованием моноклональных антител к подоцину, тем 
более, что в литературе уже описаны подобные под-
ходы [15].
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Role of the medical-social factors in the development of teenage health and ways 
of improving disease prevention service in the RA


G.M. Mirijanyan, M.A. Mardiyan. L.M. Danielyan
Healthcare department and Clinical department of YSU


The organization of medical aid to teenagers in child health centres is put into practice and has proved its indisput-
able advantages. Though when it goes to the structure or the function and the staff of the child health centres it is all de-
fined and worked out, very little work is being done in relation with the prophylaxis of such non-infectious diseases like 
bone-muscle system and conjunctive tissue and also blood and haematopoietic organs. The defined functions and cri-
teria of district paediatricians’ activities have but little impact on the prophylaxis of these non-infectious diseases. The 
profound examination of teenage patients has revealed a necessity of devising a three-layer organisational model of 
prophylaxis which should be implemented in outpatients’ clinics.


Key words: medical-social factors, teenage health, prophylaxis.


Резюме


В настоящее время можно утверждать, что организация 
медицинской помощи детям старшего подросткового воз-
раста в условиях детской поликлиники апробирована 
на практике и доказала свои несомненные преимуще-
ства. Обоснованы и разработаны структура, функции и 
штаты детской поликлиники, врачебного педиатрического 
участка, определены функции и критерии деятельности 
врача-педиатра участкового.При этом крайне недоста-
точное внимание уделяется организационным аспектам 
проведения работы по разноуровневой профилактике не-
инфекционных болезней, хотя профилактическое направ-
ление в педиатрии является приоритетным.На основании 
анализа данных официальной статистической отчётности 
установлено, что за период с 2000 года по 2010 год уровни 
общей и первичной заболеваемости возросли как среди 
детей в возрасте до 14 лет (на 71,2% и 76,7% соответ-
ственно), так и среди 15–17-летних (на 89,6% и 70,6%). 
По показателям первичной заболеваемости наиболее за-
метен рост частоты болезней костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, крови и кроветворных органов 
(среди детей до 14 лет в 4–5 раз, среди 15–17 лет – в 5 
раз). При анализе результатов проведенного углублённого 
комплексного медицинского осмотра детей подросткового 
возраста установлено, что от общего количества обследо-
ванных только 28,9% оказались здоровыми. Дети, име-
ющие функциональные отклонения (II группа здоровья), 
составили 55,4% подростков, остальные 15,7 % детей – 
это дети с хроническими заболеваниями (III-IV группы 


здоровья). По результатам обследования, в рамках ко-
торого достаточно широко проводились дополнительные 
консультации врачей-специалистов и инструментальное 
обследование показана целесообразность расширения 
протоколов проведения профилактических медицинских 
осмотров детей подросткового возраста с включением, 
как обязательных осмотров аллергологом-иммунологом и 
гастроэнтерологом, а также функции внешнего дыхания, 
ультразвукового исследования щитовидной железы и ор-
ганов гепатопанкреобилиарной системы. Ключевым во-
просом совершенствования профилактической помощи 
детям подросткового возраста в системе педиатрических 
учреждений является увеличение объёма и спектра реша-
емых ими задач, а также создание соответствующих орга-
низационных структур на функциональной основе и раз-
работка организационных алгоритмов их деятельности. 
В связи с этим была разработана трёхуровневая система 
оказания профилактической помощи детям подросткового 
возраста. Разработанная организационная модель бази-
руется на действующей сети педиатрических учреждений.


Актуальность исследования


В период социально-экономических реформ, происхо-
дящих в стране в последние десятилетия, сформировались 
серьёзные демографические проблемы. Ежегодно возра-
стает уровень общей и первичной заболеваемости среди 
детей как младшего (10–14 лет), так и старшего (15–17 
лет) подросткового возраста. В настоящее время более 
чем у половины подростков выявляется хроническая па-
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тология [2,4,7]. За последние годы наиболее значительно 
увеличилась частота тяжёлых форм заболеваний, что, 
в определённой мере, повлияло на рост инвалидности 
в данной возрастной группе. Выраженные негативные 
сдвиги в состоянии здоровья детей подросткового возраста 
в настоящее время уже привели к серьёзным медико-со-
циальным последствиям – ухудшению репродуктивного 
здоровья, ограничению возможности получения профес-
сионального образования, трудоустройства, уменьшению 
числа юношей, годных к военной службе, что не могло не 
сказаться на демографической ситуации, трудовом и во-
енном потенциале государства. Острота проблем, свя-
занных с формированием здоровья детей на подростковом 
этапе развития, обусловлена и тем, что подростковый воз-
раст является критическим как с медицинских и психоло-
гических позиций, так и с социальной точки зрения [1,3,6]. 
Формирование здоровья ребёнка в этом возрасте проис-
ходит под воздействием активной физиологической пере-
стройки организма и интенсивной социализации личности 
[8,10]. В период наиболее выраженного роста и развития 
организм крайне чувствителен к воздействию социальных 
факторов. При этом чрезвычайно быстрые и интенсивные 
перемены последних лет в государстве и обществе опре-
делили формирование у современных подростков стере-
отипов поведения не ориентированных на сохранение и 
укрепление здоровья [11,12].


В настоящее время можно утверждать, что органи-
зация медицинской помощи детям старшего подрост-
кового возраста в условиях детской поликлиники апро-
бирована на практике и доказала свои несомненные 
преимущества. Обоснованы и разработаны структура, 
функции и штаты детской поликлиники, врачебного пе-
диатрического участка, определены функции и критерии 
деятельности врача-педиатра участкового, разработан 
и внедрён алгоритм наблюдения за ростом и развитием 
детей в течение первого года жизни.


При этом крайне недостаточное внимание уделяется 
организационным аспектам проведения работы по раз-
ноуровневой профилактике неинфекционных болезней, 
хотя профилактическое направление в педиатрии явля-
ется приоритетным.Ситуация усугубляется и тем, что в 
последние годы при планировании и реализации профи-
лактических мероприятий среди детей подросткового воз-
раста не учитывались современные особенности их со-
стояния здоровья и весь комплекс факторов, влияющих 
на его формирование. Кроме того, снижение внимания со 
стороны государства к социальным проблемам, резкое ог-
раничение финансирования профилактического направ-
ления в здравоохранении привели к свертыванию профи-
лактической работы с подростками. Всё это не позволяло 
разработать и реализовать эффективные профилактиче-
ские и организационные технологии медицинского обес-
печения, а также привлечь самого подростка к активному 
формированию здоровья.


В связи с изложенным, особую актуальность приобре-
тают научное обоснование и разработка новых подходов 


к организации и проведению профилактической работы 
среди детей подросткового возраста.


Цель работы: изучить роль медико-социальных фак-
торов в формировании здоровья детей подросткового воз-
раста и разработать модель организации профилактиче-
ской работы с детьми подросткового возраста.


Задачи исследования


1. Изучить динамику состояния здоровья детского на-
селения РА и выявить особенности в состоянии здоровья.


2. Дать сравнительную оценку физического развития 
и состояния здоровья детей подросткового возраста.


3. Оценить степень влияния отдельных медико-со-
циальных характеристик на формирование здоровья детей 
подросткового возраста и выделить ведущие факторы 
риска.


4. Разработать новую организационную схему и мо-
дель оказания всех видов профилактической помощи


Материалы и методы исследования


При изучении динамики распространённости нару-
шений здоровья и развития, структуры патологии исполь-
зованы два источника информации:


•	 результаты собственных научных исследований 
(2000–2010 г.г.) по анализу уровня и структуры заболе-
ваемости и физического развития в зависимости от воз-
раста, пола, места проживания;


•	 результаты анализа динамики показателей рас-
пространённости нарушений здоровья и заболеваемости 
среди детей РА от 0 до 14 лет и 15–17 лет включительно.


Изучение параметров, характеризующих условия и 
образ жизни детей подросткового возраста, включало в 
себя анализ стереотипов поведения, сопряжённого с ри-
ском для здоровья и условия жизнедеятельности. Анализ 
эффективности медицинского обеспечения детей под-
росткового возраста проводился по данным, полученным 
при анкетировании детей подросткового возраста, при 
сравнении результатов профилактических осмотров, про-
ведённых врачами амбулаторно-поликлинических учре-
ждений.Из данных официальной статистической отчёт-
ности анализировались параметры, характеризующие 
охват детей младшего и старшего подросткового воз-
раста плановыми профилактическими медицинскими 
осмотрами, охват диспансерным наблюдением, пока-
затели, характеризующие обращаемость детей за ам-
булаторно-поликлинической помощью, её структуру.В 
общей сложности в разработку вошли данные комплек-
сного медико-социального обследования 3878 школь-
ников. При проведении собственных исследований ана-
лизировались показатели, полученные при проведении 
профилактических осмотров детей. Исследования но-
сили комплексный характер и включали опрос, содер-
жащий жалобы и сведения о микросоциальных условиях 
и образе жизни, а также медицинский осмотр, что позво-
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лило получить сведения о физическом развитии, функци-
ональном состоянии организма, наличии функциональных 
нарушений и хронических болезней. Оценку физического 
развития проводили с использованием центильных та-
блиц. При этом индивидуальная оценка физического раз-
вития определялась уровнем признака по его положению 
в центильном ряду. Показатели, попавшие в 25–75 цен-
тили, оценивались как средние, в 10–25 – ниже средних, 
в 75–90 – выше средних, в 3–10 – низкие, в 90–97 – 
высокие. При оценке результатов собственных исследо-
ваний и данных официальной статистической отчётности 
использован комплексный подход к анализу различных 
медико-социальных факторов, определяющих характер 
жизни детей подросткового возраста.


Результаты работы


На основании анализа данных официальной стати-
стической отчётности (рис. 1) установлено, что за пе-
риод с 2000 года по 2010 год уровни общей и первичной 
заболеваемости возросли как среди детей в возрасте до 
14 лет (на 71,2% и 76,7% соответственно), так и среди 
15–17-летних (на 89,6% и 70,6%).


Опережающий рост первичной заболеваемости среди 
детей до 14 лет свидетельствует о неблагоприятной тен-
денции увеличения в будущем показателя общей забо-
леваемости среди детей подросткового возраста. Среди 
детей всех возрастов наиболее заметно (в 3–5 раз в 
группе детей до 14 лет и в 4,5–7 раз среди 15–17-летних) 
увеличилась общая заболеваемость болезнями крови 
и кроветворных органов, системы кровообращения, 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, мо-
чеполовой системы. Кроме того, среди детей в возрасте 
до 14 лет в 2–3 раза возросла общая заболеваемость бо-
лезнями органов пищеварения и эндокринной системы. 
По показателям первичной заболеваемости наиболее за-
метен рост частоты болезней костно-мышечной системы 


и соединительной ткани и крови и кроветворных органов 
(среди детей до 14 лет в 4–5 раз, среди 15–17 лет – в 
5 раз). Кроме того по группе детей до 14 лет первичная 
заболеваемость по патологии эндокринной системы уве-
личилась в 1,7 раза, по болезням системы кровообра-
щения – в 6 раз, а среди детей 15–17 лет – по частоте 
беременности, родов и послеродового периода, болезней 
мочеполовой системы – в 5,3 раза. Опережающий рост 
отдельных классов болезней определил изменение их ран-
гового распределения в общей структуре заболеваемости. 
Значительно возросла доля болезней системы кровоо-
бращения, органов пищеварения, мочеполовой системы. 
Среди детей старшего подросткового возраста (15–17 
лет) значительно повысилось ранговое место болезней 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, эн-
докринной системы, глаза и его придаточного аппарата. 
Значительный рост частоты некоторых классов пато-
логии обеспечивался увеличением распространённости 
отдельных групп болезней – анемий, патологии гастро-
дуоденальной зоны, желчевыводящих путей, поллиноза, 
бронхиальной астмы, расстройств менструации и воспа-
лительных гинекологических заболеваний. По отдельным 
классам и группам болезней рост заболеваемости опере-
жает увеличение частоты патологии, что является про-
гностически неблагоприятным в отношении дальнейшего 
значительного увеличения распространённости соответ-
ствующих болезней. Анализ отчётной формы профилак-
тические медицинские осмотры школьников показал, что 
в течение анализируемого периода среди детей 10–14 лет 
постоянно возрастала частота слуховых, зрительных, ре-
чевых нарушений и сколиоза, а среди 15–17-летних – 
частота сколиоза. Установлено, что в процессе обучения 
от 10 к 17 годам резко возрастает частота сколиоза, на-
рушений остроты зрения и слуха, что, по всей вероят-
ности, связано с несоответствием условий обучения 
гигиеничекским нормам. При анализе результатов про-
веденного углублённого комплексного медицинского ос-
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Рис. 1. Общая и первичная заболеваемость среди детей в возрасте 0–14 лет и 15–17 лет  
(на 1000 детей соответствующего возраста)
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мотра детей подросткового возраста установлено, что от 
общего количества обследованных только 28,9% оказа-
лись здоровыми (I группа здоровья). Дети, имеющие фун-
кциональные отклонения (II группа здоровья), составили 
55,4% подростков, остальные 15,7 % детей – это дети с 
хроническими заболеваниями (III-IV группы здоровья). 
При этом число здоровых (I группа здоровья) среди детей 
младшего подросткового возраста было выше (29,7%), а 
в группе детей старшего подросткового возраста – значи-
тельно ниже (27,0%), что свидетельствует о том, что по 
мере взросления состояние здоровья детей ухудшается.


В группе здоровых детей преобладают мальчики это, в 
большей степени, характерно для детей, проживающих в 
сельской местности (рис. 2).


Очевидно, что среди детей, имеющих функциональные 
нарушения, достоверно выше число проживающих в го-
роде (среди мальчиков и девочек). В то же время, число 
детей с хроническими болезнями достоверно выше среди 
сельских жителей, чем среди проживающих в городе. 
Удельный вес числа детей с хроническими болезнями 


(III-IV группы здоровья) в старшей подростковой группе 
(15–17 лет) больше, чем среди 10–14-летних, их число 
составляет 18,8% по сравнению с соответствующей по 
возрасту младшей группой (14,4%). Это свидетельствует 
о недостаточной эффективности проведения профилакти-
ческой, оздоровительной и лечебной работы среди детей 
подросткового возраста, что способствует хронизации 
имеющихся нарушений к старшему подростковому воз-
расту (рис. 3).


Сравнительный анализ данных проведённого обсле-
дования показал, что среди больных детей младшего под-
росткового возраста, проживающих в городе, число лиц 
с одним заболеванием выше (79,9%), чем среди сель-
ских жителей (75,3%). Число детей с двумя и тремя за-
болеваниями оказалось достоверно большим среди жи-
телей сельской местности. Оно составило 24,7% против 
20,1% среди городских жителей.При роведении оценки 
заболеваемости среди детей старшего подросткового воз-
раста (15–17 лет) выявлено, что число больных детей, 
имеющих одно заболевание, в городе составляет 74,6% 
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Рис. 2. Распределение подростков в зависимости от группы здоровья
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Рис. 3. Распределение детей подросткового возраста (10–17 лет) по группам здоровья  
в зависимости от пола и места проживания
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против 73,2% среди сельских жителей. Два, три и более 
заболеваний – 25,4% у городских детей против 26,7% 
среди сельских жителей (рис. 4).


Эти различия, выявленные среди детей младшего и 
старшего подросткового возраста, а также среди прожива-
ющих в городе и сельской местности можно связать со зна-
чительной разницей в лечебно-диагностических возмож-
ностях учреждений здравоохранения и в более высокой 
эффективности медицинского обеспечения подростков 
в городе, по сравнению с сельской местностью, а также 
с различной эффективностью системы профилактики и 
медицинского наблюдения за подростками разного воз-
раста. В целом частота выявленных при обследовании на-
рушений здоровья и развития составила 1114,5±25,8‰, 
она оказалась достоверно выше среди сельских жителей по 
сравнению с городскими (соответственно 1188,9±31,6‰ 
и 1099,8±22,4‰, р<0,05).В структуре выявленной при 
обследовании патологии среди городских детей первые 
три ранговые места занимают болезни костно-мышечной 


системы, глаза и его придатков, органов дыхания, среди 
сельских – болезни органов дыхания, эндокринной си-
стемы, органов пищеварения (рис. 5).


В результате проведённого исследования установлено, 
что среди всех нарушений здоровья у детей подросткового 
возраста лишь 11,2% занимают хронические болезни. 
При этом доля хронической патологии среди выявленных 
нарушений у детей, проживающих в городе, составляет 
27,3%, а среди детей из сельской местности – 11,6%.По 
результатам обследования, в рамках которого достаточно 
широко проводились дополнительные консультации 
врачей-специалистов и инструментальное обследование 
показана целесообразность расширения протоколов про-
ведения профилактических медицинских осмотров детей 
подросткового возраста с включением, как обязательных, 
осмотров аллергологом-иммунологом и гастроэнтеро-
логом, а также функции внешнего дыхания, ультразвуко-
вого исследования щитовидной железы и органов гепато-
панкреобилиарной системы.
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В рамках исследования проведена оценка физиче-
ского развития детей 10–17 лет. Оно анализировалось 
по массе и длине тела с использованием межвозрастных 
центильных шкал. Установлено, что среди детей млад-
шего подросткового возраста (10–14 лет) нормальные 
(средние) показатели массы тела имеют 79,8% детей. 
Среди отклонений массы тела достоверно чаще встре-
чается её дефицит – 14,0%, выше среднего и высокая – 
6,2%, р<0,01).В данной возрастной группе частота нор-
мальной массы тела и различных вариантов её отклонений 
зависит от места проживания и пола. Среди городских жи-
телей наличие средних показателей массы тела в несколько 
в большей степени характерно для девочек (80,6%), чем 
для мальчиков (78,5%). Среди детей, проживающих в 
сельской местности, отмечается обратное соотношение: 
нормальную массу тела чаще имеют мальчики (86,5%) 
по сравнению с девочками (75,9%). Дефицит массы тела 
чаще встречается среди городских жителей (15,5%-среди 
мальчиков и 13,3%-среди девочек), чем среди сельских 
(2,9% и 13,1%, соответственно). Распространённость из-
быточной массы тела имеет обратное соотношение. Раз-
личий в частоте дефицита и избытка массы тела в зависи-
мости от места рождения (дети из семей коренных жителей 
или «мигрантов») не выявлено. Среди лиц старшего под-
росткового возраста (15–17 лет) средние показатели 
массы тела имеют 81,4% детей, ниже среднего и низкие – 
11,3%, выше среднего и высокие – 7,3%.Также как среди 
детей 10–14 лет у городских жителей в возрасте 15–17 
лет нормальная масса тела несколько чаще встречается 
среди девочек, чем среди мальчиков (82,9% и 80,0%, со-


ответственно). В то же время, в сельской местности ча-
стота средних показателей массы у мальчиков и девочек 
достоверных различий не имеет (81,8% и 81,0%).Среди 
городских жителей отклонения массы тела от средних ве-
личин, как и у детей младшего подросткового возраста, 
больше в сторону дефицита (12,1% среди горожан, 10,4% 
среди сельских жителей), а среди сельских жителей – в 
сторону избытка (9,4% против 6,1% среди городских жи-
телей). При анализе распределения обследованных детей 
в зависимости от длины тела установлено, что частота нор-
мального (средние показатели) роста среди детей млад-
шего (79,9%) и старшего (79,8%) подросткового возраста 
достоверных различий не имеет. При этом низкорослые 
несколько чаще встречаются среди 10–14-летних (12,8% 
против 11,9%), а высокорослые – среди 15–17-летних 
(8,3% против 7,3%). В возрастной группе детей 10–14 
лет, проживающих в городе, средние показатели длины 
тела чаще регистрируются среди девочек (81,7%) по срав-
нению с мальчиками (75,5%), а среди сельских жителей – 
у мальчиков (81,1% против 74,9% у девочек).


Таким образом, установлено, что за последние более, 
чем 15 лет сформировалась устойчивая динамика ухуд-
шения состояния здоровья детей подросткового возраста, 
проявляющаяся в росте частоты нарушений здоровья и 
развития, первичной заболеваемости, ухудшении физиче-
ского развития.


научные основы организации профилактической 
помощи детям подросткового возраста в современных 
условиях (модель, организация работы, рис. 6). Ос-
новной объём профилактической работы учреждений 


Рис. 6. Структура медико-социальной помощи подростков на первичном уровне
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здравоохранения в системе мер по охране здоровья детей 
подросткового возраста обеспечивают амбулаторно-по-
ликлинические учреждения, ведущая и координирующая 
роль среди которых принадлежит территориальным дет-
ским поликлиникам (первичная, вторичная и третичная 
профилактика), относящимся к учреждениям первичной 
медико-санитарной помощи. Учитывая современную 
структуру детской поликлиники, нами разработана струк-
тура профилактической деятельности на разных уровнях 
оказания медицинской помощи (рис. 6). Ключевым во-
просом совершенствования профилактической помощи 
детям подросткового возраста в системе педиатрических 
учреждений является увеличение объёма и спектра реша-
емых ими задач, а также создание соответствующих орга-
низационных структур на функциональной основе и раз-
работка организационных алгоритмов их деятельности. 
В связи с этим была разработана трёхуровневая система 
оказания профилактической помощи детям подросткового 
возраста. Разработанная организационная модель бази-
руется на действующей сети педиатрических учреждений. 
Она предполагает и даёт возможность реализовать не-
прерывность, преемственность и этапность в проведении 
профилактической работы, оказание всех видов профи-


лактической помощи, как по месту проживания, так и в 
образовательных учреждениях, а также внедрение сов-
ременных научно обоснованных форм профилактической 
работы, учитывающих региональные особенности состо-
яния здоровья и частоты факторов риска. Задачи модер-
низации системы оказания профилактической помощи, а 
также результаты, полученные в ходе настоящего иссле-
дования, позволили определить круг проблем, решаемых 
на каждом из уровней профилактики.


Первый уровень (I) обеспечивается детскими поли-
клиниками, реализуется при тесном взаимодействии с 
образовательными учреждениями.


Второй уровень (II) обеспечивается врачами-специ-
алистами и диагностическими службами детских поли-
клиник, больниц, специализированных диспансеров.


Третий уровень (III) обеспечивается детской клиниче-
ской больницей.


Таким образом, на основании результатов, полученных 
в ходе настоящего исследования, определена модель ор-
ганизации профилактической работы с детьми под-
росткового возраста РА, а также обоснована ведущая и 
координирующая роль в данной работе детских амбула-
торно-поликлинических учреждений.
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Влияние отваров листьев белого (Morus alba) и черного (Morus nigra) тутовника 
на функциональную активность лейкоцитов крови  
экспериментальных животных и человека и in vitro
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Аманмурадова Д.А., соискатель; 


Плескановская С.А. доктор медицинских наук, профессор; 
Оразбаев Ш., соискатель.


Государственный медицинский университет Туркменистана (Ашхабад)


Растения составляют основную биологическую массу 
нашей планеты. Они обеспечивают круговорот ве-


ществ в природе, поддерживают естественный баланс 
углекислого газа. Флора Земли насчитывает 12000 видов 
только целебных растений. Из них 2850 произрастают в 
Туркменистане [1,2,7,11].


Лечебные свойства растений Средней Азии с давних 
времен привлекают внимание врачей и естествоиспыта-
телей. Народная медицина накопила обширные знания 
по использованию лекарственных растений и передает 
их из поколения в поколение. Часть этих знаний дошла до 
наших дней, и используется фармакологами, ботаниками 
и физиологами.


Разнообразный видовой состав флоры Туркменистана 
открывает широкие перспективы использования препа-
ратов из лекарственных растений в качестве средств про-
филактики и лечения различных заболеваний. Из 2850 
видов флоры Туркменистана лекарственное значение 
имеют около 350 видов. В народной медицине Туркменис-
тана наиболее популярны следующие лекарственные ра-
стения: солодка голая (Glycyrhiza glabra), верблюжья 
колючка (Alhagi persarum), гармала (Peganum har-
mala L.), парнолистник (Zygophyllum fabago L.), 
ферул (Ferula assa-foetida L.), можжевельник (Juni-
perus turcomanica), листья и плоды белого (Morus alba 
L.) и черного тутовника (Morus nigra L.) и многие другие 
[3,11]. Все эти растения имеют широкий спектр биологи-
ческой активности и способны оказывать разностороннее 
действие на организм человека и животных. . Химический 
состав листьев различных сортов тутовника изучается 
учеными Туркменитстана еще с 50-х – 60-х годов. Иссле-
дованиями О.Мамедниязова, Н.Соловьева, П.Кулиева и 
других (1958, 1961) (цит. по 11) была изучена концен-
трация фосфора, азота, углеводов в листьях различных 
сортов тутовников. В настоящее время установлено, что 
в листьях белого тутовника содержатся органические ки-
слоты (0,74%), витамин С (56,3мг%), сахаристые веще-
ства, аминокислоты, флавоноиды. В листьях черного ту-
товника выявлен помимо всего гликозид тутин.


В народной медицине настои и отвары листьев белого 
тутовника применяют при заболеваниях сердечно-сосуди-
стой системы, при малокровии, скарлатине, крапивнице. 
Отвар широко назначается и как жаропонижающее, ги-
потензивное, гипогликемическое средство. Листья чер-


ного тутовника используются еще как ранозаживляющее 
средство [1,2,7]. В китайской народной медицине водный 
настой коры корней используют при гипертонии, брон-
хитах и бронхиальной астме. Отвар коры ствола употре-
бляют при сердечных заболеваниях, а настой листьев – 
как жаропонижающее при лихорадочных заболеваниях 
[10,16]. В литературе нам не удалось найти сведений о ме-
ханизме характере влияния отваров листьев тутовника на 
иммунную систему человека и животных.


Целью настоящего исследования являлось изучение 
влиния 5% отваров листьев белого (Morus alba) и чер-
ного (Morus nigra) тутовника (ОЛБТ, ОЛЧТ) на функци-
ональную активность лейкоцитов периферической крови 
(НПК) практически здоровых лиц.


Материалы и методы исследования


При выполнении настоящей работы была использо-
вана периферическая кровь 70 практически здоровых 
женщин (ПЗЖ) – работниц ковровой фабрики №1 (г. 
Ашхабад) и 30 белых нелинейных мышей самцов массой 
не менее 20 г. 


Для приготовления отваров листья тутовника соби-
рали с апреля по май (в период активной вегетации) в 
экологически чистой местности. Собранные листья про-
мывали в проточной воде, высушивали в тени в марлевых 
мешках. Хранили в стерильных бумажных пакетах в сухом 
прохладном помещении. Из сухих листьев в соответствии 
с правилами Фармакопеи готовили 5% отвары на водяной 
бане в течение 45 минут [15,19]. Отвары листьев белого 
и черного тутовника (ОЛБТ, ОЛЧТ) процеживали, до-
водили объем дистиллированной водой, давали остыть, 
затем использовали по назначению. Приготовленные от-
вары хранили не более, чем в течение 2–3 суток в холо-
дильнике при +4°С.


Реакцию спонтанного и индуцированного фитопре-
паратами розеткообразования ставили академическим 
способом [5,6]. Результаты выражали в % розеткообра-
зующих клеток (РОК). Реакцию модуляции миграции 
лейкоцитов ставили по С.А. Плескановской, 1982 [14]. 
Методика представляет собой авторскую модификацию 
реакции торможения миграции лейкоцитов. Результаты 
выражали в виде индекса модуляции миграции лейко-
цитов (ИММЛ).
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Математическую обработку всего цифрового мате-
риала проводили при помощи прикладной компьютерной 
программы SPSS. Определяли среднюю арифметическую 
ряда (с 95% доверительным интервалом), медиану, стан-
дартное отклонение средней арифметической, достовер-
ность различия между группами, кластерный анализ по-
лученных данных.


результаты исследования. Одной из важнейших ха-
рактеристик иммуномодуляторов является их способность 
влиять на спонтанное и индуцированное розеткообразо-
вание, а так же миграцию лейкоцитов из стеклянного ка-
пилляра [4,12,13].


Известно, что лимфоциты крови млекопитающих 
представлены большим числом разновидностей (попу-
ляций и субпопуляций). Каждая разновидность лимфо-
цитов осуществляет определенные функции. По внеш-
нему виду лимфоциты не отличаются друг от друга даже 
под электронным микроскопом. Их различают по функци-
ональной активности. Одной из общепринятых характе-
ристик функциональной активности лимфоцитов, а также 
их идентификации является их способность формировать 
так называемые «розетки» с эритроцитами или другими 
корпускулярными частицами. Доказано, что лимфоциты 
млекопитающих обладают способностью присоединять 
к себе эритроциты, частицы латекса или зимозана. При 
этом лимфоцит всегда находится в середине, а частицы 
распределяются по его поверхности. Получаемая при 
этом фигура и называется «розетка». У человека Т-лим-
фоциты образуют «розетки» с эритроцитами барана (ЭБ), 
В-лимфоциты – с частицами латекса, зимозана, эритро-
цитами мыши [9,16,18]. Среди экспериментальных жи-
вотных только лимфоциты морских свинок способны фор-
мировать спонтанные «розетки» с эритроцитами кролика 
[18]. Лимфоциты мышей, крыс и кроликов спонтанных 
«розеток» не формируют.


Таким образом, формирование «розеток» является 
не только характеристикой функциональной активности 
лимфоцитов крови млекопитающих, но и видовыми мар-
керами лимфоцитов. В настоящей работе мы изучали 
влияние ОЛТ на розеткообразующую активность лимфо-
цитов человека. В качестве маркера Т-лимфоцитов ис-
пользовали эритроциты барана, В-лимфоцитов – эри-
троциты мыши.


Было установлено, что у здоровых лиц молодого воз-
раста розеткообразующей способностью обладают от 49 
до 58% Т-лимфоцитов и от 18 до 21% В-лимфоцитов, что 
в среднем составило 57,5+6,7 % и 19,5+1,8 % соответ-
ственно (рис. 1).


При добавлении в среду культивирования лимфоцитов 
ОЛТ мы наблюдали значительные модуляции розеткоо-
бразующей активности лимфоцитов. В частности, число 
Т-лимфоцитов в среднем увеличилось на 5%, число В-
лимфоцитов снизилось в среднем на 4% (рис. 2).


Однако, лимфоциты здоровых лиц реагировали на при-
сутствие в среде культивирования ОЛТ различной реак-
цией или не реагировали вообще. Результаты кластер-


ного анализа реакции Т- и В-лимфоцитов на присутствие 
ОЛТ представлен на диаграммах 3 и 4, на которых видно, 
что активация розеткообразования Т-лимфоцитов в при-
сутствии ОЛТ наблюдается у 60%, не изменяется у 28% 
и угнетается у 12% здоровых лиц. ОЛТ угнетает розетко-
образующую активность В-лимфоцитов у 48%, не изме-
няет у 36% и повышает у 16% здоровых лиц.


Феномен розеткообразования опосредуется рецепто-
рами цитоплазматических мембран лимфоцитов. Следо-
вательно, существует индивидуальная чувствительность 
мембранных рецепторов лимфоцитов к ОЛТ.


Одной из важнейших характеристик функциональной 
активности лейкоцитов крови млекопитающих является 
их способность к миграции как in vivo так и in vitro. Мы 
изучили влияние препаратов на миграционную активность 
лейкоцитов белых нелинейных мышей и человека in vitro.


Было выделено две группы животных, по 15 голов в ка-
ждой. Из хвостовой вены мышей в гепаринизированный 
капилляр набирали кровь и ставили реакцию торможения 
миграции [14]. Результаты исследования показали, что 
в целом по группе обследованных животных отвары ли-
стьев белого (ОЛБТ) и черного тутовника (ОЛЧТ) тор-
мозят миграцию лейкоцитов из капилляра.


Если число лейкоцитов, мигрировавших в камеру с 
физиологическим раствором хлорида натрия, принять за 
100%, то в присутствии как ОЛБТ, так и ОЛЧТ в целом 
по группам оно составило 79,9+2,3% и 83,3+1,7% соот-
ветственно (рис. 5). Различие между группами не досто-
верно (p>0,05). Однако, кластерный анализ данных по-
казал, что не во всех случаях лейкоциты мышей отвечают 
торможением миграции на присутствие отваров листьев 
белого и черного тутовника. В 28 % случаев лейкоциты 
крови мышей практически не реагировали на присутствие 
ОЛБТ и 35% на ОЛЧТ в инкубационной среде. ИМЛ в 
этих группах составил 97,3+2,9% и 98,2+1,9% соответ-
ственно (р>0.05).


В подавляющем большинстве случаев препараты по-
давляли миграцию лейкоцитов (ИМЛ<100). Причем, 
ОЛБТ – у 61,5% ОЛЧТ – у 46% мышей (рис. 6). ИМЛ 
в этих подгруппах был ниже, чем в среднем по всей группе 
и составил 63,2+3,7% и 67,8+3,1 соответственно. Раз-
личие статистически достоверно по отношению к средней 
величине ИМЛ по всей группе животных (р<0,05).


У 11 % мышей в присутствии ОЛБТ и 19% – в при-
сутствии ОЛЧТ значения ИМЛ были значительно выше 
среднего значения по группе – и в среднем составил 
135,8+12,1% и 149,6+11,9% соответственно (рис. 7).


Таким образом, отвар листьев тутовника in vitro про-
являет способность, как тормозить, так и стимулировать 
миграционную активность лейкоцитов крови белых нели-
нейных мышей, то есть оказывать как противовоспали-
тельный, так и провоспалительный эффект.


О характере влияния отвара листьев тутовника (ОЛБТ) 
на лейкоциты периферической крови практически здо-
ровых лиц в возрасте от 20 до 27 лет судили так же по ве-
личине индекса миграции лейкоцитов (ИМЛ). Исследо-
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вания показали, что в целом по группе обследованных лиц 
ОЛБТ тормозит миграцию лейкоцитов.


Однако лейкоциты 24% практически здоровых лиц не 
реагировали in vitro на присутствие препарата в инкуба-
ционной среде. ИМЛ в этой группе составил 98,3+1,9%. 
В 60% случаев препарат угнетал миграционную актив-
ность лейкоцитов. ИМЛ в этой группе был ниже, чем в 
среднем по всей группе обследованных лиц и составил 
53,5+2,4%. У 32% из них ИМЛ был очень низким и со-
ставил 34,7+2,1%. Различие статистически достоверно 
по отношению ко всей группе (р<0,05).


У 16% обследованных лиц ИМЛ был значительно выше 
среднего значения по группе и составил 159,8+11,7% 
(рис. 8).


Следовательно, как у экспериментальных животных 
(белых мышей), так и здорового человека отвар листьев 
тутовника в подавляющем большинстве случаев (не менее 
60%) in vitro тормозит миграцию лейкоцитов (проявляет 
противовоспалительный) и значительно реже (16% слу-
чаев) стимулирует ее (то есть проявляет противовоспали-
тельный эффект), поскольку известно, что первыми в очаг 
воспаления мигрируют нейтрофилы крови [16,18].


Таким образом, отвар листьев тутовника влияет на 
розеткообразующую и миграционную активность лим-
фоцитов крови млекопитающих, что, на наш взгляд по-
зволяет говорить о его достаточно выраженных иммуно-
модулирующих свойствах.
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Рис. 1. Розеткообразующие лимфоциты крови здоровых лиц (спонтанное розеткообразование)
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Рис. 2. Розеткообразующая активность лимфоцитов крови здоровых лиц в присутствии ОЛТ


Рис. 3. Структура величины ИМЛ в присутствии ОЛТ у практически здоровых лиц
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Рис. 4–5. Модуляции розеткообразующей активности Т- и В-лимфоцитов крови человека в присутствии ОЛТ


Рис. 6. Миграционная активность лейкоцитов крови мышей in vitro в присутствии отвара листьев белого (ОЛБТ) 
и черного (ОЛЧТ) тутовника


Рис. 7. Структура значений ИМЛ у мышей в зависимости от препарата
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К У Л Ь Т У р О Л О Г И Я


Мистериальный театр тазией и паттерн культуры Ирана1


Бурыкина Александра Павловна, аспирант
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова


Сегодня в России немногим известно место и значение 
театрального искусства в культуре Ирана, хотя я 


думаю, что каждый задумывался о том, что при столь бо-
гатой образами литературе и напевном языке невозможно 
не задуматься о воплощении образов на сцене. В данной 
статье нам хотелось бы рассказать об уникальной форме 
иранского мистериального театра тазийе2. Тазийе – это 
мистериальное представление, основанное на преданиях 
о шиитских имамах и трагических событиях из их жизни, 
особенно жертвенной смерти потомка пророка Мухам-
мада Хусейна и всей его семьи, которая произошла в 680 
году в Кербеле. Это центральное событие для мусульман 
всего мира, т.к. именно оно спровоцировало оконча-
тельное отделение шиитов от суннитов. Хусейн был лю-
бимым внуком Пророка, сыном имама Али и дочери Про-
рока Фатимы, и стал третьим имамом мусульман, с чем, 
правда, не была согласна часть правящей элиты. С тех 
пор именно отношением к этому событию для шиитов 
стало возможным отличить «добро от зла». После захвата 
Багдада в 963 году иранский шиитский правитель Моэ-
зоддоле приказал, чтобы в первую декаду месяца мохар-
рама3 во всех городах отмечался траур в связи со смертью 
имама Хусейна, чем определил вечную память о цен-
тральном событии в истории мусульманского Ирана. За-
метим, что и в культурной традиции доисламского Ирана 
существовал похожий обряд траурного оплакивания не-
винно (и даже скорее несправедливо) убиенного продол-
жателя рода, также игравший центральную роль в са-
моидентификации иранцев. Дословно термин тазийе 
означает «оплакивание» или «утешение», что говорит 
нам о древних корнях мистерии. О значении этого обряда 
в становлении тазийе будет сказано ниже, а сейчас за-
метим, что в течение десяти веков шаг за шагом тазийе 
стала выходить из рамок обычаев и траурных обрядов и 
сохранялась только как театральная форма.


Семиотико-структуральный метод рассмотрения 
культур говорит нам о наличии в каждой из её разно-
образных форм одной и той же «формулы», только ей 
свойственной – это и есть паттерн культуры. Поскольку 


тазийе является синтетической формой искусства, во-
бравшей в себя все ранее существующие и наиболее 
близкие культуре элементы, то можно попытаться сквозь 
этот особый мир театрального действа разглядеть черты 
иранской культуры в целом.


Мистерия тазийе выросла из более ранних форм ре-
лигиозно-исполнительских действ, причем вобрала в себя 
и вбирает по сей день, по-своему адаптируя, эти формы. 
Помимо традиционных для древнего человека обрядов на 
тему природы, плодородия, удачи в битве в Иране особое 
место играли траурные обряды, в которых акцентирова-
лась центральное для иранской культуры представление 
о борьбе двух амбивалентных начал: добра и зла. Суще-
ствование двух противоборствующий сторон, с четкой 
характеристикой каждой из них было заложено еще в 
зороастризме, что повлияло на становление драматиче-
ского начала в самой иранской культуре. В Авесте посту-
лируется бесконечная борьба двух абстрактных начал в 
образе братьев-богов: Ахримана, воплощающего зло, и 
Ахурамазды, воплощающего добро. Именно эта особен-
ность повторяется в традиционных иранских представ-
лениях, где действующие лица обязательно делятся на 
две группы: добро и зло. Первая группа приобретает ха-
ризму и вечность, а вторая оказывается в пучине бедствий 
и тьмы. Абстрактные характеристики добра и зла проеци-
руются также и на другую амбивалентную пару: свое (по-
зитивное) /чужое (негативное), что и отражено в первых 
мифах о разделении общего по территории и культуре 
пространства, т.е. о начале культурной самоидентифи-
кации иранцев.


В основе ряда древних иранских обрядов лежит миф об 
Ирадже, который был сыном царя Ирана Феридуна. Не-
когда царь Феридун разделил свое царство между тремя 
сыновьями. Западную часть он отдал старшему сыну 
Сальму, Среднюю Азию и Туран – второму сыну Туру. 
Самая важная часть, т.е. Иран, досталась сыну от другой 
жены – Ираджу. Через некоторое время Сальм стал вы-
ражать свое недовольство таким разделом и, вместе с 
Туром, они убили Ираджа. Затем внук Ираджа отомстил 


Культурология


1  Статья подготовлена в рамках гранта Президента России МК-8542.2010.6 «Анализ оснований культурного взаимодействия между Россией и 
Ираном: религиозный и философский аспекты».


2  Фарси – تعزیه , в английской транскрипции чаще – ta’ziyeh, в русском языке транскрибируется по-разному: таазия, тазиэх и др.
3  Первый месяц арабского календаря
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Сальму и Туру, победив их, он стал царем. Таким образом, 
убийство одного брата двумя другими означает победу зла 
и начало важных событий в иранской мифологии: посто-
янный и длительный конфликт между иранскими и туран-
скими царями. Позднейшее неприятие мусульманство в 
его арабском (т.е. суннитском) варианте также зиждется 
на неприятии «чужого», которому придаются исключи-
тельно негативные коннотации.


Нечто подобное можно встретить и в обрядах в честь 
«Траура по Сиявошу». Трагическая судьба Сиявоша – 
один из самых известных мифов Ирана. Сиявош был кра-
сивым и благородным царевичем, в которого влюби-
лась одна из многочисленных жен его отца. Сиявош не 
хотел предавать своего отца, но оскорбленная холодно-
стью молодого человека, женщина обвинила юношу в до-
могательстве, сообщив царю, что Сиявош объяснялся 
ей в любви. Царь поверил ей, и Сиявоша подвергли ис-
пытанию, чтобы проверить правдивость его слов: оде-
того в белое платье, верхом на черном коне юношу про-
везли сквозь огни больших костров. Сиявош вышел из 
этого испытания живым и невредимым, что говорило о его 
избранности богом. После этого Сиявош отправился ко 
двору туранского царя, чтобы спастись от козней царицы 
и подозрений отца. Там он женился на дочери правителя, 
но через некоторое время брат туранского царя позави-
довал ему и добился того, чтобы он изменился к царе-
вичу. Сиявош, благодаря вещему сну, предчувствует свой 
трагический конец и говорит жене, что он будет убит и не 
найдется человека, который оплакал бы его. Сон сбыва-
ется: царь Турана отдает жестокий приказ отрубить Сия-
вошу голову. Эта весть о злодейском убийстве Сиявоша 
вызвали волну возмущения и печали. Люди оплакивали 
смерть его и носили траур. Обычаи эти постепенно прео-
бразовывались в театрализованные обряды.


В мистерии тазийе повторяются ключевые мо-
менты, описанные в мифе о Сиявоше. Во-первых, вы-
сокое положение и благородные черты, а также чистые 
помыслы сближают Сиявоша с благородным и мужест-
венным имамом Хусейном. Во вторых, сходны и основные 
сюжетные этапы: Хусейн также был вынужден покинуть 
родные земли, и отправится в пустыню Кербелы (ны-
нешняя территория Ирака), где был убит завистником 
йезидом, предсказав ранее свою смерть, но мужественно 
встретив её. Обычаи оплакивания и траура по поводу 
смерти Сиявоша были распространены по всей терри-
тории нынешнего Ирана, поэтому с приходом мусульман-
ства тазийе в своем раннем варианте – это лишь под-
мена объекта оплакивания, при сохранении практически 
идентичного обряда.


Также, важно отметить еще один интересный обряд, 
связанный с ритуальным убийством, который появился 
в доисламский период, но позднее также был по-своему 
адаптирован в рамках шиитской религиозности. Он тоже 
связан с незаконным узурпированием власти, но акцент 
здесь делается на отмщении, т.е. на восторжествовании 
добра и справедливости. Событие, давшее начало об-


ряду произошло в 522 г. до н.э. в период династии Ахеме-
нидов, оно подробно описано в третьей книге «Истории» 
Геродота. Один зороастрийский маг подготовил заговор 
против царя Камбиса, который по слухам погиб в войне 
с врагом. Маг провозгласил правителем Ирана человека, 
который был очень похож на брата царя Смердиса, ко-
торый к тому времени был уже убит Камбисом из-за не-
правильно истолкованного сновидения. Камбису присни-
лось, что его младший брат восседает на троне и правит 
всеми землями вместо него. Египетские жрецы сказали, 
что Камбис встретит смерть именно в тот момент, когда 
его брат взойдет на трон, потому Камбис решил совер-
шить превентивные мероприятия, а именно – заблагов-
ременно убить брата. Позже станет известно, что сон, на 
самом деле, предсказывался этот заговор мага, и следо-
вательно, настоящий Смердис был невинно убит. Вместе 
с сообщниками в короткое время маг захватил царский 
дворец и взял власть в свои руки. Кабис, узнавший истину, 
спешил в столицу, дабы отвоевать трон, но по дороге по-
лучил ранение и тяжело заболел. Завещав своим сорат-
никам свергнуть злодея-мага, он умирает. Некоторые 
члены царского рода (в том числе и будущий правитель 
Дарий) выступили против магов и убили их. Дарий восста-
новил царскую власть. Геродот говорит, что в честь вос-
становления царской власти иранцы ежегодно проводят 
обряд могкоши («казнь мага») и устраивают фестиваль 
под названием Магафония, т.е. убийство мага. Во время 
этого фестиваля никому из зороастрийских жрецов не 
разрешалось показываться на публике. Им надлежало 
оставаться дома до конца празднества. В этом обряде че-
ловека, похожего на мага-Смердиса, убивали. Этот прием 
подражания оказал сильное влияние на последующие об-
ряды.


Обряд «казнь мага» в мусульманский период тран-
сформировался в обряд «Омарсузан» («сожжённый 
Омар»). В этом обряде шииты делали соломенного че-
ловечка, который служил образом халифа Омара. Во 
время исполнения обряда люди восхваляли Али и издева-
лись над Омаром, который был первым халифом у сун-
нитов. Шииты считали, что Омар не допускал правовер-
ного Али, отца Хуссейна, к власти. Поэтому шииты не 
одобряли Омара. Али был двоюродным братом и однов-
ременно зятем пророка Мухаммада. По мнению шиитов, 
пророк перед смертью назначил Али и его потомков своим 
преемником в деле руководства мусульманами. Поэтому 
для шиитов Али является первым имамом. Соломенную 
куклу в конце праздника сжигали. Этот обряд обычно со-
вершается в годовщину смерти Омара. «Омарсузан» по-
степенно вышел из употребления во избежание усиления 
противоречий между суннитами и шиитами. Но обычай 
сожжения фигурки и игры с огнем и до сих пор сохраня-
ется в Иране. Процесс изменения формы и содержания 
можно наблюдать и во многих других обрядах. На протя-
жении всей истории Ирана религиозное и историческое 
движение театра являлись параллельными процессами. 
После возникновения ислама почти все ранее существу-
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ющие театрализованные обряды продолжали существо-
вать, правда, в несколько трансформированном виде.


Теперь давайте вкратце расскажем об эволюции 
и постепенной секуляризации тазийе. Сначала та-
зийе представляло собой торжественное траурное ше-
ствие в сопровождении музыки. Участники били себя ру-
ками по голове и по груди, а в руках у них были зеленые 
и черные флаги (цвета семейства Хусейна). Иногда они 
пели хором причитания. На втором этапе к певцам при-
бавляются несколько рассказчиков (наккал), которые 
повествуют о печальных событиях в Кербеле в сопрово-
ждении траурной музыки. Постепенно увеличивалось ко-
личества визуальных знаков, например, флагов и разноц-
ветных тканей. На третьем этапе происходит небывалое 
для исламской культуры событие – появление персо-
нажей-прототипов погибших в Кербеле, которые посте-
пенно начинают вступать в диалоги, таких актеров назы-
вали «шабих» («похожие»)1. С этого момента, а именно 
в период правления Сефевидов (1502–1736 гг.), тазийе 
приняла свою современную форму. В этот период шиизм 
стал в Иране официальным. Главное шиитское действо 
тазийе становится особенно популярным, а также про-
ходит первый этап секуляризации. В это время актеры 
тазийе начинают выделяться как профессионалы своего 
дела, но не постоянно, а на период месяца скорби. Роли 
распределяются между жителями деревни, и часто закре-
пляются за той или иной фамилией, т.е. на протяжении 
нескольких поколений в семье передаются навыки испол-
нительского искусства, всяческие хитрости и приемы, за-
учивается текст. В месяц Мохаррам культура погружа-
ется в эту мистерию, ею живут. Так, иранцы с детства 
вживаются в мир мистерии, в горестное событие, опреде-
лившее особенности культуры всего народа.


В период правления династии Каджаров в Иране 
(1795–1925 гг.) представления таазией достигли своей 
кульминации и по содержанию, и по качеству, и по внеш-
нему оформлению церемонии. В этот период в Иран стали 
прибывать иностранцы, которые писали множество пу-
тевых заметок или отчетов о поездках, в которых нередко 
описывались и наблюдаемые повсеместно мистерии та-
зийе. Западный мир тогда только начинал приоткрывать 
завесу тайны персидской души: европейцы были очаро-
ваны миром восточной сказки, великих и сладострастных 
поэтов, пряностей и лихих разбойников. Когда же они на-
чинали вплотную знакомиться с Ираном, их поразили те 
контрасты, которыми живет культура. Многие были не-
приятно поражены, другие же окончательно влюблялись 
в этот удивительный мир. Нам бы хотелось проиллюстри-
ровать реакцию европейца, который впервые взглянул на 
культуру Ирана изнутри. Какой же предстала перед ним 
мистерия тазийе?


Заглянем в заметки путешественника Павла Ивано-
вича Огородникова (1837–1884) – писателя, офицера, 


который до поездки в Иран успел совершить вояж по 
России, Германии, Франции, Англии, Северной Америке, 
и путешествие свое описал в очерках «От Нью-йорка до 
Сан-Франциско и обратно в Россию» и других публика-
циях, в которых зарекомендовал себя талантливым кор-
респондентом. Путь П.И. Огородникова пролегал вниз по 
Волге в земли Персии, Афганистана, Туркмении, Хивы и 
Бухары. По возвращении в России вышла публикация его 
путевых заметок – «Очерки Персии. Калейдоскоп Шах-
руда» [4]. В 33 главе своих путевых заметок П.И. Ого-
родников повествует о мистериях, которые ему удалось 
увидеть во время пребывания в Шахруде. Если ранее 
представления тазийе проводились только на улицах, 
площадях, на базарах или даже на кладбищах, то с конца 
XVIII в. постепенно для них стали строить временные те-
атры, называемые текье или хусейние. Текье буквально 
значит «приют» или «подворье дервишей». Как пишет 
Огородников, в этих местах в период свободный от ре-
лигиозных представлений могут бесплатно помещаться 
все проезжие бедняки. Эти временные текье состояли 
из огромного шатра, который держался на деревянных 
столбах. Немного позже с помощью царского двора и ари-
стократов были построены стационарные текье. С точки 
зрения архитектурной, они были созданы по образцу ка-
раван-сараев: большой двор, посреди которого находи-
лась невысокая круглая или квадратная сцена из кирпича 
или дерева. Вокруг двора располагались двух- или тре-
хэтажные ложи для зрителей. Иногда в середине сцены 
можно было увидеть натуральное дерево, которое в этом 
случае считали святым. Вокруг сцены оставалось сво-
бодное пространство, оно использовалось при игре. В 
ложах первого этажа сидели женщины и дети, мужчины 
занимали верхние ложи.


Огородников пишет о том, что до XIX века представ-
ления в текье проводились только в течение первых де-
сяти дней Мухаррама, а также текье посещали «для 
плача и биения в грудь только в годины народных бед-
ствий: голода, чумы и т.д. дабы тем умилостивить пред-
ставительствующих за народ перед Аллахом имамов [4, 
с. 279]. Но с XIX века стали проводить даровые спек-
такли религиозного содержания, что было далеко не по 
душе влиятельному духовенству, бессильному воспретить 
их. Репертуар мистерий был не обширен, и сюжетом для 
большей части пьес послужила гибель детей имама Али с 
их семействами в пустынях Кербела. Однако Огородников 
описывает и иные сюжеты, почерпнутые из западной те-
атральной традиции. К примеру, постановки по Ветхому 
Завету, как пьеса «Иосиф прекрасный».


На взгляд просвещенного европейца сценическое 
искусство актеров тазийе не развито, и о том, конечно, 
свидетельствует и отсутствие постоянных трупп, которые 
составляются по мере надобности перед сезоном мистерий 
из любителей, «обыкновенно, грамотеев-ремесленников, 


1  Отсюда два других названия тазийе: шабих-гердани или шабих-хани.
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наделенных широкою глоткою, вот и актеры! – Получая 
скудную плату за представления в мухаррем от админи-
страции текье, а в другое время от благочестивых нани-
мателей, они читают свои роли – чаще – по бумажкам, 
и, за неимением соответствующих костюмов, наряжаются 
в импровизированные из своих затрапезных» [4, c. 280]. 
Забавным кажется Огородникову облик актеров, про-
фессия которых – «рыдать и вызывать слезы у других». 
На самом деле, нельзя было сказать точнее. Ведь тазийе 
все же оставалась мистерией, пусть её и стали восприни-
мать в качестве формы иранского театра, т.е. в смысле 
светской организации, которую можно сравнивать с за-
падным образчиком. Однако каково же было влияние та-
кого представления на сознание зрителей, которым, как в 
древнегреческом театре, нужно все время сопереживать 
актерам. Во время просмотра тазийе, пусть даже облик 
выступающих иностранцам казался забавным, все же к 
самому действу невозможно было относиться нейтрально: 
актеры «ревмя ревели, и совершенно искренне! – Дети 
им вторили, женщины выли, захлебывались и в мерном 
всхлипывании их слышались болезненные вопли! Ста-
рики, открыто или закрыв руками и платками глаза, ры-
дали навзрыд; на лицах прочих зрителей разлита непод-
дельная скорбь, в глазах – горечь, вот-вот судорожно 
вырвется из груди их стон, и они истерически заплачут! – 
Нервы мои ходили ходуном... С грустью, упорно всматри-
вались в меня некоторые: не проронит ли кяфыр1 слез 
по имаму? – Но я с неимоверными усилиями крепился, 
кусая себе губы, боясь даже взглянуть на сцену, чтобы не 
присоединиться к скорбному хору, и за то прочел потом 
в глазах правоверных упрек себе» [4, c. 285]. Бывали на 
представлениях и другие русские путешественники, ко-
торые отнюдь не скупились на слезы: Огородников рас-
сказывает о двоих знатных купцах, которые «вкупе про-
лили изобильные слезы по имамам, следовательно, цель 
мистерий была достигнута и ислам торжествовал» [4, 
c. 286].


К началу двадцатого века тазийе действительно 
стало секуляризоваться. Во время правления шаха 
Насер ад-Дина (1831–1896) усилилось внимание к ве-
селым и развлекательным представлениям – появи-
лись новые формы тазийе. Одна из них – комиче-
ские тазийе, которые чаще называют шабих-э можек 
(можек – «смешной, забавный»). В этих тазийе источ-
ником сюжета служили различные исламских и библей-
ских историй, а также иранские национальные легенды. 
В месяц Моххарам эти пьесы игрались в качестве обрам-
ления основного костяка тазийе, посвященных собы-
тиям в Кербеле. Основная задача таких пьес – высмеи-
вание врагов шиитов. Главными объектами высмеиваний 
были, конечно, первые три суннитских халифа, которых 
одурачивал Ганбар – чернокожий слуга Али, который 
много шутил и говорил с уморительным акцентом. Стан-


дартными персонажами также были черти и дивы. Тео-
ретически, сюжетом для шабих-э можек могла бы стать 
любая история, если в ней тем или иным образом упо-
минались и обыгрывались трагические события смерти 
Хусейна и его семьи. Часто сюжетом пьес было возме-
здие за смерть имама, в других – персонажи в назида-
тельном ключе вспоминали о героической стойкости 
мучеников, в третьих – события в пустыне Кербелы вол-
шебным образом являлись глазам неверующих, которые 
тут же принимали веру в Аллаха. К примеру, в пьесе 
«Пустынный дервиш и Моисей», пророк пытается дока-
зать дервишу существование ада, но тот никак не хочет 
принять все его доводы. Выбившись из сил, Моисей вы-
ставляет перед дервишем указательный и средний палец 
и просит его заглянуть в промежуток меж ними. Дервиш 
видит воочию парад причитающих мучеников Кербелы 
и преисполняется верой. Появление шабих-э можек 
было важным моментом в становлении иранского театра 
как самостоятельной формы культуры. Как писал фран-
цузский религиовед-социолог Жорж Батай: «Трагедия 
вместе со своим двойником, комедией, создает ту самую 
целостность, которую я пытаюсь достаточно полно опи-
сать. В определенной сакральной оболочке заложено 
трагическое действие, которое держит зрителей в напря-
жении, доводит если не до слез, то, по крайней мере, до 
близкого к ним состояния. Вокруг этой оболочки лежит 
явно профанная область, по которой пробегают широкие 
волны смеха, волны, которые связываются и обновля-
ются такими образами, как образы комедии» [5, c.102]. 
Комические интерлюдии известны и европейскому те-
атру, и восточному. К примеру, такие интерлюдии были 
важной составляющей в классическом японском те-
атре Но.


Хотелось бы сделать несколько замечаний о текстах 
пьес и о роли поэтической традиции в становлении и раз-
витии тазийе. Тексты тазийе можно разделить на три 
группы. Первая – это тексты, посвященные самому со-
бытию, в котором повествуется о бедствиях и мучени-
ческой гибели семейства Хусейна. Вторая группа – это 
пролог к событию, который в повествовательном отно-
шении не является независимым или полноценным эле-
ментом, а только ведет аудиторию к центральному со-
бытию. Третья группа называется гуше (эпизоды или 
отрывки), которая носит дополнительный или развлека-
тельный характер. Упомянутые выше шабих-э можек от-
носятся как раз к этой группе. Также к ней можно отнести 
«пьесы на злобу дня», просуществовавшие пару десяти-
летий в период правление Насер ад-Дина.


В мире не так уж и много наций, которые знали бы свою 
поэтическую традицию настолько хорошо, как её знают и 
любят персы. И в обычном разговоре они часто исполь-
зуют удачный стихотворный оборот: на каждый случай – 
своя цитата. Некоторые критики считают кульминаци-


1   Так называли иностранцев в Иране.
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онным этапом развития персидской поэзии именно эпоху 
Сефевидов, когда в Иране зарождалась религиозная по-
эзия специально для тазийе. Причем поэтический слог 
в пьесах одновременно и прост и принимает настолько 
яркий характер, что даже человек, не знающий фарси, 
подпадает под влияние тазийе. Авторы пьес иногда ис-
пользуют в своих представлениях сочинения великих 
классиков персидской поэзии. В текстах тазийе можно 
встретить стихи Саади, Хафиза или Фирдоуси. Авторы 
пьес никогда не подписывались под своими сочинениями. 
В большинстве случаев авторами были тазийе-гардан, 
режиссеры, руководившие постановкой пьесы. Перед 
представлением они вкратце излагали суть описываемого 
событии, объясняя зрителю происходящее на сцене. Сю-
жетной осью пьес, к какой бы группе они не принадле-
жали – это столкновение двух сил: добра и зла, правды и 
неправды, и история героического противостояния вплоть 
до самой смерти. Так в текстах отразились сразу две идеи: 
зороастрийский дуализм, который заостряется и в шиит-
ском исламе, а также идея ничтожности человека перед 
лицом судьбы – как следы философии зурванизма.


Мусульманское духовенство на каком-то этапе за-
претило подражание в театре, шииты пошли по тому же 
пути, однако, даже во времена самых суровых ограни-
чений, мистериальный театр тазийе продолжал свое су-
ществование (пусть даже подпольно, как в 20-е года XX 
века). Он развивался именно в условиях гнета, что, ви-
димо, говорит о духе сопротивления, который живет и 
в самом театральном действе. Протест – это часть на-
родного характера иранцев, всегда стремившихся к сво-
боде и самостоятельности духа. В стремлении сохранить 
свою культурную идентичность персы преобразовывали, 
как бы подгоняя под себя, инородные культурные формы. 
Шиизм, как религия протеста, появился именно в Иране, 
а тазийе как раз и повествует о причине его зарождения 


– об акте несправедливости, о свержении законного пра-
вителя, т.е. о совершении великого греха, о котором ни-
когда нельзя забывать – это историческая грань, опре-
делившая понятия «мы» и «другие». Именно поэтому, 
несмотря на весьма пренебрежительное отношение му-
сульманства к театральному действу, мистерии тазийе 
оставались единственной формой, которую духовенство 
принимало, а порой даже и поощряло в назидательных 
целях.


Дух противостояния заключен и в самой постановке 
тазийе. Актеры всегда разделяются на две группы: семья 
и сторонники Хусейна – чаще всего в зеленых и черных 
одеяниях, и противники – в красных одеждах. Первые 
пропевают свой текст, причем голоса их должны быть 
сильными и приятными на слух. Вторые должны громко 
и выразительно продекламировать стихотворный текст, 
они не поют, т.к. люди с нечистой душой не могут обладать 
красивым голосом. Важно также, что противники играют 
свои роли только вне сцены, но не на ней. Они кольцом 
окружают Хусейна и его сторонников. Схватки и убий-
ства происходят вокруг сцены, где есть место и для сра-


жения всадников. Лишь имама Хусейна убивают на сцене, 
но это кульминационный момент всей пьесы, когда силы 
зла одерживают верх. Сам убийца, Шмер, льет слезы со-
вершая столь тяжкий грех. Зрители и актеры приходят в 
экстатическое состояние, плача и причитая.


В 1869 г. в Тегеране был построен самый большой 
в истории Ирана театр – текье долат. Он вмещал в 
себя 20 тысяч зрителей. По вечерам свет тысяч свечей 
и ламп освещал эту величественную четырехэтажную 
текье. Это был триумф тазией, как искусства, поддер-
живаемого правительством! Но времена менялись, после 
смерти Насер ад-Дина значение тазийе уменьшилось, да 
и для страны в целом наступил тяжелый период перемен. 
В 1920 г. религиозные традиции оказались под строгим 
запретом. Вследствие этого тазийе двадцать лет игра-
лись подпольно, главным образом, в сельской местности. 
С 50-х годов предпринимались попытки возродить ми-
стерии. В шестидесятых и семидесятых годах XX в. на раз-
личных фестивалях, самый известный из которых «Фе-
стиваль искусств в Ширазе», с тазийе познакомились 
многие театральные деятели, в том числе Р. Вильсон, П. 
Челковский, Е. Гротовский и П. Брук. Последний из вы-
шеперечисленных, известнейший английский драма-
тург, говорил, что просмотр тазийе в иранской деревне 
произвел на него сильнейшее впечатление. После прос-
мотра он во многом поменял свой взгляд на то, каковым 
должен быть профессиональный театр. Питер Челков-
ский, профессор университета Нью-йорка, специалист 
по культуре ислама и Средней Азии, посвятил множе-
ство своих работ исполнительским искусствам в Иране, а 
в частности тазийе. При написании данной статьи мы во 
много руководствовались сборником статей под его ре-
дакцией «Нескончаемое действо: тазийе и другие ши-
итские ритуалы» («Eternal Performance: ta’zieh and other 
Shiite rituals») [1]. Во многих статьях сборника европей-
ские авторы делятся своими впечатлениями от просмотра 
тазийе, которые ныне можно было наблюдать не только 
в Иране, но и в других странах Средней Азии, где прожи-
вают шииты. Мы надеемся, что и в России в скором вре-
мени появится исследования, посвященные иранскому 
мистериальному театру.


В заключении, хотелось бы еще раз отметить, что та-
зийе – это не только форма религиозного представления, 
но синтез национальных иранских обрядов, традиций и 
народной культуры, вобравший в себя все сказочные и 
развлекательные элементы, а потому заслуживает осо-
бого внимания исследователей иранской культуры. Как 
мистерия, тазийе играет наиважнейшую роль в социа-
лизации членов общества – причем это справедливо и се-
годня, особенно в деревнях и небольших городах. Как го-
ворит Питер Челковсий, сцена тазийе – это не только 
пространство историческое, это пространство дня сегод-
няшнего, и грядущего Страшного Суда. Тазийе отражает 
становление культурной идентичности иранцев. Те ино-
странцы, которым посчастливилось наблюдать это дей-
ство в какой-нибудь глухой иранской деревне, навсегда 
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запоминали этот момент, как тот, когда им удалось погру-
зиться с головой в совершенно иной мир, сквозь который 
угадывались черты души народа. В 2007 году театральная 
труппа тазийе приезжала в Москву, и как пишет оче-
видец событий [5], если в первый день в малом зале со-


бралось не более 50 человек, то в последний день театр 
был переполнен – люди сидели в проходах на ступенях и 
стояли вокруг сцены. Хотелось бы надеется, что русскому 
зрителю удастся ближе познакомиться с иранским теа-
тральным искусством.
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Типовая архитектура советского периода в культурно-историческом контексте  
(на примере г. Комсомольска-на-Амуре)


Черкасова Юлия Владимировна, соискатель
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет


Каждый новый этап в развитии культуры является 
отчасти переосмыслением «старого», преломле-


нием его сквозь призму обновленных ценностных пред-
ставлений и выведением «нового», концентрирующего в 
себе базовые ценностные установки и культурные дости-
жения прошлого. Все новое так или иначе интегрирует в 
себе культурные ценности прошлого, и закон преемствен-
ности есть общий закон развития культуры и архитектуры 
как элемента, воплощающего в своей материальности ду-
ховную культуру общества.


Все архитектурные объекты, несущие в своих образах 
общие и особенные проявления духовных идеалов и эко-
номических возможностей своего времени, представляют 
ту или иную культурно-историческую эпоху в целом, сле-
довательно, являются частью общечеловеческой куль-
туры. Сохранение и включение в современные матери-
ально-пространственные структуры образцов культуры 
прошлого как свидетельств материального и художест-
венного социального опыта делают историю зримой, в то 
же время реализуется ряд специфических функций архи-
тектуры – эстетической, воспитательной и социальной.


При этом стремление к разрушению «старого» ха-
рактерно для периодов социальных «революций», когда 
новое сознание в своей устремленности к новому идеалу 
пытается разрушить свое собственное недавнее прошлое. 
Так, например, вся архитектурная среда «новых» совет-
ских городов ХХ века в настоящее время ассоциируется 
в сознании людей как «советская», которая выражает 
собой негуманные результаты реализации мечты о спра-
ведливом устройстве идеального общества. Под влия-
нием социальных преобразований, которые переживает 
Россия с начала 1990-х годов ХХ века, в современном об-


щественном сознании сформировано негативное отно-
шение к архитектуре советского периода, в отличие от 
зданий, построенных до возникновения советского госу-
дарства, которые воспринимаются определенно как исто-
рические архитектурные памятники. Несмотря на то, что 
«великий социальный эксперимент» и все, что с ним свя-
зано, безусловно, подлежит осмыслению на предмет от-
бора ценных свидетельств истории России и его вклада в 
мировую культуру.


Историю советской архитектуры принято условно де-
лить на три этапа. Первому этапу (1917–1932 годы) 
свойственна новаторская направленность архитектурного 
авангарда; второму (1933–1954 годы) – освоение клас-
сического наследия и монументализация архитектурного 
образа; третьему (с середины 1950-х годов до 1991 года) 


– решение социальных и идейно-художественных задач 
на основе индустриализации и технических достижений в 
строительстве, создание так резко критикуемой сегодня 
массовой типовой архитектуры.


Комсомольск-на-Амуре является типичным «новым» 
советским городом. Несмотря на историю основания и 
проекты развития его архитектурная среда претерпела 
все стадии советского проектирования и строительства. 
Академик Д.О. Швидковский отмечает, что «на протя-
жении ХХ столетия происходила быстрая и решительная 
смена архитектурных стилей. Ни одна эпоха не знала по-
добного темпа перемен. В течение последних семи десяти-
летий художественная направленность советских зодчих 
кардинально менялась трижды». 1920-е годы отличались 
необыкновенной яркостью новаторских идей конструк-
тивизма и функционализма, упорной борьбой с традици-
оналистами. В середине 1930-х, казалось, непоколебимо 
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утвердился стиль, основанный на использовании истори-
ческого наследия. Архитектурный классицизм господст-
вовал вплоть до второй половины 1950-х годов. И снова 
решительный отказ от прежних форм. На смену тому на-
правлению в архитектуре, которое стали называть «укра-
шательством», пришла предельная скупость нового инду-
стриального строительства» [8, с. 4].


Следует отметить, что именно жилая застройка опре-
деляет основу архитектурной среды любого города. Архи-
тектурный образ Комсомольска-на-Амуре как и большин-
ства «новых» советских городов прежде всего создается 
типовыми «сталинками», «хрущевками» и «девятиэтаж-
ками». Характерной чертой жилищного строительства 
советской России была межвидовая унификация стан-
дартных элементов и их промышленное производство, 
рассчитанные на массовую повторяемость. Безусловно, 
обоснование культурной ценности типовых объектов мас-
сового строительства их идейно-художественными дос-
тоинствами вряд ли представляется возможным. Но ар-
хитектура типовых серийных домов, скомпонованных в 
«спальные» районы «новых» советских городов, все же 
являясь архитектурным наследием советского периода, 
представляет историческую непрерывность контексту-
ального пространства городской среды.


Историческую застройку советского периода Комсо-
мольска-на-Амуре можно разделить на «сталинскую» 
(1932 – конец 1950-х годов) и период развития инду-
стриального типового домостроительства (1960 –1980-е 
годы).


Первыми каменными жилыми домами Комсомольска-
на-Амуре стали типовые «сталинки». «Сталинки» – 
общее название домов, сооружавшихся в советских го-
родах с конца 1930-х до середины 1950-х годов. При этом 
даже типовые «сталинки» существенно различаются 
между собой. Так, архитектура рядовых «сталинок» ути-
литарна. Фасады таких домов почти плоские со стандар-
тным лепным декором. В то же время строилось и более 
дорогое жилье, скорее всего, предназначенное для пар-
тийных, советских и хозяйственных руководителей. Такие 
здания – более крупные с высоким бельэтажем, в их ком-
позиционном решении использованы классические ар-
хитектурные формы. Так, например, в Москве к такому 
типу зданий, несомненно, можно отнести семь высотных 
домов. В провинциальных городах такие дома от ря-
довых, как правило, отличаются не этажностью, а более 
изысканным фасадом. В Комсомольске-на-Амуре нет, 
так называемых, высотных зданий сталинского периода, 
но построено несколько домов «со шпилем», отличаю-
щихся характерными архитектурными акцентами, ко-
торые, в сущности, тоже являются стандартными и типо-
выми. Но, в отличие от рядовых «сталинок», такие дома 
имеют рельефные фасады, башни и фронтоны, богатую 
лепнину. В Комсомольске-на-Амуре «сталинками» за-
строены только первые улицы города, такие как, улица 
имени Кирова, проспект Мира (бывший проспект имени 
Сталина), улица имени Ленина. Их строительство нача-


лось еще до войны. Практически половина пространства 
Ленинского округа сформирована зданиями, построен-
ными до конца 1950-х годов. Поселок Амурсталь (ранее 
Сталинский район) состоит из каменных домов «сталин-
ского» периода застройки Комсомольска-на-Амуре. Тер-
ритория города была поделена на кварталы и застройка в 
основном велась не последовательно по кварталам, а сна-
чала возводились здания по границам кварталам, а затем, 
по мере появления средств, застраивалось внутриквар-
тальное пространство. По углам возводились кирпичные 
здания, которые отличались повышенной этажностью, 
имели ступенчатую конфигурацию, с уступами и башнями, 
а внутреннее пространство застраивалось деревянными 
домами [1, с. 45]. Здания, формирующие фронт застройки 
кварталов и ограничивающие внутриквартальное про-
странство, организовывали замкнутые и полузамкнутые 
дворы. Причем если фасад здания, как правило, отлича-
ется праздничностью – в декоре использованы элементы, 
имитирующие монументальные входы и стилобаты, арки, 
карнизы, порталы, колоннады, башенки, шпили, балкон-
чики с балясинами (см.прим. 1), – то обратная сторона 
дома, выходящая во двор, не имеет украшений – она без-
лика и в некоторых случаях, совсем не имеет наружной 
отделки. Подобная эстетика отделки зданий этого периода 
сохранилась до сих пор.


В основном дома, возводимые в Комсомольске-на-
Амуре в тот период, строились по типовым проектам, но 
вместе с тем именно «сталинская» застройка представ-
ляет культурно-историческую ценность. Цельность вос-
приятия зданий «сталинского» периода Комсомольска-
на-Амуре, основана на типологическом и стилистическом 
единстве сохранившейся застройки. Несмотря на эклек-
тичность стиля сталинской архитектурны, обращение к 
античному наследию как к высшей художественной норме 
и идеалу являлось составной частью общеевропейской 
волны неоклассицизма, выражающей культурную и худо-
жественную тенденцию в искусстве.


После смерти Сталина начало нового этапа развития 
советской архитектуры ознаменовало Постановление 
Центрального Комитета КПСС и Совета Министров 
СССР от 4 ноября 1955 года №1871 «Об устранении из-
лишеств в проектировании и строительстве». В поста-
новлении обращалось внимание на «неправильное на-
правление» в архитектуре, выразившееся в создании 
«вокзалов-дворцов» и в увлечении «показной стороной», 
а также в пренебрежении «необходимостью создания 
удобств для населения, требованиями экономики и нор-
мальной эксплуатации зданий». Так, например, в поста-
новлении говорилось: «Ничем не оправданные башенные 
надстройки, многочисленные декоративные колоннады и 
портики и другие архитектурные излишества, заимство-
ванные из прошлого, стали массовым явлением при стро-
ительстве жилых и общественных зданий, в результате 
чего за последние годы на жилищное строительство пере-
расходовано много государственных средств, на которые 
можно было бы построить не один миллион квадратных 
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метров жилой площади для трудящихся» [7, с. 533].
В постановлении был, полностью отвергнут класси-


ческий ордер как элемент, не соответствующий «совре-
менным» требованиям. Главной задачей городского стро-
ительства стало сооружение сравнительно недорогих 
жилых домов. В результате коренной перестройки архи-
тектурно-строительного дела предполагалось создать ар-
хитектуру современного социалистического города. На-
ступило так называемое «хрущевское» время, ясно 
опознаваемое в архитектуре городов. Новая архитектура 
России с конца 1950-х годов – это спальные районы, пяти-
этажки. Наверное, самый известный пример – это район 
«Черемушки» в Москве. На первом этапе массового инду-
стриального строительства основным в жилой застройке 
советских городов стал пятиэтажный дом простой конфи-
гурации, называемый «хрущевкой». «Хрущевками» при-
нято называть панельные и кирпичные трех-пятиэтажные 
дома, массовое строительство которых началось во время 
правления Н.С.Хрущева. В 1958 году инженер В.П. Ла-
гутенко сделал первый проект пятиэтажки – это была 
серия К-7 (К – каркасный), получивший в дальнейшем 
прозвище «хрущевка». Он являлся копией французской 
пятиэтажки, но имел некоторые функциональные упро-
щения (например, отсутствие лифта). Основная идея та-
кого домостроения заключалась в том, что фактически 
здание изготавливалось на заводе, а на месте только со-
биралось. Это позволяло значительно ускорить и удеше-
вить процесс домостроения. При этом следует отметить 
что «хрущевки» создавались как жилье временное, а по-
тому их прямым назначением прежде всего было быстрое 
решение квартирного вопроса. Эстетика этих зданий пра-
ктически не имела значения. Так появились знаменитые 
«хрущевки». Цель проекта была в том, чтобы в 1980 
году каждая советская семья встретила коммунизм в от-
дельной квартире [2].


В середине 1960-х годов в Комсомольске-на-Амуре на-
чалась застройка улиц пятиэтажными панельными домами. 
Массовая застройка Комсомольска-на-Амуре данного пе-
риода характеризуется низким уровнем интенсивности ос-
воения территории, благоустройства, однообразием, от-
сутствием цвета и пластики в архитектуре. Первые такие 
дома стали появляться на улице Комсомольской (от ста-
диона «Авангард» до проспекта Октябрьский). Кварталы 
таких жилых домом построены, например, по проспекту 
Октябрьскому, проспекту Интернациональному.В офор-
млении фасадов зданий отсутствует лепнина и другие де-
коративные элементы, характерные для зданий предыду-
щего, «сталинского» периода. Причина определялась не 
отсутствием фантазии у архитекторов, а строгим испол-
нением постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 31 июля 1957 года, обязывавшего строителей 
возводить жилые дома исключительно до пяти этажей и 
по типовым проектам (см.прим.2).


Период 1970-х – 1980-х годов в периодической печати 
того времени именовался эпохой развитого социализма. 
Естественно, что смена руководства страны (главой госу-


дарства стал Л.И. Брежнев) в очередной раз повлекла за 
собой социокультурные изменения, в том числе и в сфере 
градостроительства. Однако «брежневская» городская 
архитектура – это прежде всего продолжение «хрущев-
ской», а затем уже развитие многоэтажного секционного 
домостроения. Строительство кирпичных «хрущевок», 
но более поздней серии 1–447 велось по всему городу 
с 1960-х до начала 1980-х годов, они определяют архи-
тектурный образ практически всех улиц города. Типовые 
«пятиэтажки» построены и вдоль главных улиц, и внутри 
кварталов, встречаются они и на первых улицах города. 
Что, безусловно, отрицательно сказывается на архитек-
турном образе улиц и города в целом. Отсутствие на фа-
садах декора, предельная упрощенность формы создают 
монотонность пространственной среды города.


Начиная с 1960-х годов здания советских городов, даже 
создаваемые по индивидуальным проектам, приобретают 
черты типизированной, обезличенной архитектуры, от-
личавшейся лаконизмом форм. При формировании архи-
тектурно-художественного образа зданий использовались 
различные виды монументально-декоративного искус-
ства: настенная роспись, мозаичные панно, скульптура, 
что впоследствии стало стилевой особенностью архитек-
туры 1960-х годов. В Комсомольске-на-Амуре в основном 
здания общественного назначения: Дворец культуры су-
достроителей, Дом молодежи, Дом пионеров, кинотеатр 
«Факел». В новых конструкциях и материалах – железо-
бетоне и металлическом каркасе, сплошном стеклянном 
ограждении наружных стен архитекторы видели новые 
эстетические возможности. По сути, мировые тенденции 
авангарда отразились и в советской архитектуре.


«Горбачевский» стиль в России не сложился. Вероятно 
из-за того, что в ходе его экономических и политических 
реформ резко обострилось политическое противостояние 
сил, выступающих за социалистический путь развития, и 
партий, движений, связывающих будущее страны с орга-
низацией жизни на принципах капитализма, а также про-
тивостояние по вопросам будущего облика Советского 
Союза, взаимоотношений союзных и республиканских ор-
ганов государственной власти и управления.


Особенность формирования архитектурного простран-
ства Комсомольска-на-Амуре состоит в том, что он всегда 
являлся прежде всего промышленным городом. Его за-
стройка неизбежно подчинялась потребностям промыш-
ленного строительства. Таким образом, этапы строитель-
ства города свелись к возведению заводов и обеспечению 
рабочих этих заводов типовым жильем.


Трудно оценить в настоящее время, как будет вос-
приниматься через века монотонная типовая застройка 
«новых» советских городов – попытки построения иде-
ального общества через идеальную (как это понималось 
в данную эпоху) архитектуру, но следует отметить, что 
архитектура как неотъемлемая часть культуры является 
важным историческим источником реконструкции соци-
окультурного состояния общества, исторически меня-
ющегося архитектурного образа. Об этом пишет Ю.М. 
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Лотман: «Архитектура по своей природе связана и с уто-
пией, и с историей. Эти две образующие человеческой 
культуры и составляют ее контекст, взятый в наиболее 
общем плане» [6, с. 681].


Следует обратить внимание на тот факт, что древние 
города, как и современные, формировались в основном 
из типовых жилых домов. Но при этом здания с более 
сложной и декоративной архитектурой (храмовые ком-
плексы, дворцы, Кремли, дома знати) делали облик этих 
городов неповторимым. Вероятно, неопределенный ар-


хитектурный образ Комсомольска-на-Амуре, как и боль-
шинства новых советских городов, обусловлен не столько 
количеством типовых зданий и их «упрощенной» архи-
тектурой, а отсутствием архитектурных ансамблей, будь 
то ансамбль площади, набережной или жилой комплекс, 
созданных по индивидуальному проекту и воплощенных в 
своем оригинальном виде, несмотря на то, что подобные 
сооружения неоднократно предусматривались гене-
ральным планом города.
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В современном обществе феномен коммуникации зани-
мает важное место, являясь не только смысловым ас-


пектом социального взаимодействия, но и средством вы-
ражения определенных потребностей человека. И в эпоху 
информационных технологий наиболее острой стано-
вится проблема реализации духовных потребностей инди-
видуума в сфере художественной культуры. Посредством 
художественной коммуникации, человек способен пере-
давать информацию эстетического характера, в которой 
содержится его определенное отношение к окружающей 
действительности, личностные ценностные ориентации, 
заключается весь духовно-практический и эвристический 
опыт. Кроме этого, в структуре художественных потреб-
ностей следует выделить потребность в создании пред-
полагаемой идеальной модели действительности, не-
обходимой для практической деятельности общества. 
Способом передачи этих идеальных моделей выступает 
художественная знаковая система.


Знаковая система, по самому общему определению, 
представляет собой «совокупность условных знаков и 
правил их взаимосвязи» [9, с. 47]. Изучением знаковых 
систем занимается семиотика – (от греч. sema знак) – 
наука, зародившаяся в конце XIX начале XX века, спе-
циализирующаяся на теории знаков. Истоки этой науки 
лежат в работах американского философа Чарльза Пирса 
и швейцарского лингвиста Фердинанда де Соссюра. Объ-
ектами изучения данной науки являются: знаки, как носи-
тели значений; феномен языка и речи, в системах и кодах 
которого эти знаки оперируют.


Каково же конкретное отношение имеет семиотика к 
теории художественной коммуникации? Если изначально, 
теория знаковых систем сформировалась на основе вер-
бального языка, впоследствии стало возможным перене-
сение её принципов и методов на знаковые системы иного 
характера.


Одним из неоспоримых достоинств семиотического 
подхода является сочетание как объективного, так и субъ-
ективного изучения объекта. Это обусловлено тем, что 
знак, как составляющая часть знаковой системе, пред-
ставляет собой «материальный чувственно восприни-
маемый предмет, выступающий в познании и общении 
людей в качестве представителя некоторого предмета, 
свойств или отношения предметов для приобретения, хра-
нения, преобразования и передачи сообщений или компо-


нентов какого-либо рода» [8, с. 58]. Учитывая, что суть 
художественной коммуникации заключается в передачи 
заложенного в сообщении художественного смысла, ста-
новится неоспоримым адекватность применения семио-
тического подхода к знаковым системам художественного 
характера.


В данной статье мы рассмотрим основные черты фун-
кционирования художественных знаков на примере му-
зыкального искусства. Исследованиями применения к 
музыке семиотического подхода занимались такие специ-
алисты как: Арановский М.Г., Медушевский В.В., Раппо-
порт С.Х., Бонфельд М.Ф., Назайкинский Е.В., Малышев 
И.В., Холопова В.Н., Кудряшов А.Ю., и мн.др. В работах 
данных исследователей фигурирует тезис, согласно кото-
рому музыку можно причислить к знаковым системам.


Говоря о музыкальной знаковой системе мы, тем 
самым, подразумеваем музыкальный язык и его субъ-
ективно-личностную реализацию в форме музыкальной 
речи. Впервые, различия между этими двумя понятиями 
сформулировал Ф.де Соссюр в «Курсе общей лингви-
стики». Феномен языка (la langue) представлен как 
«общий для всех говорящих набор средств, используемых 
при построении фраз на данном языке», «систему диффе-
ренцированных знаков, соответствующих дифференци-
рованным понятиям» [5, с. 24]; речью (la parole) – кон-
кретные высказывания индивидуальных носителей языка.


Как вид искусства, музыка оперирует выразительными 
средствами, поэтому, язык можно определить как «си-
стему художественно-выразительных средств (знаков) в 
единстве с их устойчивыми духовными значениями, закре-
пленными в общественном художественном сознании» [4, 
с. 24], речь как реализацию этой системы в конкретном 
индивидуальном мышлении.


Принципиальным отличием воздействия музыкаль-
ного языка от вербального является то, что если с по-
мощью вербального языка возможно объяснить какого-
либо явление, то музыкальный язык помогает слушателю 
прочувствовать его эмоциональное воздействие. Среди 
всех художественных знаковых систем, именно музыка 
кажется нам наиболее интересным примером для приме-
нения семиотического подхода. Художественное содер-
жание музыки обращено к конкретно-чувственной сфере 
мышления, при этом, она способна раскрыть содер-
жание эмоции, и наиболее удачно воплощает такой бес-
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предметный вид эмоций как настроение – не указывая на 
какой-либо конкретный объект, но формируя целостные 
образы, представляя звуковые представления как «смы-
слозвуковые обобщения».


Центральным звеном в знаковой системе является 
знак – «воплощенный в произведении дискретно воспри-
нимаемый элемент исторически детерминированного му-
зыкального языка, имеющий относительно устойчивую 
соотнесенность между своим означающим (физико-аку-
стическими характеристиками) и означаемым (их мен-
тально-рациональным отражением)» [3, с. 37]. Для вы-
деления знака из текста необходимо соблюдение двух 
условий: знак должен иметь отличительные материальные 
признаки, позволяющие слуховому восприятию выде-
лить его из контекста; знак не должен сводиться, исчер-
пываться этими признаками – он должен репрезентиро-
вать то, что лежит за его пределами. Из всех определений 
знака наиболее близкой к музыкальной специфике можно 
посчитать трактовку Ф.де Соссюра, следуя которой знак, 
есть «двухсторонняя психическая сущность», связыва-
ющая «понятие и акустический образ» [5, с. 18]. При 
этом под «акустическим образом» мы понимаем матери-
альную форму знака – его означающее, которое в музы-
кальном контексте выражено материальным знаковым 
образованием – акустической формой музыкального про-
изведения; под «понятием» подразумевается внутренний 
смысл объекта, в музыкальном произведении – художе-
ственный образ – в семиотической терминологии пред-
ставленный означаемым.


Рассмотрим основные специфические черты функци-
онирования музыкального знака. Прежде всего, следует 
отметить зависимость понимания знаков от восприятия 
адресата. «Музыка всегда циркулировала в обществе на-
подобие функциональной системы с обратной связью. Это 
был язык, на котором говорила та часть общества, для 
которой данная музыка предназначалась» [1, с. 48]. Да-
леко не все присущие музыкальному произведению свой-
ства выполняют семиотическую функцию, а только те, 
которые доступны слуховому восприятию, т.е. были вос-
произведены при определенных условиях. Например, 
восприятие материальной основы музыкального произ-
ведения зависит от его доступности слуху, который, как 
известно, воспринимает довольно ограниченный диапазон 
акустических колебаний, а так же от условий воспроиз-
ведения – акустических свойств аудитории или концер-
тного зала. Также следует учитывать подготовленность 
слушателя, наличие у него определенного тезауруса (от 
гр. – сокровище – «структурированного представления 
и общего образа той части культуры, которая может быть 
освоена субъектом» [8, с. 206]), принадлежности к кон-
кретной культуре и исторической эпохе. Наиболее пол-
ноценное понимание художественного произведения воз-
можно, если при его восприятии содержащийся в нём 
художественный образ будет переосмыслен и пропущен 
через собственный личный (герменевтический) опыт слу-
шателя. Как остроумно заметил Цветан Тодоров: «текст – 


это лишь пикник, на который автор приносит слова, а чи-
татель – смысл» [10, с. 150].


В музыкальном произведении знак выполняет опре-
деленные функции: пробуждает представления и мысли 
о явлениях мира; выражает эмоционально-оценочные от-
ношения; воздействует на механизмы восприятия; указы-
вает на связь с другими знаками.


Как говорилось выше, знак является центральным 
звеном коммуникации, то есть – его целью является пе-
редача информации эстетического характера, в нашем 
случае – художественного образа. В общесемиотиче-
ской терминологии эта направленность знака на ком-
муникативную функцию выражается в таких свойствах 
как преднамеренность и двусторонность (обязательном 
наличии внешней и внутренней формы). Данный дуа-
лизм выражен в «плане выражения» и «плане содер-
жания» знака. Материальная сторона знака представ-
лена в «плане выражения» – языковом содержании, 
адресованном субъектом другим лицам в акустической 
форме знака; «план содержание» являет безъязыковое 
содержание субъекта для самого себя – выразительно-
смысловую сущность музыки. Если в вербальном знаке 
«план содержания» остается для субъекта неизменным, 
обобщенным, а «план выражения» видоизменяется в за-
висимости от характера внешних условий, то в художе-
ственной коммуникации обе стороны знака подвижны, 
так как для поддержания тонкого воздействия на слуша-
теля художественного образа, исполнитель должен не-
престанно подпитывать свой «план содержания» новыми 
эмоциональными впечатлениями.


Основной характерной чертой знака является его «за-
местительный» принцип – «знак есть то, что обнаружи-
вает чувственному ощущению и самого себя, и что-либо 
помимо себя» (Бл. Августин) [3, с. 14]. Принцип «заме-
щения» выражен в знаке отношениями между означа-
ющим и означаемым. Опираясь на различные типы этих 
отношений, американским философом Ч. Пирсом была 
предложена классификация знаков, в последующем 
ставшая в семиотике общеупотребительной. Согласно 
ей, отношения между означающим и означаемым можно 
условно разделить на три типа:


1)по принципу фактического сходства, выраженные в 
иконическом знаке. Данный тип знака можно обозначить 
как изобразительный. Это связано с тем, что по означа-
ющему знака можно определить его означаемое, так как 
физическая форма дублирует содержание объекта. К ико-
ническим знакам относятся рисунки, фотографии, скуль-
птуры и т.д.


2) по принципу фактической смежности, выраженные 
в знаке-индексе. Форма знака и значение находятся в от-
ношениях пространственной и временной смежности. 
Форма является следствием значения, а значение – при-
чиной формы. В повседневной жизни мы часто встреча-
емся именно с этим типом знаков, к ним можно отнести: 
стрелки-указатели, дорожные знаки, указательные жесты 
и т.п.
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3) по принципу условной смежности – знак-символ. 
Знаки такого рода называют условными, или конвенцио-
нальными, так как их значение связано с формой по со-
глашению, договору, негласно заключенными между 
пользующимися этими знаками. К символическим знакам 
относят естественные языки и искусственные знаковые 
системы (языки программирования, нотная грамота, хи-
мические символы и т.д.).


По отношению к музыкальному искусству, данная 
классификация интерпретировалась музыковедами раз-
личным образом. Впервые её применил чешский ученый 
Я. йиранек. Опираясь на классификацию Ч. Пирса, в му-
зыкальной знаковой системе он выделил следующую ти-
пизацию знаков:


– иконические знаки: предметно-изобразительные ху-
дожественные средства;


– знаки-индексы: интонационно-выразительные, эк-
спрессивные элементы;


– условные знаки или символы: монограммы или темы 
с устойчиво закрепленными за ними значениями.


В своих работах В.Н. Холопова выстраивает несколько 
иную концепцию. По её мнению, к иконическим знакам 
можно отнести эмоциональную выразительность худо-
жественных средств, моделирование психических про-
цессов: передачу напряжения, кульминации, волны роста 
и спада. К знаки-индексам – выразительные средства, пе-
редающие зримую предметность окружающего мира, ука-
зывающие на связь по принципу общего косвенного при-
знака – на общность тембра звучания и типа движения 
(художественные средства, имитирующие голоса природы, 
водные стихии, характерный шаг и манеры изображаемых 
персонажей). К знакам-символам относятся знаки, вопло-
щающие конкретные художественные идеи в силу дли-
тельной традиции или договоренности. Они включают в 
себя понятийно-музыкальные (риторические фигуры, обо-
значающие несходные с их акустическо-материальной 
структурой явления, мотивы с устойчиво закрепленной се-
мантикой, изображаемые жанры и стили в условиях тех-
ники полижанровости и полистилистики музыки XIX-XX 
века) и понятийно-словесные (названия произведений, 
программные подзаголовки, авторские ремарки).


А.Ю. Кудряшов дополняет классификацию Ч.Пирса 
четвертым типом отношений – приводя в пример слова 
Р.Якобсона «классификация отношений между означа-
ющим и означаемым…: фактическая смежность, условная 
смежность и фактическое сходство…предполагает наличие 
четвертого типа отношения, а именно условного сходства» 
[3, с. 18]. А.Ю. Кудряшов предлагает определить данный 
тип как отношения знаков, где «каждый элемент суще-
ствует как функция от остальных» [3, с. 19] и обозначить 
знаки подобного типа – релятами (relation – лат. соотне-
сение). В музыкальной знаковой системе к этому типу от-
носятся: внутрифункциональные отношения устоя и неу-
стоя, доминанты к тонике, диссонанса к консонансу и т.д.


Одним из самых противоречивых моментов в приме-
нении семиотического подхода к музыкальному искус-


ству, является определение границ музыкального знака. 
Именно в этом ключевом моменте мнения исследова-
телей расходятся. Музыковед М.Ф. Бонфельд перенимает 
позицию основателя Тартуской семиотической школы 
Ю. Лотмана, который под знаком в искусстве считал весь 
текст художественного произведения, условно – «гипер-
знак», по отношению к которому составляющие его эле-
менты являются лишь «субзнаками». Соответственно, 
М.Ф. Бонфельд предлагает в музыкальном контексте 
считать знаком – музыкальное произведение «если це-
лостное произведение воспринимается как взаимодей-
ствие уникальной материальной формы (при всей ее ис-
полнительской вариативности) и столь же уникального 
содержания (при всей вариативности его в отдельных 
аспектах восприятия), то данное произведение с точки 
зрения семиотического подхода является знаком – вопло-
щенным единством означаемого/означающего» [2, с. 75]. 
Схожей позиции придерживается и И.В. Малышев, по-
дразумевая под произведением искусства «единство ма-
териально-семиотического предмета и его художествен-
ного значения» [4, с. 174].


Но, если вернуться к определению знаковой системы, 
то представляя знаком – музыкальное произведение, мы 
тем самым ставится под вопрос возможность трактовки 
семиотической теории в музыке, и существование музы-
кального языка. Тем ни менее это возможно – в част-
ности, французский лингвист Э.Бенвенист утверждает, 
что языковая система не обязательно должна оперировать 
знаками, вполне достаточно, чтобы она оперировала еди-
ницами, из которых образуется иерархия единиц разных 
рангов, участвующих в формировании структур. Одной 
из этих единиц становится субзнак – «элементарный» 
знак, который может быть как отдельным звуком, так и 
их сопряженностью, обладающий конкретным значением 
только в рамках контекста, то есть вне его он теряет свое 
значение и переходит в число простейших элементов. Ис-
ходя из этого, становится возможным выделение понятия 
музыкального языка и его трактовка как знаковой си-
стемы.


В.Н. Холопова в музыкальном языке выделяет понятие 
«музыкальной лексемы» как структурно-семантической 
единицы, подразумевая под этим музыкальную интонацию 
«выразительно-смысловое единство, существующее в не-
вербально-звуковом выражении, функционирующее при 
участии музыкального опыта и внемузыкальных ассоци-
аций» [7, с. 58].


А.Ю. Кудряшов, указывая на двухстороннюю при-
роду знака, опирается на психологию восприятия слуша-
теля, в сознании которого при восприятии знака однов-
ременно сталкивается и звучание и его художественный 
смысл. «…функциями знака может обладать самый ши-
рокий круг музыкальных явлений: и намеренно артику-
лируемый звук, отделенный от последующих длительной 
паузой, – звук – мотив …, и аккорд-мотив …, и после-
довательность звуков, образующих мотив, фразу, период, 
главную или побочную партию сонатной формы, и так 
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называемый «характеристический фактурный голос или 
пласт»… и тембр…и всегда отчетливо узнаваемые отра-
женные в произведении бытовые жанры …, и стили …, и 
даже весь текст, конечно, при условии его осмысленного 
единовременного соотношения с иными текстами или ре-
альной действительностью» [3, с. 21].


Выделение наименьшей единицы – музыкальные 
лексемы – зависит от исторически закрепленных норм 
структурно-семантических отношений внутри музыкаль-
ного текста: в эпоху классицизма знаком-лексемой (суб-
знаком) можно считать аккорд, лаконичный вырази-
тельный мотив; в романтизме – песенную тему; в музыке 


XX века – кластер или сегмент двенадцатитоновой серии.
В заключении приведем справедливые слова К.Леви-


Стросса из книги «Мифологичные» «Если музыка – язык 
для создания сообщений, по крайней мере, часть из ко-
торых понятна подавляющему большинству, хотя лишь 
ничтожное меньшинство способно их творить; и если 
среди всех остальных языков только этот язык объеди-
няет в себе противоречивые свойства быть одновременно 
умопостижимым и непереводимым, – то это само по 
себе превращает создателя музыки в существо, подобное 
богам, а саму музыку – в высшую тайну науки о человеке» 
[6, с. 38].
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Сибирского отделения Российской академии наук (УРАН ТувИКОПР СО РАН)


Бонитировка почв это сравнительная оценка естест-
венного плодородия почв, их группировка по при-


родным диагностическим свойствам, влияющих на 
урожайность сельскохозяйственных культур, при сопо-
ставимых уровнях агротехники и интенсивности земле-
делия [1, с. 40].


Бонитировку почв проводят по основным свойствам 
почв, коррелирующимися со средней многолетней уро-
жайностью сельскохозяйственных культур на них. Сопо-
ставимость агроклиматических условий и интенсивности 
земледелия достигаются путем природно-сельскохозяй-
ственного зонирования территории с выделением срав-
нительно однородных зон (земельно-оценочных районов). 
По этим зонам разрабатывают шкалы бонитировки почв 
служащие основой при оценке земель.


Бонитировка почв позволяет учитывать качество почв по 
их плодородию в относительных единицах – баллах. Именно 
поэтому при бонитировке почв выделяют относительные 
достоинства почв, определяя, во сколько раз данная почва 
лучше/хуже другой по свойствам и урожайности.


Для проведения бонитировочных работ необходимо 
подробное изучение всех свойств почв, наличие их класси-
фикации, сведений о структуре почвенного покрова терри-
тории, многолетних данных по урожайности сельскохозяй-
ственных культур (продуктивности сенокосов и пастбищ).


Целью бонитировки является оценка почв, облада-
ющих плодородием и другими свойствами и признаками 
которые она приобрела в процессе естественноисториче-
ского и социально-экономического развития.


В теоретическую разработку вопросов бонити-
ровки почв большой вклад внес основоположник на-
учного почвоведения Докучаев Василий Васильевич 
(1846–1903 гг.) – русский ученый естествоиспытатель, 
основатель современного научного почвоведения и ком-
плексного исследования природы. Академик Р.В. Вильямс 
дал В.В. Докучаеву следующее определение: «он принад-
лежит к числу наиболее выдающихся ученых конца XIX 
столетия, ученых, имеющих мировое значение» [2, с. 5].


На основе учения В.В. Докучаева возникли прогрес-
сивные русские школы физической географии, геобо-
таники, ботанической географии, геоморфологии, дина-
мической геологии и др. Также он оказал глубочайшее 
влияние на развитие агрономической науки.


В результате работ В.В. Докучаева почвоведение по-
лучило свой предмет, методы и задачи исследования. Он 
показал, что: почвы, как природные геобиологические об-
разования, обладают ясно выраженным географическим 
характером; географическая сущность почв заключа-
ется в том, что все их основные свойства тесно связанны 
с определенным их пространственным расположением 
на земной поверхности и закономерно изменяются в за-
висимости от изменения факторов образования почв; не-
обходимо изучение факторов почвообразования так как 
генезис и эволюция почвенного покрова должны рассма-
триваться и могут быть выявлены только в связи с общей 
историей развития географической среды.


Изучая факторы почвообразования в их взаимосвязи 
В.В. Докучаев пришел к одному из центральных положений 
своего учения – о географическом ландшафте как единстве 
процессов протекающих на земной поверхности. Следова-
тельно, почва является не только частью ландшафта, но и 
его зеркалом. Изучение ландшафта позволило ему сфор-
мулировать учение о широтных и вертикальных «естест-
венноисторических зонах» и установить широтную и вер-
тикальную зональности почвенного покрова. Эти открытия 
мирового значения оказали колоссальное влияние на раз-
витие многих отраслей естествознания.


Важнейшими оценочными факторами В.В. Докучаев 
считал мощность почвы, гранулометрический состав, со-
держание в ней гумуса и питательных элементов, тепло- и 
водно- физические свойства и поглотительную способность.


В.В. Докучаевым также была разработана бонити-
ровочная система, которая включала в себя следующие 
элементы:


•	 естественнонаучное изучение почвенного покрова и 
расчленение его на естественные районы;


•	 выделение почв как объектов бонитировки;
•	 характеристика свойств почв;
•	 относительная бальная оценка каждого свойства 


всей бонитировочной группы почв;
•	 относительная интегральная бальная оценка почв;
•	 составление бонитировочной шкалы почв со стати-


стическими данными по урожайности.
В 1950-х гг. в СССР вновь была востребована бони-


тировка почв в связи со значительной реорганизацией на-
родного хозяйства. Именно с тех пор совершенствовалась 







164 «Молодой учёный»  .  № 1 (36)   .  Том II  .  Январь, 2012  г.


методика бонитировки почв и расширялись территории по-
лучившие оценочные баллы. Так, в 1955 г. по поручению 
Правительства СССР в Почвенном институте им. В.В. До-
кучаева были начаты работы по бонитировке почв терри-
тории страны, а в 1958 г. под руководством С.С. Соболева 
была создана первая общесоюзная шкала бонитировки почв.


В качестве таксонометрической единицы в шкале бо-
нитировки С.С. Соболева использовалась почвенная раз-
новидность, на основе которой формировались две па-
раллельные шкалы: по свойствам почв (основная) и по 
урожайности (для контроля правильности построения 
первой). То есть, бонитировка была определена как спе-
циализированная классификация почв по их продуктив-
ности, построенная на объективных свойствах почв, на-
иболее важных для роста сельскохозяйственных культур 
и коррелирующих со средней многолетней урожайностью. 
При этом многолетнюю урожайность культур рекомендо-
валось брать при среднем для оцениваемой территории 
уровне земледелия.


В качестве показателей бонитировки почв предлага-
лось принимать природные и приобретенные в процессе 
окультуривания свойств и диагностические признаки почв, 
которые в конкретных зонах, подзонах, районах коррели-
руют с урожайностью основных зерновых, технических и 
кормовых культур, сенокосов и пастбищ.


Данная методика определения урожайности обеспе-
чивала «выравнивание» факторов интенсивного земле-
делия и получение «нормальной» урожайности.


Шкала бонитировки С.С. Соболева была построена на 
анализе урожайности зерновых культур, полученных на раз-
личных земельных участках, которые были идентифициро-
ваны по географическому, почвенному или климатическому 
местоположению. Оценка почв, которая выражалась в от-
носительных единицах – бонитировочных баллах, давала 
представление о сравнительном плодородии почв различных 
регионов страны для возделывания зерновых культур.


Почвы обладают определенными естественными по-
требительскими свойствами, которые характеризуют 
землю как средство производства и формируются за счет 
природного плодородия. Именно эти свойства должны 
быть выявлены, измерены и положены в основу бонити-
ровки, – то есть дать исходную информацию для экономи-
ческой оценки земель в виде классов почв.


Бонитировка почв, как первый этап земельно-оце-
ночных работ должна содержать систематизированные 
данные о почвенном покрове, дающие характеристику о 
степени пригодности ее для выращивания культур. Ре-
зультатом бонитировки является формирование агро-
производственных групп с учетом требований культур, 


которые имеют количественную характеристику по от-
дельным природным признакам. При составлении групп 
почв берут наиболее важные и устойчивые их признаки 
для растений, которые коррелируются с урожайностью.


Установленные при бонитировке группы почв, которые 
количественно характеризуются определенными природ-
ными признаками, формируют информационную основу 
для экономической оценки земель, данные которой имеют 
значение для рационального использования выделенных 
агропроизводственных групп с учетом их природных ха-
рактеристик.


При объединении разновидностей почв в агропроиз-
водственные группы во внимание берутся в первую оче-
редь свойства почв, которые влияют на их качество и 
менее изменчивы во времени. Главным показателем при 
объединении разновидностей почвы в агропочвенные 
группы являются:


•	 принадлежность к одной почвенно-климатической 
провинции или горному округу;


•	 генетическая близость почв, которая выражается 
в сходстве: морфологического строения почвенного про-
филя, основных физических свойств почв, их водного, 
воздушного и теплового режимов, показателей химиче-
ских, физико-химических свойств, содержание и запасы 
питательных веществ;


•	 рельеф, в условиях которого формируются почвы;
•	 степень однородности почвенных контуров их 


размер и конфигурация;
•	 однотипность и одномерность показателей тех су-


щественных физических и химических особенностей и 
свойств, которые понижают плодородие почв, затрудняют 
их использование, которые определяют потребность в тех 
или иных мелиоративных мероприятиях.


Качество почвы, в свою очередь, зависит от морфоло-
гических, генетических, химических и физических свойств, 
основные из которых: мощность гумусового горизонта; 
процентное содержание гумуса, ила и физической глины 
в почве; валовые запасы гумуса, азота, фосфора и калия 
в почве; гранулометрический состав; кислотность; сумма 
поглощенных оснований и др.


Итак, проведение бонитировки почв по их естест-
венным свойствам требует тщательного отбора основных 
диагностических признаков, которые коррелируют с уро-
жайностью сельскохозяйственных культур. А диагности-
ческие признаки выбирают по каждому землеоценочному 
району на основании всестороннего изучения почвенного 
покрова, данных об урожайности сельскохозяйственных 
культур и определения отдельных свойств почвы на уро-
жайность сельхозкультур.
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Принятие эффективных управленческих решений по 
соблюдению земельного законодательства зависит в 


первую очередь от наличия точных научно обоснованных 
данных о качественном состоянии земель и происходящих 
в них изменениях. Источником получения таких данных 
является мониторинг земель.


Мониторинг земель – система наблюдений за состо-
янием земель для своевременного выявления различных 
изменений, их оценки, а также предупреждения и устра-
нения последствий негативных процессов.


Мониторинг – преимущественно техническая и ин-
формационно-аналитическая работа, связанная с при-
менением технических средств контроля за состоянием 
земель, взятием проб почв и проведением почвенно-ге-
оботанических обследований, анализов и измерений хи-
мического и биологического состава почв, их физического 
состояния. Можно сказать, что мониторинг это одновре-
менно мера предупредительного, текущего и последую-
щего контроля.


Мониторинг имеют право осуществлять только госу-
дарственные органы управления земельным фондом РФ, 
порядок осуществления устанавливается Правитель-
ством РФ. Мониторинг земель является составной ча-
стью мониторинга состояния окружающей природной 
среды, входит в Единую государственную систему эколо-
гического мониторинга (ЕГСЭМ1) и проводится в соот-
ветствии с федеральными, региональными и местными 
программами.


Суть мониторинга заключается в слежении за дина-
микой процессов происходящих в почвах, в целях вы-
явления причин и источников негативных изменений, 
принятия научно обоснованных решений по совершенст-
вованию земельного законодательства, внесению необхо-
димых корректировок в правовой режим земель и порядок 
землепользования.


Мониторинг ведется на всей территории РФ по отно-
шению к любым земельным участкам независимо от форм 
собственности, целевого назначения и характера исполь-
зования, что, в свою очередь, означает, что сотрудники 
государственной службы мониторинга имеют право про-


водить необходимые замеры и обследования там и тогда 
когда это предусмотрено, а собственники и землепользо-
ватели не имеют права препятствовать этим действиям.


Государственный мониторинг в зависимости от целей 
наблюдения и территориального охвата может быть:


1) федеральным, охватывающим всю территорию РФ;
2) региональным, охватывающим территории, ограни-


ченные физико-географическими, экономическими, ад-
министративными и иными границами;


3) локальным (местным), ведущимся на объектах ниже 
регионального уровня, вплоть до территорий отдельных 
землепользователей, землевладельцев, собственников и 
арендаторов земельных участков.


Предметом мониторинга является целостный зе-
мельный фонд РФ независимо от форм собственности на 
землю и их целевого назначения.


Объектом мониторинга являются все земли в стране 
вне зависимости от форм собственности на земли, их це-
левого назначения и характера использования.


Мониторинг земель осуществляется отдельно приме-
нительно к землям сельскохозяйственного назначения, 
землям населенных пунктов и поселений, землям про-
мышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяй-
ственного назначения и т.д.


Согласно п. 2 ст. 67 Земельного кодекса Российской 
Федерации ведение государственного мониторинга земель 
направлено на выполнение следующих задач:


1) своевременное выявление изменений состояния зе-
мельных ресурсов, оценка уже происшедших изменений, 
прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении 
либо об устранении последствий негативных процессов, 
происходящих в почвенном слое земель. В целях ее осу-
ществления органы проводят систематические наблю-
дения за состоянием водной и ветровой эрозии почвенного 
слоя земель, вероятностью потери гумуса либо ухудшения 
структуры, за загрязнением земель пестицидами, другими 
токсичными веществами, за состоянием береговой линии 
рек, морей, водохранилищ, за уровнем загрязнения зе-
мель свалками, местами захоронения опасных радиоак-
тивных отходов, автомобильными стоянками и т. д;
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2) информационное обеспечение ведения государст-
венного земельного кадастра, государственного земель-
ного контроля за рациональным использованием и ох-
раной земельных ресурсов, землеустройства, а также 
осуществлением иных функций государственного и муни-
ципального управления землями, обеспечение контроля 
за рациональным использованием и охраной земель;


3) обеспечение населения Российской Федерации ин-
формацией о состоянии окружающей среды в части со-
стояния земель. Пользование данными, полученными 
государственными органами по мониторингу земель, 
представляется возможным как для граждан, так и для 
юридических лиц, международных организаций. В целях 
осуществления последних двух задач государственного 
мониторинга земель применяются различные способы со-
бирания необходимой информации.


Получение информации при осуществлении монито-
ринга может производиться с использованием:


•	 дистанционного зондирования (съемка и наблю-
дение с космических аппаратов, самолетов);


•	 сети постоянно действующих полигонов, эталонных 
стационарны и иных участков, межевых знаков;


•	 наземных съемок, наблюдений и обследований;
•	 соответствующих фондов данных.
В содержание мониторинга земель входит выпол-


нение наблюдений по нескольким направлениям: изуча-
ются процессы, связанные с изменением плодородия почв 
(опустынивание, развитие эрозии, потеря гумуса, за-
болачивание, засоление), зарастанием сельскохозяйст-
венных земель сорняками и кустарником, загрязнением 
земель пестицидами, тяжелыми металлами и другими ве-
ществами. Также наблюдение ведется за процессами об-
разования оврагов, оползней и другими природными яв-
лениями, состоянием земель, занятых хозяйственными 


объектами, включая места захоронения токсичных про-
мышленных отходов и радиоактивных материалов.


Все приемы, средства и методы осуществления мони-
торинга земель подразделяются в зависимости от сроков и 
периодичности их проведения на три вида:


•	 базовые (проводятся для получения данных о состо-
янии земель на момент начала ведения мониторинга) осу-
ществляются впервые на той или иной территории и носят 
общий характер;


•	 периодические (проводятся для получения данных 
о состоянии земель за определенный период – раз в три 
года и более) осуществляются впервые на той или иной 
территории и носят общий характер;


•	 оперативные (проводятся для получения данных о 
состоянии земель на текущий момент) фиксируют все те-
кущие изменения состояния земельных ресурсов.


Данные мониторинга применяют для вынесения ре-
шений о возможном размещении того или иного объекта, 
определении разрешенных видов землепользования, то 
есть служат предупреждению такого землепользования, 
которое способно привести к ухудшению земель. Мони-
торинг также фиксирует отклонения от разрешенного по-
ведения, выявляя правонарушения, связанные с загряз-
нением, заражением и иными видами деградации земель 
и его данные, в этом случае, служат доказательством при 
привлечении нарушителей к ответственности.


Данные полученные в ходе проведения мониторинга, 
систематизируются, накапливаются и передаются на 
вечное хранение в государственный фонд, а также еже-
годно обобщаются и используются для подготовки еже-
годного Государственного (национального) доклада о 
состоянии и использовании земель в Российской Феде-
рации, который ежегодно предоставляет служба земель-
ного кадастра РФ.
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Изменение связности хлебных валков, сформированных при различном угле 
поворота платформы прицепной жатки-накопителя


Косов Павел Анатольевич, ассистент; 
Ловчиков А.П., доктор технических наук, профессор


Челябинская государственная агроинженерная академия


Известен вариант жатки-накопителя, у которого плат-
форма жатки повернута на угол β относительно на-


правления движения жатвенного агрегата (рисунок 1) [1]. 


Этот угол поворота β не имеет конкретного значения, а 
находится в интервале, заявленном авторами 20…35°. При 
этом отгиб стеблей, которые взаимодействуют во время 
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среза с планками мотовила (диагональный отгиб стеблей) 
[2], будет изменяться в зависимости от значения угла по-
ворота платформы жатки относительно направления дви-
жения жатвенного агрегата.


Общеизвестно, что от того, как уложены стебли отно-
сительно друг друга и стерни, как они переплетены между 
собой, зависит целостность валка. Чем лучше перепле-
тены между собой стебли, тем меньше вероятность от-
чуждения отдельных элементов и тем выше их связность. 
Из вышесказанного следует, что для варианта прицепной 
жатки-накопителя с прямоугольной формой платформы 
при возможности ее поворота на угол β=20…35°, связ-
ность сформированных валков будет изменяться. С целью 
установления закономерности изменения связности фор-
мируемых валков данной жаткой при различной величине 
угла → и различной концентрации валков необходимо про-


ведение экспериментальных исследований. Связность 
валков изучали такие ученые как А.Н Важенин, Г.Е. Че-
пурин, А.И. Будко, М.П. Сергеев, Е.Д. Милованов и 
другие. М.П. Сергеев и Е.Д. Милованов оценивали связ-
ность валка при его подъеме методом динамометриро-
вания [3, 4]. Н.П. Боровинских определял связность ме-
тодом динамометрирования по моменту сопротивления на 
валу барабана [5]. А.И. Будко определял усилие, необхо-
димое для вытяжки одиночных стеблей из валка [6].


Чтобы рассмотреть детально, а именно послойно из-
менение связности экспериментальных валков в зависи-
мости от угла расположения стеблей в слое, уложенном 
на платформу под действием планок мотовила и от кон-
центрации хлебной массы валка, было решено при про-
ведении экспериментов воспользоваться методикой 
А.И. Будко.


Рис. 1. Схема жатки-накопителя с прямоугольной формой платформы
1 – прицепное устройство, 2 – планки мотовила, 3 – планки транспортера, 4 – платформа, 


 VЖ.А. – направление вектора скорости жатвенного агрегата, β – угол поворота платформы жатки  
относительно направления движения жатвенного агрегата


Рис. 2. Установка лабораторная для проведения экспериментов по исследованию связности хлебного валка
1 – имитация поверхности поля (стерневой фон), 2 – рамка подвижная, 3 – валок, 4 – нить капроновая,  


5 – опора роликовая, 6 – шпагат полипропиленовый, 7 – блок роликов, 8 – динамометр, 9 – крюк, 10 – шкив ведущий,  
11 – мотор-редуктор, 12 – плита установочная, 13 – провод электропроводящий, 14 – прокладки регулировочные,  


15 – рама установочная основная
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Эксперименты проводились на лабораторной уста-
новке приведенной на рисунке 2.


Валки формировались из чередующихся двух видов 
слоев стеблей. Стебли слоя первого вида, на которые при 
срезе и укладке на платформу не воздействуют планки мо-
товила, располагались вдоль направления движения жат-
венного агрегата. Стебли слоя второго вида, на которые 
при срезе и укладке на платформу воздействуют планки 
мотовила, располагались веерообразно под углами от 0° и 
до необходимого значения угла β. Значения максималь-
ного угла укладки стеблей изменялись от 0 до 35° с интер-
валом 5°.


Растения, из которых формировался валок, измеря-
лись рулеткой от верхней части колоса до корневой си-
стемы. Лишнюю часть растения со стороны корневой 
системы отрезали с помощью садового секатора. Обре-
занные стебли взвешивались и из них формировались 
шесть примерно одинаковых по массе пучков. В сумме 
по массе они составляли массу одного квадратного метра 
валка (концентрация хлебной массы в валке). Из каждого 
такого пучка формировали слой валка со смещением в за-
висимости от серии эксперимента примерно 0,12 м. Валок 
3 (рисунок 2) формировался квадратным (1×1 метр) на 
подвижной рамке 2 с натянутой проволокой сквозь по-
перечные ее бруски. Подвижность рамки 2 осуществля-
лась при перемещении полипропиленового шпагата 6 по 
роликовым опорам 5, которые прикреплены к потолку. 
Под подвижной рамкой 2 располагалась имитация по-
верхности поля 1 со стерневым фоном, имеющая опре-
деленное междурядье. Подвижную рамку 2 с уже сфор-
мированным валком 3 опускали вниз на имитируемую 
поверхность поля 1. Проволока подвижной рамки 2 про-
ходила между рядков стерни, а валок 3 нижней своей ча-
стью осаживался на стерню.


Рядом с имитируемой поверхностью поля 1 распола-
галась установочная основная рама 15, на которую по-
средством регулировочных прокладок 14 устанавливалась 
плита 12. На этой плите были смонтированы мотор-ре-


дуктор 11 со шкивом 10, динамометр 8 с крюком 9 и с 
блоком роликов 7.


Капроновую нить 4 посредством петли на одном из ее 
концов крепили за одно растение валка 3 на стыке стебля 
и основания колоса. Другой конец капроновой нити 4 за-
крепляли на ведущем шкиве 10 мотора-редуктора 11, 
пропустив нить 4 через блок роликов 7 и крюк 9. При этом 
капроновая нить 4 свободно провисала на участке от кре-
пления ее к растению до ближайшего ролика блока ро-
ликов 7.


При подключении провода 13 в сеть переменного тока 
напряжением 220 В, мотор-редуктор 11 включался в ра-
боту и проворачивал приводной шкив 10 с закрепленной 
на нем нитью 4, которая постепенно натягивалась. При 
вытягивании стебля из сформированного валка 3 сопро-
тивление возрастало, при этом крюк 9 опускался вер-
тикально вниз, поворачивая стрелку динамометра 8, с 
которой он связан через подпружиненный шток и ряд ры-
чагов. При выполнении каждого эксперимента устано-
вочную плиту 12 поворачивали так, чтобы натянутая нить 
4 располагалась на одной линии с продольной осью вы-
тягиваемого стебля. Вытягивание единичных стеблей из 
валка проводилось в середине каждого слоя (рисунок 3). 
Серии экспериментов проводились в девяти повторно-
стях. Момент времени от включения до выключения мо-
тора-редуктора 11 (рисунок 2) снимался на видеокамеру, 
при этом было запечатлено отклонение стрелки динамо-
метра 8.


Длина растений (пшеница, сорт Терция) в формиру-
емых валках составляла 0,5 ± 0,015 м. Высота стерни 
0,2 ± 0,01 м. Влажность стеблей составляла 16,2…20,4%, 
влажность стерни – 9,3…14,2 %. Скорость движения 
нити без сопротивления, которое оказывает стебель при 
его вытягивании из валка, составила около 0,005 м/с.


Максимальное значение концентрации хлебных валков 
составило 5,90 кг/м2, минимальное – 4,40 кг/м2, проме-
жуточное – 5,15 кг/м2. Максимальное значение концен-
трации хлебных валков было определено в соответствии с 


Рис. 3. Схема ориентировочных точек расположения стеблей, вытягиваемых нитью  
при проведении серий экспериментов


Г1…Г6 – номер по порядку горизонтали, проведенной через ось симметрии слоя валка, начиная с нижнего слоя;  
В – ширина валка; т.1…т.6 – номер по порядку точек для произведения серий эксперимента  


соответствующего слоя хлебного валка
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рекомендациями из условия несущей способности стерни 
при неблагоприятных погодных условиях во время убо-
рочного периода [7, 8, 9].


Минимальное значение концентрации валков было 
определено, исходя из нижнего порога, при котором це-
лесообразно применение жатки-накопителя совместно с 
высокопроизводительными комбайнами (пропускная спо-
собность q = 14 кг/с). Промежуточное значение концен-
трации валков было определено как среднее между ми-
нимальным и максимальным значениями концентрации 
валка.


Видеозапись серий экспериментов с кассеты видеока-
меры перезаписывалась на компьютер с помощью про-
граммы «Movie Maker» операционной системы «Win-
dows XP». Тип файла WMV (Windows Media Video), 
размер изображения 640×480 точек, 25 кадров в секунду. 
Далее в этой же программе при покадровом просмотре 
записи каждой повторности делалось порядка 3…4 фотог-
рафических снимков в момент максимального отклонения 
стрелки динамометра. Данные снимки внедрялись (через 
меню/вставить) в графический редактор «КОМПАС – 
3D V10» и размещались в одном «слое». Затем созда-
вался новый «слой», а «слой», в котором находились 
снимки, делали фоновым. В новом «слое» снимки были 
полностью видны, но были неактивны. Для получения вы-
сокой точности измерения применялся метод сопостави-
мости величины углов между смежными рисками цены 
деления и отклонения стрелки в интервале между смеж-
ными рисками цены деления. Поверх этих снимков прово-
дились линии (рисунок 4).


Рис. 4. Схема определения необходимых углов 
расположения основных элементов для получения 
высокой точности экспериментальных измерений


В первую очередь проводили линию по продольной оси 
стрелки динамометра через ось вращения стрелки (точка 
О). Затем от оси вращения стрелки (точка О) прово-


дили две линии, совпадающие с продольными осями двух 
смежных рисок, в интервале которых находилась стрелка 
динамометра. Производили измерение угла между двумя 
линиями, проходящими через продольные оси смежных 
рисок циферблата, в интервале которых располагалась 
стрелка. Также производили измерение угла между ли-
нией, проведенной через продольную ось риски цифер-
блата ближайшей к нулевой отметке интервала, в котором 
находилась стрелка динамометра, и линией, проведенной 
через продольную ось стрелки динамометра.


В каждой повторности эксперимента из 3…4 снимков 
выбирался один, на котором угол отклонения стрелки 
максимален. Зная величины углов и цену деления, со-
ставляли пропорцию, при этом получали значение в фи-
зическом выражении в интервале между рисками цифер-
блата, где располагалась стрелка динамометра. Далее к 
этому значению, прибавив значение интервала от нуля 
до ближайшей к нулю риске интервала, в котором между 
смежными рисками располагалась стрелка динамометра, 
получали искомое значение усилия, необходимого для 
вытягивания одиночного стебля. В ориентировочных 
точках нахождения стеблей для проведения экспери-
ментов было произведено девять повторностей, которые 
рендомизированы по слоям при помощи способа играль-
ного кубика.


Произведя усреднения полученных данных по девяти 
повторностям в каждой точке нахождения стеблей, по-
строили графическую модель усилия, необходимого для 
вытягивания одиночного стебля в слоях эксперимен-
тальных валков (рисунок 5).


Как видно из рисунка 5, наибольшее значение связ-
ности имеет третий слой (рисунок 3). По этому явлению 
предполагаем, что третий слой имеет множество точек 
сцепления стеблей, так как располагается между вторым 
и четвертым слоями. На третий слой воздействуют своим 
весом четвертый, пятый и шестой слои, тем самым уве-
личивая сопротивление при вытягивании стебля из тре-
тьего слоя валка.


Также из рисунка 5 видно, что при увеличении концен-
трации хлебного валка повышается его связность незави-
симо от изменения угла расположения стеблей.


Для лучшей наглядности приведем на рисунке 6 гра-
фические зависимости усредненного значения связности 
шести слоев экспериментальных валков.


При анализе графических зависимостей, приведенных 
на рисунке 6, выявлено, что независимо от изменения 
концентрации хлебной массы валка максимально ин-
тенсивное возрастание значения связности эксперимен-
тальных валков происходит в интервале угла ориентации 
стеблей в слое от 20 до 30 градусов. Менее интенсивное 
возрастание происходит в интервале – 30…35 градусов. 
Наименьшая интенсивность возрастания связности эк-
спериментальных валков находится в интервале – 0…20 
градусов.


В ходе экспериментальных исследований по влиянию 
величины угла поворота платформы прицепной жатки-
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а
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Рис. 5. Зависимость связности слоев валка от веерообразного расположения стеблей под углами от 0° до 35°  
при разной концентрации


а, б, в – зависимость связности слоев валка при концентрации соответственно 4,40, 5,15 и 5,9 кг/м2
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накопителя относительно направления движения на связ-
ность, формируемого ей валка разной концентрации, 
было установлено, что:


– наибольшую связность в экспериментальном валке, 
состоящем из шести слоев, имеет третий слой (рисунок 3);


– при увеличении концентрации хлебной массы валка 
связность экспериментальных валков возрастает незави-
симо от величины веерообразного расположения стеблей 
в валке;


– при увеличении веерообразного расположения сте-
блей в слое валка от 0° до 35° связность эксперимен-
тальных валков возрастает независимо от величины кон-
центрации хлебной массы валка;


– независимо от изменения концентрации хлебной 
массы валка максимально интенсивное возрастание зна-
чения связности экспериментальных валков происходит 
в интервале угла ориентации стеблей в слое от 20 до 30 
градусов.
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Рис. 6. Зависимость усредненного значения связности валка от веерообразного расположения стеблей  
под углами от 0° до 35° при разной концентрации валка


К – концентрация хлебной массы валка, кг/м2
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Теоретическое обоснование необходимой концентрации валка хлебной массы для 
полной загрузки молотилки высокопроизводительного комбайна
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Ловчиков А.П., доктор технических наук, профессор
Челябинская государственная агроинженерная академия


Раздельный способ уборки зерновых культур способст-
вует созданию благоприятных условий для сохранения 


качественной ценности зерна. В период сушки валков от-
мирают и высыхают сорные травы, зерно хорошо очища-
ется и, как правило, не подвергается самосогреванию, 
при котором в значительной степени теряются семенные 
и хлебопекарные качества.


Исследованиями установлено, что раздельный способ 
уборки способствует более быстрому и равномерному со-
зреванию зерна, позволяет раньше начать и закончить 
уборку, сокращает потери и увеличивает сбор зерна во 
время уборки, обеспечивает получение сухого и чистого 
зерна, улучшает качество зерна и соломы, дает возмож-


ность своевременно выполнять осенние полевые работы.
Большая производительность на косовице обуслав-


ливается тем, что валковая жатка и при повышенной 
влажности хлебной массы может работать на большей 
скорости, чем комбайн при прямом комбайнировании. 
Повышение производительности при подборе и обмолоте 
валков комбайнами объясняется легкой обмолачиваемо-
стью и сепарацией хорошо просохших сорняков и хлебной 
массы.


Кроме того, при раздельном способе уборки хлебов 
получается до 80% кондиционного зерна, не требующего 
подсушки и доочистки, что сокращает трудоемкие работы 
на токах и ускоряет темпы вывозки зерна.


Таблица 1. Техническая характеристика зерноуборочных комбайнов


Показатель Страна, фирма, модель комбайна
Пропускная способность комбайнов 7…8 кг/с


Россия
Дон-1200


США «Джон-Дир» 
М-9400


Германия «Клаас»  
Доминатор-88


Польша
Бизон 60–110


Ширина хедера, м 7,0 7,3 5,1 5,0
Мощность
двигателя, кВт


118 116 119 125


Масса, кг 11200 11000 10360 10730
Пропускная способность комбайнов 8…9 кг/с


Россия
Дон-1500Б


США «Джон-Дир» 
М-9600


Германия»Клаас»  
Доминатор-108


Италия «Лаверда» 
М-3890 Макси


Ширина хедера, м 8,6 9,1 6,0 7,6
Мощность
двигателя, кВт


162 189 163 147


Масса, кг 12470 (с копн.) 12990 10620 10870
Пропускная способность комбайнов 10…12 кг/с (роторные)


Россия АО Ростсельмаш
РСМ–181


США «Вайт»
М-9700


Германия»Клаас»  
Доминатор-116ЦС


Канада «Мэсси 
Фергюсон»МF-8590


Ширина хедера, м 6; 7; 8,6 7,3 5,8 7,3; 9,1
Мощность
двигателя, кВт


184 185 184 205


Масса, кг 15570 14000 12853 13800
Пропускная способность комбайнов 12…14 кг/с


Беларусь ОАО «Лидагро-
проммаш» Лида-1600


Украина КБ «Южное» 
КЗСР-9М


Германия «Клаас»
Mega 218


США
CASE 2366


Ширина хедера, м 6, 7 5, 6, 7 5,1…9,0 7,6
Мощность
двигателя, кВт


239 209 199 186


Масса, кг 17000 15500 11060 (без жатки) 11340 (без жатки)


Сельское хозяйство







173“Young Scientist”  .  #1 (36)  .   Vol. II  .  January 2012


Преимущества раздельного способа уборки зерновых 
культур обусловили необходимость разработки наиболее 
совершенной технологии ее выполнения. Работы в этом 
направлении, организованные многими научно-исследо-
вательскими учреждениями, ознаменовались серьезными 
теоретическими и практическими достижениями.


Сокращение сроков уборки возможно при значи-
тельном повышении дневной и сезонной производитель-
ности комбайнов, когда комбайн полностью использует 
пропускную способность молотилки [1, 2].


Развитие мирового комбайностроения направлено 
сегодня на увеличение пропускной способности моло-
тильно-сепарирующего устройства [3, 4, 5]. У каждого 
последующего поколения возрастает пропускная способ-
ность на 1,5…2 кг/с (таблица 1). Переход к высокопроиз-
водительным комбайнам связан также с дефицитом ква-
лифицированных комбайнеров, что требует увеличивать 
производительность комбайнов, чтобы уложится в агро-
технические сроки уборочного процесса.


Однако использование высокопроизводительных ком-
байнов экономически обосновано лишь на уборке полей с 
урожайностью 35…60 ц/га. В степных районах, где средняя 
урожайность составляет около 14,4 ц/га, комбайны за-
гружаются только на 15…60% номинальной пропускной 
способности. Происходит это из-за того, что при двух-
фазной уборке применяются обычные валковые жатки 
(ЖВН-6А, ЖВП-9,1), которые формируют валки недо-
статочной мощности (1,8…2,7 кг/п.м.) и концентрации.


Загрузка зерноуборочных комбайнов при раздельной 
уборке в настоящее время обеспечивается преимуще-
ственно при их максимальной рабочей скорости V = 7,5 
км/ч, но при этом возрастает расход топлива, связанный с 
повышением затрат мощности (N) на перекатывание ком-
байнов (рисунок 1). Особенно это заметно у высокопро-
изводительных комбайнов, имеющих большую массу [6].


Загрузка зерноуборочных комбайнов должна осу-
ществляться изменением их рабочей скорости в интер-
вале 2,5…4,7 км/ч (0,7…1,3 м/с), при которой обеспечи-
вается снижение расхода топлива [6]. В этот интервал 
скорости также входит значение оптимальной скорости, 
при которой валок во время его подбора не разрывается 
(т.е подача валка осуществляется равномерно) и не сгру-
живается перед наклонной камерой.


Работа комбайна за пределами этого интервала допу-
стима лишь в экстремальных условиях. Загрузку зерноу-
борочных комбайнов в установленном интервале рацио-
нальных скоростей движения обеспечивают изменением 
ширины захвата жаток.


Серийные валковые жатки захватом 6 метров загру-
жают зерноуборочные комбайны 3 класса с пропускной 
способностью 5...6 кг/с в рациональном диапазоне рабочих 
скоростей лишь при уборке зерновых культур урожайно-
стью более 23 ц/га. Комбайны с пропускной способностью 
7...8 кг/с (4 кл.) – более 37 ц/га, комбайны с пропускной 
способностью 8...9 кг/с (5 кл.) – более 49 ц/га. Комбайны 
сверхвысокой пропускной способности 11...12 кг/с (6 кл.) 


Рис. 1. Зависимости мощности (N) и расхода топлива (Q) от скорости зерноуборочных комбайнов (V) различной 
пропускной способности (q): 1, 2, 3, 4, 5 – кривые зависимости мощности и расхода топлива от скорости 


зерноуборочных комбайнов при пропускной способности 3,0; 5,5; 7,0; 8,5; 11,0 кг/с соответственно
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валковые жатки захватом 6 метров загружают при урожай-
ности более 55 ц/га, а комбайны с пропускной способности 
12...14 кг/с (7 кл.) – более 60 ц/га.


Из вышесказанного следует, что молотилки высоко-
производительных комбайнов (q > 11 кг/с) при уборке 
хлебов низкой урожайности (У < 14 ц/га) в оптимальном 
диапазоне скоростей (V = 2,5…4,7 км/ч) загружены очень 
слабо. Отсюда можно сделать вывод, что для оптимальной 
загрузки комбайнов с большой пропускной способностью 
необходимо создавать мощные валки независимо от уро-
жайности на поле.


С такой задачей могут справиться лишь жатки-нако-
пители, которые аккумулируют хлебную массу на своей 
платформе, а затем выгружают сформированную порцию 
на стерню. Для наиболее эффективного совместного ис-
пользования жатки-накопителя и высокопроизводитель-
ного комбайна в уборочном процессе необходимо фор-
мировать валок определенной концентрации, чтобы 
молотилка комбайна была полностью загружена. Для 
этого необходимо произвести ряд несложных расчетов. 
Вводными данными служат пропускная способность ком-
байна (q), ширина валка (ВВ) (принимается исходя из зна-
чения ширины захвата подборщика (ВПОДБ)), рабочая ско-
рость движения комбайна (V).


Для примера произведем расчет концентрации хлебной 
массы в валке при использовании на подборе зерноубо-
рочного комбайна с пропускной способностью q = 14 
кг/с, ширине захвата подборщика ВПОДБ = 3 м, и в оп-


тимальном диапазоне рабочих скоростей движения V = 
2,5…4,7 км/ч (0,7…1,3 м/с).


По имеющимся данным определим концентрацию 
хлебной массы валка с помощью следующего выражения


         К = q / (V × ВВ),  (1)
где К – концентрация хлебной массы валка, кг/м2;
V – рабочая скорость движения комбайна, V = 


0,7…1,3 м/с;
ВВ – ширина валка, которая обычно определяется для 


жаток-накопителей по следующему выражению
   ВВ = ВПОДБ – 0,5…0,6,  (2)
где ВПОДБ – ширина захвата подборщика, м.
По выражению (2) определим необходимую ширину 


формируемого валка, при этом получим
ВВ = 3–0,5…0,6 = 2,5…2,4 м.


Примем для дальнейшего расчета ВВ = 2,45 м.
Далее по выражению (1) определим необходимую кон-


центрацию хлебной массы валка, при этом получим
К = 14 / (0,7…1,3 × 2,45) = 8,1…4,4 кг/м2.


Произведя расчеты концентрации хлебной массы 
валка необходимой для полной загрузки молотилки зер-
ноуборочного комбайна с пропускной способностью q 


= 14 кг/с в оптимальном диапазоне рабочих скоростей 
движения V = 2,5…4,7 км/ч (0,7…1,3 м/с), получили ди-
апазон концентрации хлебной массы валка от 8,1 до 4,4 
кг/м2. Хлебные валки такой концентрации, исходя из не-
сущей способности стерни, удерживаются на стерне не 
проседая под собственной массой.
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Ф И З И Ч е С К а Я  К У Л Ь Т У р а  И  С П О р Т


Образовательная программа дополнительного образования детей по предмету 
«Баскетбол»


Никитин Александр Сергеевич, аспирант; 
Абзалов Н.И., Рябышева С.С., Вафина Э.З., Русаков А.А., Гуляков А.А., Никитина Н.С., Рожкова А.Т.1


Казанский (Приволжский) федеральный университет
1 – МОУ ДОД Центр детского творчества «Олимп», Казань


Многолетнее обучение детей требует учета особенно-
стей их развития, и в связи с этим, тщательной ор-


ганизации учебно-воспитательной работы [2]. Баскетбол 
отличается многообразием применяемых в учебно-трени-
ровочном процессе средств и методов и является одним 
из средств физического развития и воспитания моло-
дежи [3]. Баскетбол – одна из самых популярных игр в 
нашей стране. Для нее характерны разнообразные дви-
жения; ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, 
броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве 
с соперниками. Такие разнообразные движения способ-
ствуют улучшению обмена веществ, деятельности всех 
систем организма, формируют координацию. Баскетбол 
имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, 
но и агитационно-воспитательное. Занятия баскетболом 
помогают формировать настойчивость, смелость, реши-
тельность, честность, уверенность в себе, чувство коллек-
тивизма. Но эффективность воспитания зависит, прежде 
всего, от того, насколько целеустремленно в педагогиче-
ском процессе осуществляется взаимосвязь физического 
и нравственного воспитания [6].


Поэтому возникла проблема обеспечения содержания 
занятий по баскетболу на основе образовательной про-
граммы. В частности, появилась необходимость в создании 
программы, адекватной задачам дополнительного физ-
культурного образования с учетом наличия в группе уча-
щихся различного возраста и уровня подготовленности. В 
соответствии с законом «Об образовании» любая образо-
вательная деятельность по учебным предметам вообще и 
физической культуре в частности должна осуществляться 
на основе образовательных программ, которые либо ре-
комендованы соответствующими организациями (Управ-
ление образования, Министерство образования), либо 
разработаны специалистами образовательного учре-
ждения. Мы разработали свой вариант такой программы.


Обеспечение содержания занятий через реализацию 
школьной программы затруднено, поскольку речь идет о 


дополнительном образовании, углубленном изучении раз-
дела «баскетбол», да и контингент занимающихся разно-
возрастный. Обеспечить содержание занятий на основе 
программы ДЮСШ не представляется возможным, так 
как ее содержание строго дифференцировано по годам 
обучения и уровню спортивного мастерства.


Программа «Баскетбол» является модифицированной 
и разработана на основании существующих нормативных 
документов учреждений дополнительного образования, 
представляя собой результат модификации программ для 
детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), специа-
лизированных детско-юношеских школ олимпийского ре-
зерва (СДЮШОР) [5], программы по предмету «Физи-
ческая культура» для общеобразовательных учреждений 
[1]. Предлагаемая программа содержит пояснительную 
записку, основные положения теоретической подготовки, 
физической подготовки, технической подготовки, такти-
ческой подготовки, контрольные тесты.


В основу учебной программы заложены нормативно-
правовые основы, регулирующие деятельность спор-
тивных школ, учреждений дополнительного образования, 
программ общеобразовательных учреждений «Физиче-
ское воспитание учащихся 1–11 классов» (рекомендо-
ваны Главным управлением развития общего сред-
него образования Министерства образования 
Российской Федерации,1996 год) и основополагающие 
принципы спортивной подготовки юных спортсменов, ре-
зультаты научных исследований и передовой спортивной 
практики [5].


Основная цель программы – создание условий для 
полноценного физического развития и укрепление здо-
ровья школьников посредством приобщения их к регу-
лярным занятиям баскетболом.


Исходя из заданной цели, были сформированы следу-
ющие задачи:


1. Образовательные (формирование и развитие по-
требности воспитанников в систематических занятиях фи-
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зической культурой и спортом, в здоровом образе жизни; 
ознакомление учащихся с видом спорта баскетбол, пра-
вилами игры, техникой, тактикой, правилами судейства и 
организацией проведения соревнований).


2. Развивающие (укрепление опорно-двигательного 
аппарата детей; обеспечение разностороннего физиче-
ского развития учащихся, укрепление здоровья, закали-
вание организма; развитие физических качеств, индиви-
дуальных способностей).


3. Воспитательные (формирование дружного, сплочен-
ного коллектива, способного решать поставленные задачи, 
воспитывать культуру поведения; выработка устойчивого 
интереса к систематическим занятиям физкультурой и 
спортом; пропаганда здорового образа жизни).


Актуальность программы заключается в приобщении 
школьников к ведению здорового образа жизни, в профи-
лактике асоциального поведения, в создании условий для 
профессионального самоопределения, творческой само-
реализации личности ребенка, укреплении психического 
и физического здоровья детей. Новизна и оригинальность 
в том, что она учитывает специфику дополнительного об-
разования и охватывает значительно больше желающих 
заниматься баскетболом, предъявляя посильные требо-
вания в процессе обучения.


В учебно-воспитательном процессе, протекающем в 
соответствии с представленной нами программой, приме-
няются следующие методы работы: репродуктивный, пра-


ктический, словесные методы, методы наглядности и ме-
тоды упражнений [4,5].


Репродуктивный метод. Использование данного 
метода обеспечивает прочное усвоение знаний детьми 
путем многократного повторения знаний, обеспечивает 
возможность передачи значительного объема знаний за 
минимально короткое время.


Практический метод. В данном методе преобладает 
применение полученных знаний к решению практических 
задач. На первый план выдвигается умение использовать 
теорию на практике. При использовании практического 
метода у детей формируется умение осознавать цель ра-
боты, анализировать задачу и условия ее решения, делать 
анализ, выводы.


Словесные методы. В усвоении обучающимися систе-
матических знаний и двигательных навыков большое зна-
чение имеет устное изложение материала в виде рассказа, 
лекция, объяснений, бесед и кратких замечаний. При из-
учении нового приема (действия) педагог объясняет сущ-
ность его выполнения, придерживаясь следующего плана; 
называет прием, действие, объясняет его, сообщает об 
особенностях выполнения и применения.


Методы наглядности. К этой группе методов от-
носится показ изучаемого в натуре или изображение на 
схеме, видеофильме, фотографии. Изучаемый прием по-
казывает педагог или один из обучающихся. Важно, чтобы 
он был образцовый.


Таблица 1. Учебно-тематический план изучения материала по баскетболу, 4 часа в неделю (144 часа в год)


№
п/п


Раздел  
программы


1 г.о. 
 (часы)


2 г.о.
 (часы)


3 г.о.
 (часы)


4 г.о.
 (часы)


5 г.о.
 (часы)


Те
ор


ия


П
р-


ка


Вс
ег


о


Те
ор


ия


П
р-


ка


Вс
ег


о


Те
ор


ия


П
р-


ка


Вс
ег


о


Те
ор


ия


П
р-


ка


Вс
ег


о


Те
ор


ия


П
р-


ка


Вс
ег


о


1
Теоретическая
подготовка


8 8 6 6 6 6 4 4 4 4


2
Общая физиче-
ская подготовка


5 15 20 4 16 20 4 10 14 2 8 10 8 8


3
Специальная фи-
зическая подго-
товка


5 15 20 5 15 20 5 15 20 2 16 18 2 14 16


4
Техническая под-
готовка


5 20 25 6 20 26 6 20 26 2 22 24 2 20 22


5
Тактическая
подготовка


5 15 20 6 18 24 6 20 26 8 20 28 10 20 30


6
Игровая подго-
товка


5 25 30 4 20 24 6 20 26 6 22 28 6 24 30


7
Судейская пра-
ктика


5 5 5 5 10 4 6 10 4 10 14 4 10 14


8
Контрольные, ка-
лендарные игры


2 14 16 2 12 14 2 14 16 2 16 18 2 18 20


ВСЕГО 40 104 144 38 106 144 39 105 144 30 114 144 30 114 144


Физическая культура и спорт
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Методы упражнений. С помощью словесных ме-
тодов и методов наглядности лишь создается представ-
ление об изучаемом материале, да и то не совсем полное. 
Чтобы полностью овладеть техникой и тактикой, необ-
ходимо применять методы упражнений, то есть органи-
зованно повторять определенные приемы и действия. 
Приемы разучиваются в целом, по частям и в условиях 
соревнования.


Отдельные технические приемы целесообразно из-
учать в целостном виде, ибо при расчленение на мелкие 
части овладение ими усложняется. При устранении 
ошибок внимание детей обращается на недостатки в ходе 
целостного выполнения.


Программа рассчитана на 5-летний срок обучения и 
апробирована на протяжении трех лет, что позволило не 
только добиться системности в работе, привлечения уча-
щихся к дополнительным занятиям, но и получить вы-
сокие спортивные результаты. Команда объединения 
«Баскетбол» ЦДТ «Олимп» является призером сорев-
нований по баскетболу среди команд Приволжского 
района г. Казани и победителем соревнований по баскет-
болу на Кубок Олимпа. Педагогическая целесообраз-
ность 5-летней программы по баскетболу, как и во многих 
других видах спорта, требует постепенного многолетнего 
перехода от простого к сложному. 5-летний период про-
граммы позволяет планомерно работать с детьми разного 
возраста, объединяя их по физическим данным и уровню 
физической подготовленности.


Реализация в совокупности разделов программы, пред-
ставленных в учебном плане (таблица 1), в течение 5 лет 
обучения, позволяет нам предопределить планируемый ре-
зультат: сохранность контингента воспитанников – 87%; 
освоение технико-тактических действий баскетболиста – 
87% обучающихся; выполнение контрольных норма-
тивов – 75% воспитанников; привлечение 30% воспитан-
ников к работе по проведению традиционных мероприятий; 
участие 70% воспитанников в спортивно-массовых меро-
приятиях; овладение навыками инструкторско-судейской 
практики – 60% воспитанников УТГ; поступление 10% 
спортсменов в учреждения физкультурно-спортивной на-
правленности; рост динамики спортивных личных дости-
жений в выбранном виде спорта у 75% детей.


Формы подведения итогов реализации образова-
тельной программы: спортивные праздники, конкурсы; 
матчевые встречи, товарищеские игры с командами ана-
логичного возраста; соревнования школьного, районного 
и городского масштабов; контрольные тесты и упраж-
нения; тестирование. Итогом обучения в объединении яв-
ляется присвоение обучающимся сертификатов инструк-
тора по баскетболу или справок о прохождении 5-летнего 
курса обучения.


Таким образом, учитывая все особенности разрабо-
танной нами образовательной программы по предмету 
«Баскетбол», можно утверждать, что она является эффек-
тивной для решения поставленной цели и способствует до-
стижению планируемых результатов обучающимися.
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