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М А Т Е М А Т И К А


Решение системы нелинейных дифференциальных уравнений высших порядков
Алишев Абдуманнон Гафурович, кандидат физико-математических наук, доцент; 


Якубова Нафиса Маратовна, магистр
Джизакский государственный педагогический институт (Узбекистан)


В литературе освещен вопрос о существования и построения асимптотических решений систем линейных дифферен-
циальных уравнений первого и второго порядков [1;3]. Что же касается систем уравнений высших порядков, то они 


изучены мало. Сведение таких систем к системам первого порядка повышает степень характеристического уравнения. 
Кроме того, такие сведение приводит к очень громоздким вычислениям.


Системы линейных дифференциальных уравнений высших порядка изучены в работе [4].


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В данной работе исследуются системы нелинейных дифференциальных уравнений порядка 2≥k  вида 


),,(),( ετεετ xfxA
dt


xd
k


k


=+  (1) 


где х, f — n-мерный векторы, из них ),( εtx  искомый, A(τ,ε) — n-мерный квадратный матрицы, ε>0 малые 


параметр, ],0[ Lt∈= ετ  медленные время, 2≥m  натуральный, L>0 данный число, A(τ,ε) — квадратная матрица 
n-го порядка, допускаются разложения 


∑
∞


=


=
0


)(),(
S


s
s AA τεετ   (2) 


Известно, что структура формальных, в смысле [1,2] частных решений системы (1) тесно связана с поведением 
корней так называемого характеристического уравнения 


 det [A 0 (τ)-λE]=0, (3) 
где E — единичная матрица. 
В настоящей работе рассматривается вопрос построения решения системы (1) при наличии нулевого корня 


уравнение (3), т. е. так называемый критический случай [5]. Этот случай, для системы вида (1) в литературе не 
рассматривались. Поэтому несомненно представляет определенный интерес исследование систем вида (1), к которым 
приводятся некоторые задачи физики и техники. 


В дальнейшем будем считать, что выполняются условия: 
1. Матрицы ,...)1,0)(( =sAS τ  на отрезке [0,L] неограниченное число раз дифференцируемы; 


2. ƒ(τ,x,ε) вектор в области ]0(),(),( 0εεττ ≤<∗= xPxP , где P(τ,x) — некоторая область пространства 


переменных τ, x неограниченно дифференцируемых; 
3. При ],0[ L∈τ  корни уравнение (3) удовлетворяют условия 


0)(Re),,2(,0)(,0)(1 ≤=≠≡ τλτλτλ ii ni  (4) 


4. ],0[),)(,())(,,( LfA x ∈∀≠ τϕτψϕτψ ,  (5) 


где )).(()),(( *
00 iAA Ν∈Ν∈ ψτϕ  (см. [3]), для функции )(τxf  дадим пояснение несколько позже. 


Справедлива теорема. 
Теорема 1. Если для системы дифференциальных уравнений (1) выполняются условия 1–4, то уравнения (1) имеет 


формальные частные решение вида 
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∑
∞


=


=
0


)(),(
s


s
sutx τεε   (6) 


Доказательства. Подставляя (6) в (1), раскладывая вектор ƒ(τ,u(τ,ε),o) в ряд Тейлора в окрестности точки 
)0),(,( 0 ττ u  и в полученном разложении собираем члены с одинаковыми степенями ε. Итак, имеет соотношение 


[ ] [ ]{ }...)()()(...)()()())(,(),(),(),( 110 ++++++=+ τττετττεττεετετετε ssu
s


u
kk fuffufufuAu   (7) 


где элементы матрицы j


i


u x
ff
∂
∂


=)(τ  и компоненты вектора 
ε


τ
∂
∂


=
ff )(1  вычисляются в точке )0),(,( 0 ττ u , 


а вектор )(τsf (s=2,3,…) выражаются определённым образом через )1,...,1,0(),( −= spup τ . 


Приравнивая коэффициенты при, одинаковых степенях ε в равенства (7), получим рекуррентные уравнения для 
определения неизвестных элементов ряда (6). 


0)()( 00 =ττ uA , (8) 


)0),(,()()()()( 00110 ττττττ ufuAuA +−= , (9) 


)()()()()()()( 111120 τττττττ fufuAuA u ++−= , (10) 


..................…………………………………………….   


)()()()()()()( 11110 τττττττ −−− ++−= ssuss FufuAuA ,  (11) 


где 


∑
−


=
−−−−− =−−=


1


1


)(
111 ...3,2),()()()()(


s


i


k
ksisiss suuAfF τττττ  


Покажем разрешимость этих уравнений, из уравнения (8) согласно [6], находим 


)()( 00 τϕητ =u , (12) 


где )(0 τη - произвольные, отличные от нуля [ ]L,0∈∀τ , функции, которые определяем на следующем иначе. 


Уравнение (9), с учетом (12) имеет вид 


)0),(,()()()()( 00110 τϕηττϕητττ fAuA +−=  (13) 


Для разрешимости уравнения (13) необходимо и достаточно для [ ]L,0∈∀τ  выполнения условия разрешимости 
вида 


0)))0),(,()()((,( 001 =− τϕηττηϕτψ fA  (14) 


Отсюда имеем 


0))0),(,(,()())(,( 001 =− τϕητψτηϕτψ fA  (15) 


Таким образом, получаем нелинейное алгебраическое уравнение относительно неизвестных функции )(0 τη . 


Предположим, что для уравнения (15) выполняются все условия теоремы о неявной функции [7] и определим 


)(0 τη . Так как условие разрешимости для уравнения (13) имеет место, то находим 


)()()( 111 τϕηττ += Qu , (16) 
где 


[ ])0),(,()()()()( 00101 τϕττϕτττ cfcAAQ +−= +
, 


)(1 τη  — неизвестная функция, которая определяется наследующем шаге, а )(0 τ+A  — обобщенно-обратная 


матрица к матрице )(0 τA , имеющая вид 


[ ] )()()()( 1
00 ϕψϕψττ ⊗−⊗+= −+ AA ,  (17) 


здесь )(⊗ - знак тензорного произведения векторов ψ и ϕ  из 
nR . 


Учитывая (16), уравнение (10) запишем так 


)()(,()()()()( 111120 ττϕηττϕητττ ffAuA ++−=  (18) 


Согласно условию разрешимости вида (14), получаем алгебраическое уравнение для определения )(1 τη  
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[ ] ))(,()())(,())(,( 111 τψτηϕτψϕτψ ffA u =− . (19) 


Отсюда с учетом (5) имеем 


))(,())(,(
))(,()(


1


1
1 ϕτψϕτψ


τψτη
ufA


f
−


=  (20) 


Условие (19) для уравнения (18) имеет место, то из уравнения (18) находим 


)()()( 222 τϕηττ += Qu , (21) 
где 


[ ])()()()()()()( 111102 ττϕηττϕητττ ffAAQ u +−−= +
, 


а )(2 τη , как предыдущая неизвестная функция, определяется на следующем шаге. 


Продолжая этот процесс, из (11) получаем уравнения для определения элементов )(τsu  ряда (6), т. е. 


)()()()()()()( 11110 ττϕηττϕητττ −−− ++−= ssuss QfAuA ,  (22) 


где 


∑
−


=
−−−−− =−−=


1


1


)(
111 ...,3,2),()()()()(


s


i


k
ksisiss sAfQ τϕητϕητττ . 


Пусть для уравнения (22) выполняется условие вида (14) 


...,3,2,0)))()())()(((,( 111 ==++− −− sQfA ssu ττϕηττϕ . (23) 


Отсюда получим 


...,3,2,0))(,()()))()((,( 111 ==+−− −− sQfA ssu τϕτηϕττϕ . (24) 


Из уравнения (24) определим неизвестная функции )(τηs : 


...,3,2,
)))()((,(


))(,()(
1


1
1 =


−
= −


− s
fA


Q
u


s
s ϕττϕ


τϕτη . (25) 


Так как для уравнения (22) условия (23) выполняются, то находим 


)()()( τϕηττ sss Qu += , (26) 


где 


...,3,2)],()()()()()[()( 11110 =++−= −−−
+ sQfAAQ ssuss ττηϕττηϕτττ , 


а )(τηs  неизвестная функция, определяется на следующем шаге. 


Описанная здесь схема решения показывает, как можно найти элементы формального ряда (6), т. е. векторы 
)(τsu  с любым номером ...,1,0=s . Теорема 1 доказана. 


В заключение рассматриваемого вопроса сформулируем теорему, указывающую на асимптотический характер 
построенного решения (6). 


Теорема 2. Пуст для системы дифференциальных уравнений (1) выполняются условия теоремы 1 и вектор-


функция ),,( ετ xf  удовлетворяет условия Липшица с постоянной l: 


mm xxlxfxf −≤− ),,(),,( ετετ  (27) 


а также 


00 ),(),( == = tmt txtx εε , q
m


q


q


q


dt
xd


dt
xd
= , 1,1 −= kq ,  (28) 


где ),( εtx  — точное, ),( εtxm  — m- приближенное решение системы (1). Тогда для произвольного L>0 


существует постоянная c>0, независящая от ε и такая, что [ ]L,0∈∀τ , ],0( 0εε ∈  имеют место неравенства 


Ctxtx m
m εεε ≤− ),(),( , (29) 


.C
dt


xd
dt


xd m
q
m


q


q


q


ε≤−  (30) 
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Ф И З И К А


О спектре электрона в квантовой точке Si-SiO2
Байматов Пазилжан Жамолдинович, кандидат физико-математических наук, доцент; 


Пулатов Анвар Абдуллаевич, кандидат физико-математических наук, доцент; 
Давлатов Аброр Борижон-Угли, магистрант


Наманганский государственный университет (Узбекистан)


Кремний является одним из перспективных материалов микроэлектроники. В последние годы интенсивно исследу-
ются физические свойства различных наноструктур на основе кремния и германия [1–12].


Важной задачей является расчет электрон — дырочных спектров наночастиц кремния погруженный в широкозонной 
диэлектрик, например в SiO2. Для расчета электронного спектра необходимо учитывать специфики зоны: многодолин-
ности, анизотропию масс электронов и. т. д., а валентная зона является сильно вырожденным. В подобных структурах 
поглощение света связано с переходом электронов и дырок в дискретных уровнях, что может быть использовано для со-
здания фотоприёмников [13].


Теоретические расчеты электронно-дырочных спектров в приближении эффективной массы проведены во многих 
работах, например, на основе теории возмущений [14,15], или численным методом [16] применительно квантовой точки 
(КТ) Si-SiO2 сферической формы.


В данной работе приведены результаты расчетов несколько нижних электронных уровней КТ Si-SiO2, где, сфера 
заменяется «моделирующим кубом» (т. е. квантовым ящиком). Учтены конечности высоты потенциальных барьеров, 
анизотропию и скачок массы электронов на границе гетероперехода Si-SiO2. Междолинное перемешивание не учиты-
валось. Значение полученных энергетических уровней сравниваются с результатами других авторов.


Уравнение Шредингера (УШ) для электрона вблизи «X» долины имеет вид


Рис. 1. Профиль потенциала гетероперехода по оси x, энергия отсчитывается от дна ямы
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Если предположить, что КТ имеет кубическую форму, то переменные в УШ разделяется и требуется решать 
одномерной задачи (рис.1). 


Гамильтониан, описывающий движение электрона по оси x имеет вид 







>
<


=





>
<


=+∇−∇=
xb


xx


x0


x
x


2


x L ,    xm
L ,    xm


(x)  ,      m
L ,    xV
L0   ,    x


  V(x)V(x),     
2m(x)


H 


  (2) 


Здесь LLLL zyx ===  — ребра куба, —- высота потенциального барьера на границе гетероперехода Si-SiO2, 


  , bx mm - масса электрона в зоне проводимости наночастиц Si и в запрещенной зоне SiO2 соответственно. Процедура 


решение задачи (2) (без учёта скачок массы) приведен во многих учебниках, см. например [17], которые в области 
I,II,III имеют вид 


E)(V2m 0,          x,         ae(x) 02
bχx


I −=<=
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Граничные условия в точках 0 и xL  (условия Бастарда) имеют вид 
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Поставляя сюда (3)-(5) и после некоторых упрощений получаем 
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Исключив α из системы (7) и учитывая периодичность функций, получаем 


1,2,3....   n2Arcsinπ nkL x2xx =
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Это уравнение можно обобщить для других направлений и переписать так 
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Здесь x,y,z i = . В пределе равных масс bi mm =  из (9) получается известное трансцендентное уравнение [17]. 


Хотя, для одномерного движения частиц в потенциальной яме всегда существуют связанного состояния, условия 
связывания частиц в трехмерной яме определяется как 


0nnnnnn   VEEEE
zyxzyx
<++=   (10) 


Если приближенно заменить сферы с эквивалентным кубом (равные объёмы), то 


0.806D L2R,       ,       DLπR
3
4 33 ===   (11) 


Согласно [14,15] 0yx 0.19mmmm === ⊥ , 0||z 0.916mmm == , 0b mm = , 3.2 eVV0 = . 


Численно решая уравнение (9) с учетом (10) (11) можно определить зависимость значения энергетических 
уровней 


zyx nnnE  от диаметра сферы D . Результаты расчетов представлены на рис.2. 


Цифры означают значений квантовых чисел nx, ny, nz. Энергетические уровни вырождены по {nx, ny}, так как 


yx mm = . На вставке показан результат численного решения дифференциального уравнение (1) внутри сферической 


КТ Si-SiO2 из работы [16]. Видно, что для нижних уровней результаты сходится. 
Обычно, в реальных условиях КТ не являются, идеально сферическими. По этой причине, для приближенного 


расчета энергетических уровней (в рамке принятых выше приближений) можно пользоваться методом квантового 
ящика. 
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Рис. 2. Зависимость положение энергетических уровней электрона от диаметра сферы
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К расчету энергии анизотропного D (−) центра методом Монте-Карло
Байматов Пазилжан Жамолдинович, кандидат физико-математических наук, доцент; 


Пулатов Анвар Абдуллаевич, кандидат физико-математических наук, доцент; 
Иноятов Шукурилло Тургунбоевич, старший преподаватель


Наманганский государственный университет (Узбекистан)


В некоторых полупроводниках, например Si, Ge, PbTe, эффективные массы электронов вблизи дна зоны проводи-
мости сильно анизотропны 1/ <<= lt mmγ  [1]. Для расчета энергии связи мелкого  (0)D  центра в приближении 


эффективной массы обычно используют вариационные методы [2,3]. Задача сильно усложняется в случае  (-)D центров: 
необходимо одновременно учитывать межэлектронную корреляцию и анизотропию.


Квантовое сужение также сильно влияет на энергию двухэлектронных центров. Так, например, в полупроводни-
ковых гетроструктурах GaAs / AlGaAs наблюдается значительный рост энергии связи  (-)D центров в условиях гибрид-
ного квантования [4]. Из-за анизотропии масс даже расчет одноэлектронного спектра в сферической квантовой точке 
Si требует численных методов [5].


В настоящей работе для расчета полной энергии (а также энергия отрыва одного электрона) анизотропного  (-)D  


центра применяется вариационный метод Монте-Карло (МК), который широко применяется в расчетах энергии 
атомных и молекулярных систем [6–9]. Гамильтониан этой системы имеет вид
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Волновую функцию представим в виде


[ ] )exp()(       , )(1  )2()1( 2222
2112 iii czyxairrbgr ++−=−++= φφφψ ,  (3) 


где величины r1- и r2-, соответственно радиус-векторы первого и второго электронов, а r12 – расстояние между 
ними. В (1) и (3) анизотропия учтена в одноэлектронных функциях )2()1( φφ , множитель в квадратной скобке 
описывает корреляции в движениях двух электронов. Согласно вариационному принципу, параметры a, c, g, b и 
полная энергия системы определяются из условий минимума функционала 


ψψ
ψψ h


J{a,c,g,b} =    (4) 


В изотропных двухмерных 2D ( 0z ,0 ==γ ) и трехмерных 3D ( 1c  0,z  ,1 =≠=γ ) пределах интегралы 
в функционале (4) вычисляется в координатах Хиллерааса (для 3D случая, см. например [10,11]). 


В расчетах общее количество МК шагов составляет 55.10  =mcK , а количество термализационных шагов равно 


mct  0.2 KN = . Усреднения локальной энергии проводились по стандартному алгоритму Метрополиса 
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Здесь σ — дисперсия, Ri — координаты точки блуждания в i–м шаге МК. Выражения для локальной энергии 
и плотности вероятности имеют вид 
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и согласно (1) и (3) их можно определить аналитически. Шаги блуждания полагали анизотропными zxy δδ ≠  и их 


значения определены в этапе термализации так, чтобы количество принятых состояний accN  приблизительно 


составляло половину tN . Параметры кремния и германия используемые в расчетах приведены в таблице. 


Экстремальные значения параметров a, c, g, b были найдены сначала из условий минимума полной энергии. 
Экстремальные параметры a, c, g, b и энергия системы нами рассчитаны также из условий минимальности дисперсии 
σ , поскольку локальная энергия, определяемая из (6) с использованием (3), имеет кулоновскую сингулярность. 
Значения полных энергий, найденных двумя вышесказанными способами для значений параметра анизотропии 


в интервале 13.0 3/1 << γ , отзличаются на малые проценты от общей энергии. На рисунке приведена зависимость 


величины минимизированной энергии для  (-)D  центра от параметра анизотропии, найденного первым 


вышеупомянутым способом. Для сравнения там же приведены результаты Кона и Латтинджера [2] для  (0)D  центра. 


Согласно данному способу расчета, численные значения энергии связи одного электрона )(−D центра в Si и Ge 
в исходных единицах (2) соответственно равны 1.5806 meV и 0.4995 meV. 


В данной работе вариационный метод МК применен к двухэлектронным центрам с анизотропией эффективных 


масс. Исходя из волновой функции  (0)D  центра Кона и Латтинджера, нами для  (-)D  центра построена пробная 
волновая функция, в которой добавлен простой корреляционный множитель, использованный Хиллераасом. 


Обычно при моделировании изотропных объектов, таких как атомы, молекулы и атомные кластеры, сингулярность 
в локальной энергии исключаются с помощью функцией Жастрова. Если такое исключение затруднено, то 
необходимо проверить правильность полученных результатов. Сингулярность в локальной энергии в некоторых 
условиях (например, при понижении размерности или сильной анизотропии) могут порождать большую дисперсию 
при МК усреднении. Наши расчеты показали, что для полупроводников Si и Ge при усреднении их полной энергии 


возможная ошибка составляет около одного процента от общей энергии  (-)D  центра. 
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что проведенные нами исследования особенности МК 


моделирования этих систем позволяют моделировать другие малые системы, такие как экситоны, биэкситоны 
и трионы с анизотропией масс носителей в наноструктурах, и выявлять роли межэлектронных взаимодействий 
и границы (геометрию) наноструктуры. 
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Рис. 1. Зависимость энергии D(0) (штриховая линия) и D(-) (сплошная линия) центров  
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Вариационный расчет энергию двухмерного D (−) центра
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Квантовое сужение, создаваемое в двухмерной гетероструктуре, ограничивая движение носителей узкой областью 
пространства, изменяет свойства не только доноров или экситонов [1,2], но и двухэлектронных  (-)D ,  (-)X  цен-


тров. Например, в полупроводниковых гетроструктурах GaAs / AlGaAs наблюдался значительный рост энергии связи 
 (-)D  центров в условиях гибридного квантования [3].


Для расчета энергии связи многочастичных центров  (-)D ,  (-)X  в приближении эффективной массы обычно исполь-
зуют вариационные методы [4–6]. Более точные расчеты обычно требуют введения значительного количества вариа-
ционных параметров в волновую функцию системы [4,6]. В некоторых случаях для расчета энергии связи  (-)D ,  (-)X  
комплексов, можно воспользоваться более простыми пробными функциями. Волновая функция Чандрасекара, которая 
применяется в работе [5], содержит всего три параметра и имеет вид


[ ]( )  c1  )exp(    )exp(),( 21212121 rrrr −+−−+−−= arbrbrarψ   (1) 


Симметризованная по координатам электронов (с учетом спина — антисимметричная) функция (1) напоминает 


корреляционное движение двух электронов, которые находятся на различных орбитах. При расчете энергии  (-)D  
центра можно также воспользоваться трехпараметрической волновой функцией Хиллерааса 


[ ]( )2
212121 )(1  )( exp rrcbrra −+−++−= rrψ   (2) 


В данном случае корреляционное движение двух электронов происходит в одной орбите. 


Расчет на основе (2) полной энергии двухмерного (2D) и трехмерного (3D)  (-)D центра, энергии связи (отрыва) 
одного электрона и сравнение полученных результатов является целью данной работы. 


 (-)D  центр напоминает отрицательного иона атома водорода  (-)H  и состоит из ионизованного донорного атома 
и двух электронов, движущихся в поле этого заряда. Гамильтониан этой системы имеет вид 
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В 3D и 2D случаях вычисленные с помощью пробной функции (2) полные энергии  (-)D  центра соответственно 
равны 1.05062-  E(3D) =  и 4.46522-  E(2D) = , т. е. при понижении размерности системы полная энергия 


возросло примерно 3.4~  раза. 


Поскольку полная энергия  (0)D  центра в 2D случае равно 4− , то энергия связи (отрыва) одного электрона  (-)D  


центра должна быть 0.46522  (2D)E B = . Более точное значение для  (-)X  триона было получено с использованием 


22 варьируемых параметров [4], оно в пределе 0/ == he mmσ  близко к нашему результату. 
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Байматов Пазилжан Жамолдинович, кандидат физико-математических наук, доцент; 


Пулатов Анвар Абдуллаевич, кандидат физико-математических наук, доцент
Наманганский государственный университет (Узбекистан)


1. Введение


Квантовые точки (КТ), полученные на основе различных гетероструктур, являются перспективными в применении 
различных оптоэлектронных приборах [1]. Теоретическое изучение спектра носителей в таких структурах является ак-
туальным [2,3,6].


В работе [2] для КТ Si / SiO2 в многозонном приближении эффективной массы для электронов и дырок численным 
методом решается уравнение Шредингера, а экситон моделировался с добавлением кулоновской энергии. В работе [3] 
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В 3D и 2D случаях вычисленные с помощью пробной функции (2) полные энергии  (-)D  центра соответственно 
равны 1.05062-  E(3D) =  и 4.46522-  E(2D) = , т. е. при понижении размерности системы полная энергия 


возросло примерно 3.4~  раза. 


Поскольку полная энергия  (0)D  центра в 2D случае равно 4− , то энергия связи (отрыва) одного электрона  (-)D  


центра должна быть 0.46522  (2D)E B = . Более точное значение для  (-)X  триона было получено с использованием 


22 варьируемых параметров [4], оно в пределе 0/ == he mmσ  близко к нашему результату. 
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для изучения КТ на основе InAs / GaAs рассматривают простую зону, а реальная структура зоны учитывается непарабо-
личностью в модели Кейна.


В данной работе предлагается упрощённая модель КТ сферической формы. Для получения энергии экситона при-
менен вариационный метод и приближение эффективной массы. Функционал энергии экситона получен в аналитиче-
ском виде. Учтены конечности высоты потенциальных барьеров для электрона и дырок, скачок их массы на границе ге-
тероструктуры, а также непараболичность их зоны.


2. Модель


Рассмотрим сначала состояние одной частицы в КТ, гамильтониан которого в приближении эффективной массы 
имеет вид 
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где, V0 –высота гетеробарьера, mi, mo –масса частиц внутри и вне КТ радиусом R. В границе гетероструктуры на 
волновую функцию 
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Для 1s –состояния получается хорошо известное уравнение 
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Экситонное состояние требует учёта притяжения электрона и дырок. Тогда имеет смысл искать полную волновую 
функцию системы вариационным методом. Попробуем заменить (2) упрощённой пробной функцией 
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где, a и c вариационные параметры. Из граничных условий (3) найдем 
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Исключив отсюда A и c имеем (далее можно положить B=1) 
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Усреднённая энергия 1s –состояния равна 
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где, aR =α и 
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Приведем сравнение энергий (5) и (9) при следующих параметрах: V0 =1eV, mi=0.3me, mo=1me (см. Таблицу 1).  
Видно, что относительная ошибка составляет менее 1 % при R=10 ангстрем, и уменьшается с ростом радиуса КТ. 
Гамильтониан экситона имеет вид (индекс 1 относится для электрона, 2 –для дырок) 
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Диэлектрической проницаемости, считаем одинаковыми всюду. 
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Таблица 1


R, Ангестрем 10 20 30 40 50 60
E, eV из (5) 0.422 0.169 0.091 0.057 0.039 0.028
E, eV из (9) 0.426 0.171 0.092 0.057 0.039 0.028


Полную волновую функцию экситона запишем в виде  ,, ),( 2121 )r(b)r(arr ϕϕψ = , где 
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Здесь, 2i2o21i1o1 m/m   γ,m/mγ == . Усредненная энергия экситона равна 
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где, введены обозначения aR =α, bR =β и 
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3. Обсуждение результатов 
 
Используя модель КТ с барьером конечной высоты, Носака вычислял энергию экситонных состояний для CdS 


и получил сравнимые результаты с полученными другими авторами в приближении сильной связи [4]. Приведём 
сравнение его результатов с нашими вариационными значениями, полученными минимизацией (16) по α и β (см. 
Таблицу 2). Параметры расчета следующие: m1i =0.19 me, m2i=0.80me, 1   γ,1γ 21 == , ε = 5.6, Ve=Vh=3.6 eV 


Видно, что наши результаты не хуже при R=10 ангстрем, и становится лучше с ростом радиуса КТ. 
Параметры материалов КТ Si/SiO2 приведены в [2,6], и сравнены с несколькими экспериментальными данными. 


Поскольку наша модель является однозонным с изотропной массой, мы будем учитывать непараболичность зоны 
проводимости простой эмпирической формулой [5] 
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Здесь, χ≈2 eV-1, E1 –собственная энергия электрона в сферической яме, см.(16). 
Использовали усреднённые по направлениям эффективные массы для электрона и дырок [6]: m1i=0.258 me, m1o 


=1me, m2i=0.21me, m2o=5me, и следующие параметры для материалов КТ: ε=10, V10=3.2 eV, V20=4.3 eV. При 
прямой минимизации (16) для каждой пары значений α,β определяли E1 и m1i(E1) самосогласованно, т. е. итерационно 
с начальным значением m1i(0)=0.258me. Результаты расчетов при сравнении с экспериментальными данными 
приведены на рисунке. 


Вообще, при наличии кулоновского притяжения, одночастичные уровни сдвигаются. Однако, для КТ Si/SiO2 это 
сдвиг мало [2,6]. Наши тести показали, что, учет этого сдвига существенно не меняет полученных здесь результатов. 


Рассмотрим сначала состояние одной частицы в КТ, гамильтониан которого в приближении эффективной массы 
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Для 1s –состояния получается хорошо известное уравнение 
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Экситонное состояние требует учёта притяжения электрона и дырок. Тогда имеет смысл искать полную волновую 
функцию системы вариационным методом. Попробуем заменить (2) упрощённой пробной функцией 
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где, a и c вариационные параметры. Из граничных условий (3) найдем 










=


=−
−


−


o
aR


i


aR


mBaemAc
BecRA


//
)1(


  (7) 


Исключив отсюда A и c имеем (далее можно положить B=1) 
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Усреднённая энергия 1s –состояния равна 
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Диэлектрической проницаемости, считаем одинаковыми всюду. 
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4. Заключение


Приведенная в настоящей работе вариационная схема расчета является достаточно простой, в конечном этапе по-
лучен алгебраический функционал для одночастичной и экситонной энергий. Показано, что структура сложной зоны 
может быть учтена с помощью модели Кейна. В присутствии внешних полей вариационная волновая функция для элек-
трона и дырок могут деформироваться, что частично учитывается вариационными параметрами при минимизации 
полной энергии.


Если материал КТ и окружающая среда имеют различные диэлектрические проницаемости, необходимо учитывать 
силы электростатических изображений [2], которые в данной работе не учтены. А также предложенная схема расчета 
ограничена только основным состояниям экситона.


Таблица 2


R, Ангестрем 10 20
Eex, eV, Nosaka [4] 1.20 0.40
Eex, eV, (16) 1.27 0.29


Рис. 1. Сравнение расчета с экспериментом
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Здесь, 2i2o21i1o1 m/m   γ,m/mγ == . Усредненная энергия экситона равна 
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где, введены обозначения aR =α, bR =β и 
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3. Обсуждение результатов 
 
Используя модель КТ с барьером конечной высоты, Носака вычислял энергию экситонных состояний для CdS 


и получил сравнимые результаты с полученными другими авторами в приближении сильной связи [4]. Приведём 
сравнение его результатов с нашими вариационными значениями, полученными минимизацией (16) по α и β (см. 
Таблицу 2). Параметры расчета следующие: m1i =0.19 me, m2i=0.80me, 1   γ,1γ 21 == , ε = 5.6, Ve=Vh=3.6 eV 


Видно, что наши результаты не хуже при R=10 ангстрем, и становится лучше с ростом радиуса КТ. 
Параметры материалов КТ Si/SiO2 приведены в [2,6], и сравнены с несколькими экспериментальными данными. 


Поскольку наша модель является однозонным с изотропной массой, мы будем учитывать непараболичность зоны 
проводимости простой эмпирической формулой [5] 


]E[1 (0)m)(Em 11i11i χ+=   (17) 
Здесь, χ≈2 eV-1, E1 –собственная энергия электрона в сферической яме, см.(16). 
Использовали усреднённые по направлениям эффективные массы для электрона и дырок [6]: m1i=0.258 me, m1o 


=1me, m2i=0.21me, m2o=5me, и следующие параметры для материалов КТ: ε=10, V10=3.2 eV, V20=4.3 eV. При 
прямой минимизации (16) для каждой пары значений α,β определяли E1 и m1i(E1) самосогласованно, т. е. итерационно 
с начальным значением m1i(0)=0.258me. Результаты расчетов при сравнении с экспериментальными данными 
приведены на рисунке. 


Вообще, при наличии кулоновского притяжения, одночастичные уровни сдвигаются. Однако, для КТ Si/SiO2 это 
сдвиг мало [2,6]. Наши тести показали, что, учет этого сдвига существенно не меняет полученных здесь результатов. 
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Демонстрация зависимости распределения интенсивности интерферируемой 
волны вдоль прямой от расстояния между этой прямой и отрезком, соединяющим 
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В статье рассматривается, как с помощью компьютерной модели интерференции когерентных волн 
от двух точечных источников, предлагаемой автором, демонстрируется зависимость интерференционной 
картины (распределения интенсивности результирующей волны вдоль отрезка прямой) от расстояния 
до источников волн.


Ключевые слова: визуализация, компьютерная визуализация, компьютерное моделирование, модель, 
учебная компьютерная модель, интерференция, когерентные волны, опыт Юнга.


Эта статья является логическим продолжением нашей 
статьи, опубликованной ранее [2], и конкретизи-


рует некоторые результаты, представленные в других 
работах [3; 4; 5; 6; 13; 14; 15; 18; 19; 20]. Она наглядно 
демонстрирует, как с помощью компьютерного модели-
рования можно визуализировать учебные модели, описы-
ваемые математическими соотношениями [8; 9], дополняя 
их образными моделями [2; 3; 5; 6; 11] и другой графиче-
ской информацией [1; 4; 7; 10; 12; 16; 17]. В предыдущей 
статье [2] кратко описывается методика демонстрации яв-
ления интерференции от двух точечных источников коге-
рентных волн [3; 6; 17; 18]. В ней также приводится фор-
мула для расчета ширины максимумов интенсивности 
результирующей волны (рис. 1):


Δx = xk+1 — xk = yλ / d, k = 0, ±1, ±2, …,
где k — номер интерференционного максимума, y — 


расстояние от отрезка, соединяющего источники волн; 
λ — длина волны; d — расстояние между источниками. 
Выражение получено аналитически, при этом считалось, 
что расстояние y >> d. Именно, исходя из этого, на гра-
фике зависимости интенсивности I (x) интерферируемой 
волны максимумы интенсивности имеют одинаковую ши-
рину. Кроме того, формула позволяет сделать вывод, со-
гласно которому при удалении от источников ширина 
интерференционного максимума увеличивается пропор-
ционально расстоянию y от картины распределения до от-
резка d, соединяющего источники (коэффициент пропор-


циональности равен λ / d). Если же рассматривать картину 
между источниками, то вдоль отрезка, соединяющего ис-
точники, картина качественно будет такой же, какой она 
изображена на рис. 1 в его верхней части.


Компьютерная модель явления строилась на том ос-
новании, что точечные источники испускают когерентные 
гармонические волны, которые являются сферическими 
(фронт волны представляет собой сферу). Такая мо-
дель является более точной, в сравнении с приближе-
нием, представленным выше и согласно которому наблю-
даемая картина распределения интенсивности находится 
очень далеко от источников волн (в этом случае волны 
можно было бы считать плоскими). Полученное при ком-
пьютерном моделировании распределение интенсивности 
интерферируемой волны на плоскости (рис. 2) позволяет 
обучающимся сразу увидеть, как изменяется вид распре-
деления по мере удаления от источников волн. Для ко-
личественной оценки на экран выводится еще и распре-
деление интенсивности результирующей волны вдоль 
прямой, которое расположено в верхней части окна при-
ложения (рис. 2).


По мере удаления от источников прямой, вдоль ко-
торой получается график зависимости I (x), картина рас-
пределения интенсивности вдоль этой прямой изменяется, 
что видно при сравнении рис. 2 и рис. 3. И чем дальше 
эта прямая от источников (рис. 4), тем больше распреде-
ление похоже на то, что получено аналитически (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема опыта Юнга, используемая для расчета приближенной интерференционной картины


Рис. 2. Распределения интенсивности интерферируемой волны вдоль прямой, проходящей через источники волн, 
и на плоскости
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Рис. 3. Вид распределения интенсивности интерферируемой волны вдоль прямой, проходящей на некотором 
удалении от источников волн и параллельной прямой, проходящей через эти источники


Рис. 4. Изменение вида распределения интенсивности интерферируемой волны вдоль прямой  
при удалении этой прямой от источников волн
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Таким образом компьютерная модель демонстрирует обу-
чающимся «приближенность» учебной теории интерфе-
ренции. Рассматривая распределения, показанные на рис. 
2, рис. 3 и рис. 4, можно показать учащимся увеличение 
ширины максимума интерференционной картины по мере 
удаления наблюдаемой картины от источников волн, от-
личное от ожидаемого согласно теории. Например, на рис. 
4 расстояние от картины распределения, представленной 
в верхней части окна приложения, до источников в три 
раза больше, чем на рис. 3. Обучающиеся могут легко 
заметить, что ширина центрального (нулевого) макси-
мума интенсивности на рис. 4 при этом примерно в два 
раза больше (а не в три, как «предсказывает» фрагмент 
теории, приведенный в начале статьи).


Очень важно, чтобы преподаватель сообщил обучаю-
щимся, что и компьютерная модель не является «точным 
отображением» реальной интерференции, так как по-


строена на математических (абстрактных) моделях. На-
пример, интерферирующие волны являются гармо-
ническими, испускающие их источники — точечными, 
а вокруг них отсутствуют какие-либо объекты. Среда, 
в которой распространяются волны, однородна и изо-
тропна. Создать такие условия в реальной учебном фи-
зическом эксперименте невозможно [1; 7; 10; 124 14; 
16; 17]. Можно только создать условия, более или менее 
близкие к этим условиям (волны являются почти гармо-
ническими; среда — почти изотропная и однородная; объ-
екты, расположенные вокруг, влияют на результаты экс-
периментов незначительно, размеры источников волн 
малы и т. п.). Поэтому также важно, чтобы учащиеся на-
блюдали результаты не только вычислительного, но и со-
ответствующего натурного учебного эксперимента, и ви-
дели различие между реальным объектом исследования 
и его компьютерной моделью [2; 3; 6; 18].
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Программирование синхронного неявнополюсного дугостаторного двигателя  
(Z1 = 6) с трехфазной обмоткой индуктора с нулевым проводом
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Данная работа является продолжением работы [1], в которой моделирование синхронного неявнополюсного дугоста-
торного двигателя (СНДД) проводилось с помощью магнитных и электрических схем замещения [2], [3]. На рис.1 


показано схематичное изображение СНДД, а на рис. 2 приведена его линейная развертка и магнитная схема замещения.


Рис. 1. Дугостаторный неявнополюсный синхронный двигатель
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Рис. 2. а) Синхронный неявнополюсный дугостаторный двигатель (2р = 2, Z1 = 6); б) Магнитная схема замещения


С целью уменьшения пульсаций усилий и искажений токов iА
s, iС


s, iВ
s на начальном участке пуска [1] в данной работе 


сделаны следующие изменения:
 — напряжение постоянного тока Uf подается не скачком, а по линейному закону;
 — пространственное распределение 1-й гармоники М. Д. С. обмотки возбуждения выразим через скольжение по от-


ношению к бегущему полю потока, созданного статорной обмоткой. После втягивания ротора в синхронизм математи-
ческие выражения бегущих волн М. Д. С. будут такими же, как и в предыдущей работе [1].


Так как работа адресована студентам, то для лучшего овладения материалом основные выводы математических 
формул повторим в данной работе.


Запишем основные уравнения для «n»-го участка схемы замещения.


Баланс магнитных напряжений магнитной цепи


Рис. 3. Магнитная схема замещения «n»-го участка


Фn–1, Фn, Фn+1 — контурные магнитные потоки;
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1,n nR R +  – магнитные сопротивления воздушных участков; 
s s s


n n nF iω= ⋅  – магнитодвижущая сила, созданная статорным током s
ni , протекающим по всем проводникам паза 


( s
nω ); 


fr r r r
n n n n nF i Iω ω= ⋅ + ⋅  – М.Д.С. тока в обмотке ротора; 


0S
nF =  – в шунтирующих зонах. 


Баланс М.Д.С. для «n»-го участка имеет следующий вид: 


1 1 1 1( ) ,s r
n n n n nn n n nF F Ф R R Ф R Ф R+ + + −+ = ⋅ + − ⋅ − ⋅  


где 



.


 .  .
.


.f fr r r r r
n n асинхр n синхр n n n n


асинхр синхр


F F F i Iω ω= + = ⋅ + ⋅



 


1 1 1 1( ) .fs s r r r
n n n n n n n n nn n n ni i I Ф R Ф R R Ф Rω ω ω − + + +⋅ + ⋅ + ⋅ = − ⋅ + ⋅ + − ⋅  


Ток r
ni  условно назовем асинхронной составляющей полного тока в роторной обмотке. Этот ток создается от 


Э.Д.С. трансформации, Э.Д.С. движения, от изменяющегося потока во времени или от движущего потока в простран-
стве. При построении обобщенной математической модели двигателей, исключая вторую составляющую М.Д.С. 


 .( )f
n синхрF  с помощью соответствующих ключей, можно перейти к линейным (дугостаторным) асинхронным двигате-


лям [4], [5], …, [9]. 


Вторая составляющая М.Д.С. (условно назовем синхронная составляющая  .)
f


n синхрF  представляет собой бегу-


щую в пространстве ступенчатую фигуру в соответствии с дискретным расположением роторной обмотки. 
В данной работе синхронную составляющую выразим 1-й гармоникой бегущей волны: 


( ) . sin 1 12 ,
6ZМ


f fr
n синхр nF I s t t n wπ πω ω


τ
  = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅    


 


где 3 Ztτ = ⋅  - полюсное деление; 


1kvs vs
vs


−−
=  - скольжение на начальном участке пуска до входа в синхронизм; 


2vs fτ= ⋅ ⋅  - синхронная скорость бегущего поля. 
Отсюда асинхронная составляющая тока в обмотке ротора определится по следующему выражению: 


1 1
, , 1, , 1, ,


s
fnr sn n n n


r r r rn k n k n k n k n k n k
n n n n


R R RRi i Ф Ф Ф Iω
ω ω ω ω


+ +
− +


+
= − ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ − . (1) 


Уравнение баланса напряжений электрической цепи ротора для асинхронной составляющей тока ротора 


1 1 .
r r


r r r r r rn n n n
n n nk k


i i Ф Фr i L L v v
t x t x


ω ω− −
∂ ∂ ∂ ∂


⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ = − ⋅ − ⋅ ⋅
∂ ∂ ∂ ∂


 (2) 


Выразим производные во времени через конечные разности: 


, , 1 , , 1;
r rr
n k n k n k n kn ni i Ф Фi Ф


t t t t
− −− −∂ ∂


= =
∂ ∆ ∂ ∆


, 


где n – номер зубцового деления; 
k – номер шага разбиения по времени. 
В формуле (2) линейную скорость ротора принимаем равной 1kv v −=  и в пределах «k» интервала считается по-


стоянным. 
Производные по пространственной координате «х» выразим через центральные конечные разности: 


, 1, 1, , 1, 1,;
2 2z z


r r r
n k n k n k n k n k n ki i i Ф Ф Ф
x t x t


+ − + −∂ − ∂ −
= =


∂ ⋅ ∂ ⋅
. 


С учетом вышеприведенных замечаний уравнение (2) примет следующий вид: 
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1
, , 1 1, 1,


,


, , 1 1, 1,
1


2


.
2


k
Z


Z


r r
n k n k n k n kr r r r


n k


n k n k n k n kr r
n n k


r ri i i i
r i L L v


t t
Ф Ф Ф Ф


v
t t


ω ω


−
− + −


− + −
−


− −
⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ =


∆ ⋅
− −


= − ⋅ − ⋅ ⋅
∆ ⋅


 (3) 


Исключим из уравнения (3) асинхронную составляющую тока в роторе. Для этого подставим выражение (1) в 
уравнение (3) и получим: 


1 1
1, , 1,


1 1 1
1 2,


1
2 2


2 2


Z Z


Z Z


k k
п п пn k n k n k


п п п


nk n n k
пn n k


п п п п


r rr
s s s r s s s


r r r


r r
r r r


r r r r


L v L vLi r i i
t t t


L v vR RR LR Ф r L
t t t


ω ω ω
ω ω ω


ω
ω ω ω ω


− −
− +


− − −
− −


     ⋅ ⋅
⋅ ⋅ + − ⋅ + ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ +     ∆     


      ⋅ +
+ ⋅ ⋅ + − ⋅ + − ⋅ + ⋅       ∆      


1,


1 1 1
,


1 2 1 1 2 1
1,


2


2 2


Z


Z Z


n k


n nn n k п
n k


п п


n n n k n k
п n k n


п п п


r rr
r


r r


rr
r r r


r r r


Ф


L vR R R RLr Ф
t t t


v L vR R R RLr L Ф Ф
t t t


ω
ω ω


ω
ω ω ω


−


+ + −


+ + + − + −
+ +



⋅ +


 
      ⋅+ −


+ ⋅ + + ⋅ + ⋅ +     ∆ ∆     
       ⋅+


+ − ⋅ + + ⋅ + ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅       ∆       


2


2,


1 1
1, , 1,


1
, 1 1, 1 , 1


1


2 2


( ) ( )
Z Z


k


k k
n k n k n k


n пп n n
n k n k n k


п п п


n
n


п


f f f
r rr


r


r rs r r
s


r r r


r


r


L v L vLI r I I
t t t


R R LRL Li Ф Ф
t t t


R L Ф
t


ωω
ω ω ω


ω


− −
− +


+
− − − −


+


+


     ⋅ ⋅
+ ⋅ + − + ⋅ + − ⋅ =     ∆     
     + ⋅ +


= − ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ + ⋅ +     ∆ ∆ ⋅∆     
 


+ − ⋅ ⋅ ∆ 
1, 1 , 1.k n k


f
rL I
t+ − −


 
+ − ⋅ ∆   (4) 


Это уравнение может быть реализовано при произведении матрицы А, элементы которой записаны в квадратных 
скобках, на матрицу-столбец X, состоящей из потоков (Ф) и токов статорной обмотки. Правая часть уравнения (4) 
формирует первые двенадцать элементов матрицы-столбца свободных членов S в (k-1) момент времени. Элементы 
13, 14 и 15 строк матрицы А и соответствующие элементы s13, s14 и s15 будут сформированы из баланса напряжений 
статорной обмотки. 


Наконец, последние элементы матриц А и S определятся из баланса токов в трехфазной обмотке соединенной в 
звезду с нулевым проводом. Матрица-столбец Х сформирована из первых двенадцати элементов, соответствующих 
потокам Ф1, … , Ф12, а остальные – токам статорной обмотки iА


s, iС
s, iВ


s и i0
s. 


Общий вид матриц при числе полюсов 2р = 2 и общем числе пазов индуктора (статора) Z1 = 6 приведен на рис. 4. 
Введем следующие обозначения: 


11 ;
2 Z


k


п


r


r
L v


N
tω
−⋅


=
⋅


     


12 ;
п


r
r


r
LN r


tω
 


= ⋅ + ∆ 
     3 ;п


r
N


t
ω


=
∆


     4 ;
п


r


r
LN


tω
=


⋅∆
       


( )2


5 .п
r


rN
L
ω


=  


− Магнитные сопротивления в шунтирующих зонах: 
R1 = 500∙Rδ; 
R2 = R12 = 50∙Rδ; 
R3 = R11 = 5∙Rδ. 
− Магнитные сопротивления в индукторной зоне: 
R4 = R5 = … = R10 = Rδ. 
− Элементы матрицы А, перемножаемые на потоки матрицы-столбца Х: 


2 2 3;бB R N N= ⋅ +  


( ) ( ) ( )1 5 2 5 1 3 6 2 4 1 3;б б б б б бB R R N R R N N R N R N N= + ⋅ + − ⋅ + = ⋅ + − ⋅ +  


( )2 55 2 45 1 3;б бB R N R N N= ⋅ + − ⋅ +  


( )3 550 2 450 1 3;б бB R N R N N= ⋅ + − ⋅ +  
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5 550 2 450 1 3;б бB R N R N N= ⋅ + ⋅ +  


6 55 2 45 1 3;б бB R N R N N= ⋅ + ⋅ +  


7 6 2 4 1 3;б бB R N R N N= ⋅ + ⋅ +  


( ) ( )2 2 5 1;б бC R N R N N= − ⋅ + + ⋅  


( ) ( )1 2 6 5 1;б бC R N R N N= − ⋅ + + ⋅  


( ) ( )2 5 2 55 5 1;б бC R N R N N= − ⋅ + + ⋅  


( ) ( )3 50 2 550 5 1;б бC R N R N N= − ⋅ + + ⋅  


( ) ( )5 500 2 550 5 1;б бC R N R N N= − ⋅ + + ⋅  


( ) ( )6 50 2 55 5 1;б бC R N R N N= − ⋅ + + ⋅  


( ) ( )7 5 2 6 5 1;б бC R N R N N= − ⋅ + + ⋅  


( )2 2 5 1;б бE R N R N N= − ⋅ − + ⋅  


( )1 5 2 6 5 1;б бE R N R N N= − ⋅ − + ⋅  


( )2 50 2 55 5 1;б бE R N R N N= − ⋅ − + ⋅  


( )3 500 2 550 5 1;б бE R N R N N= − ⋅ − + ⋅  


( )5 50 2 550 5 1;б бE R N R N N= − ⋅ − + ⋅  


( )6 5 2 55 5 1;б бE R N R N N= − ⋅ − + ⋅  


( )7 2 6 5 1;б бE R N R N N= − ⋅ − + ⋅  


1 2 31;    5 ;    50 ;    500 .бD R N D D D D D D= − ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅  


− Элементы матрицы А, перемножаемые на токи матрицы Х: 


1;


2;
п


п


s


s
T N


Y N


ω


ω


= − ⋅


= − ⋅
 


− Элементы матрицы-столбца свободных членов S: 


1 4;
4;


2 4 3;


п


б


б


sW N
P R N
Q R N N


ω= − ⋅


= − ⋅


= ⋅ +


 


1 2 36 4 3;     55 4 3;     550 4 3;б б бQ R N N Q R N N Q R N N= ⋅ + = ⋅ + = ⋅ +  


( ) ( )max, sin 1 2 12 ;
6Z


f f
n kI I s f k dt t n wπ ππ


τ
  = ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅    


 


( ) ( )( )max1, sin 1 2 1 12 .
6Z


f f
n kI I s f k dt t n wπ ππ


τ−
  = ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅    


 


Уравнение (4) позволит определить для первых двенадцати строк элементы матрицы А и с первый по двенадцатый 
элементы матрицы-столбца S, для этого последовательно зададимся n: 


n = 1. 


[ ]



[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


2 11, 3 12, 5 1, 6 2, 1 3,


1,11 1,12 1,1 1,2 1,311 12 1 2 3


k k k k k


a a a a ax x x x x


D Ф E Ф B Ф C Ф D Ф− ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  


( ) ( )( )3 1, 1 12, 1 2, 1 1, 2, 12, 1, 1


1


500 50 2 1 4 .f f f f
k k k k k k kп


r


s


Q Ф P Ф Ф N I N I I N Iω− − − −= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅



 


Запишем элементы матрицы А: 


1,11 2a D= − ;  1,12 3a E= ;  1,1 5a B= ;   1,2 6a C= ;  1,3 1.a D=  
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В правой части сформирован элемент 1s  матрицы-столбца S: 


( ) ( )( )1 3 1, 1 12, 1 2, 1 1, 2, 12, 1, 1500 50 2 1 4 .f f f f
k k k k k k kп


rs Q x P x x N I N I I N Iω− − − −= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅  


Примечание: вначале матрица А предстанет «пустой» и после каждой операции  n = …  определятся постепенно 
элементы для каждой строки и только в конце всех операций матрица А предстанет перед читателем в том виде как 
она дана на рис. 4. Но эта «пустая» матрица А уже должна быть подготовлена. Эта «пустая» форма направляет, вы-
ступает «организующим началом» по поиску элементов в каждой строке. 


При n = 1, как было показано выше, определились элементы первой строки. Найденные коэффициенты вписыва-
ем в матрицу А. В дальнейшем становится понятным алгоритм заполнения матрицы. 


n = 2. 


[ ]



[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


3 12, 5 1, 6 2, 7 3, 4,


2,12 2,1 2,2 2,3 2,412 1 2 3 4


k k k k k


a a a a ax x x x x


D Ф E Ф B Ф C Ф D Ф− ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  


( ) ( )( )2 2, 1 1, 1 3, 1 2, 3, 1, 2, 1


2


50 5 2 1 4 .f f f f
k k k k k k kп


r


s


Q Ф P Ф Ф N I N I I N Iω− − − −= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅



 


2,12 3a D= − ;  2,1 5a E= ; 2,2 6a B= ; 2,3 7a C= ;  2,4 .a D=  


( ) ( )( )2 2 2, 1 1, 1 3, 1 2, 3, 1, 2, 150 5 2 1 4 .f f f f
k k k k k k kп


rs Q x P x x N I N I I N Iω− − − −= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅  


n = 3. 


[ ]
 


[ ]



[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


, 2 1, 6 2, 7 3, 4, 5,


3,13 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 513 1 2 3 4


А k k k k k k
s


a a a a a ax x x x x x


T i D Ф E Ф B Ф C Ф D Ф⋅ + − ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  


( ) ( )( )1 3, 1 2, 1 4, 1 3, 4, 2, 3, 1


3


5 2 1 4 .f f f f
k k k k k k kп


r


s


Q Ф P Ф Ф N I N I I N Iω− − − −= ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅



 


3,1 2a D= − ; 3,2 6a E= ; 3,3 7a B= ; 3,4a C= ;  3,5 ;a D=   3,13 .a T=  


( ) ( )( )3 1 3, 1 2, 1 4, 1 3, 4, 2, 3, 15 2 1 4 .f f f f
k k k k k k kп


rs Q x P x x N I N I I N Iω− − − −= ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅  


 
Примечание: при подстановке в уравнение (4) n = 4, мы увидим в соответствии с рис. 1, что войдет ток  iС


S с отри-
цательным знаком, в то же время в матрице-столбце Х нет знака «–» , поэтому его необходимо учесть в соответству-
ющем элементе матрицы А. 


Аналогично для других фаз, в концах обмоток x, y, z условно принимаем знак «–» и этот знак вводим в соответ-
ствующие элементы матрицы А. 


 
n = 4. 


[ ]
 


[ ]



[ ]



[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


, , 1 2, 7 3, 4, 5, 6,


4,13 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6513 14 2 3 4 64,14


( 1)А k С k k k k k k
s s


a a a a a ax x x x x x xa


Y i T i D Ф E Ф B Ф C Ф D Ф⋅ + ⋅ − ⋅ + − ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =



 


( ) ( )( ), 1 4, 1 3, 1 5, 1 4, 5, 3, 4, 1


4


1 2 1 4 .f f f f
А k k k k k k k k
s


п
r


s


W i Q Ф P Ф Ф N I N I I N Iω− − − − −= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅



 


4,2 1a D= − ;  4,3 7a E= ;  4,4a B= ; 4,5a C= ;  4,6a D= ;   4,13a Y= ;  4,14 ( 1) .a T Т= ⋅ − = −  


( ) ( )( )4 13, 1 4, 1 3, 1 5, 1 4, 5, 3, 4, 11 2 1 4 .f f f f
k k k k k k k kп


rs W x Q x P x x N I N I I N Iω− − − − −= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅  


n = 5. 


[ ]
 


[ ]



[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


, , , 3, 4, 5, 6,


5,55,13 5,15 5,3 5,4 5,6513 14 15 3 4 65,14


( 1)А k С k В k k k k k
s s s


a a a a a ax x x x x x xa


T i Y i T i D Ф E Ф B Ф C Ф− ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ + − ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +



[ ]
 


( )( )7, , 1 5, 1 4, 1 6, 1 5, 6, 4, 5, 1


5,7 7 5


1 ( ) 2 1 4 .f f f f
k С k k k k k k k k


s
п


a x


r


s


D Ф W i Q Ф P Ф Ф N I N I I N Iω− − − − −+ ⋅ = − ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅



 


5,3a D= − ; 5,4a E= ; 5,5a B= ; 5,6a C= ;  5,7a D= ;   5,13a T= − ;   
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5,14 ( 1)a Y Y= ⋅ − = − ;  5,15 .a T=  


( )( )5 14, 1 5, 1 4, 1 6, 1 5, 6, 4, 5, 11 ( ) 2 1 4 .f f f f
k k k k k k k kп


rs W x Q x P x x N I N I I N Iω− − − − −= − ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅  


n = 6. 


[ ]



[ ]
 


[ ]



[ ]
 


, , , 4,


6,15 6,414 15 13 46,14 6,13


( 1) ( 1)С k В k А k k
s s s


a ax x x xa a


T i Y i T i D Ф− ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ + − ⋅ +
 


 


[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


5, 6, 7, 8,


6,5 6,6 6,7 6,85 76 8


k k k k


a a a ax x x x


E Ф B Ф C Ф D Ф+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  


( ) ( )( ), 1 6, 1 5, 1 7, 1 6, 7, 5, 6, 1


6


1 2 1 4 .f f f f
В k k k k k k k k
s


п
r


s


W i Q Ф P Ф Ф N I N I I N Iω− − − − −= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅



 


6,4a D= − ; 6,5a E= ; 6,6a B= ; 6,7a C= ;  6,8a D= ;   6,13 ( 1)a T Т= ⋅ − = − ; 


6,14 ( 1)a T Т= − ⋅ − = ;  6,15 .a Y=  


( ) ( )( )6 15, 1 6, 1 5, 1 7, 1 6, 7, 5, 6, 11 2 1 4 .f f f f
k k k k k k k kп


rs W x Q x P x x N I N I I N Iω− − − − −= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅  


n = 7. 


[ ]
 


[ ]



[ ]
 


[ ]
 


, , , 5,


7,57,15 7,14 515 13 147,13


( 1)В k А k С k k
s s s


a a ax x x xa


T i Y i T i D Ф− ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ + − ⋅ +



 


[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


6, 7, 8, 9,


7,77,6 7,8 7,976 8 9


k k k k


a a a ax x x x


E Ф B Ф C Ф D Ф+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  


( ) ( )( ), 1 7, 1 6, 1 8, 1 7, 8, 6, 7, 1


7


1 2 1 4 .f f f f
А k k k k k k k k
s


п
r


s


W i Q Ф P Ф Ф N I N I I N Iω− − − − −= − ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅



7,5a D= − ; 7,6a E= ; 7,7a B= ; 7,8a C= ;  7,9a D= ;  7,13 ( 1)a Y Y= ⋅ − = − ; 


7,14a Т= ;  7,15 .a T= −  


( ) ( )( )7 13, 1 7, 1 6, 1 8, 1 7, 8, 6, 7, 11 2 1 4 .f f f f
k k k k k k k kп


rs W x Q x P x x N I N I I N Iω− − − − −= − ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅  


n = 8. 


[ ]



[ ]
 


[ ]



[ ]
 


, , , 6,


8,14 8,613 14 15 68,13 8,15


( 1) ( 1)А k С k В k k
s s s


a ax x x xa a


T i Y i T i D Ф− ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ + − ⋅ +
 


 


[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


7, 8, 9, 10,


8,7 8,8 8,9 8,107 8 9 10


k k k k


a a a ax x x x


E Ф B Ф C Ф D Ф+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  


( ) ( )( ), 1 8, 1 7, 1 9, 1 8, 9, 7, 8, 1


8


1 2 1 4 .f f f f
С k k k k k k k k
s


п
r


s


W i Q Ф P Ф Ф N I N I I N Iω− − − − −= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅



 


8,6a D= − ; 8,7a E= ; 8,8a B= ; 8,9a C= ;  8,10a D= ;  8,13 ( 1)a T Т= − ⋅ − = ; 


8,14a Y= ;  8,15 ( 1) .a T Т= ⋅ − = −  


( ) ( )( )8 14, 1 8, 1 7, 1 9, 1 8, 9, 7, 8, 11 2 1 4 .f f f f
k k k k k k k kп


rs W x Q x P x x N I N I I N Iω− − − − −= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅  


n = 9. 
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9,14 9,7 9,8 9,9 9,10 9,11714 15 8 9 10 119,15


( 1)С k В k k k k k k
s s


a a a a a ax x x x x x xa


T i Y i D Ф E Ф B Ф C Ф D Ф− ⋅ + ⋅ − ⋅ + − ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =
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( ) ( )( ), 1 9, 1 8, 1 10, 1 9, 10, 8, 9, 1


9


1 2 1 4 .f f f f
В k k k k k k k k
s


п
r


s


W i Q Ф P Ф Ф N I N I I N Iω− − − − −= − ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅



9,7a D= − ; 9,8a E= ; 9,9a B= ; 9,10 1a C= ;  9,11 1a D= ;  9,14a T= − ; 9,15 ( 1) .a Y Y= ⋅ − = −  


( ) ( )( )9 15, 1 9, 1 8, 1 10, 1 9, 10, 8, 9, 11 2 1 4 .f f f f
k k k k k k k kп


rs W x Q x P x x N I N I I N Iω− − − − −= − ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅  


n = 10. 
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n = 11. 
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11,9a D= − ; 11,10 1a E= ; 11,11 2a B= ; 11,12 3a C= ;   11,1 3.a D=  


( ) ( )( )11 2 11, 1 10, 1 12, 1 11, 12, 10, 11, 15 50 2 1 4 .f f f f
k k k k k k kп


rs Q x P x x N I N I I N Iω− − − −= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅  


n = 12. 
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[ ]
 


[ ]
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12,10 12,11 12,12 12,1 12,210 11 12 1 2


k k k k k


a a a a ax x x x x


D Ф E Ф B Ф C Ф D Ф− ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  


( ) ( )( )3 12, 1 11, 1 1, 1 12, 1, 11, 12, 1
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50 500 2 1 4 .f f f f
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s


Q Ф P Ф Ф N I N I I N Iω− − − −= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅



 


12,10 1a D= − ; 12,11 2a E= ; 12,12 3a B= ;    12,1 5a C= ;  12,2 2.a D=  


( ) ( )( )12 3 12, 1 11, 1 1, 1 12, 1, 11, 12, 150 500 2 1 4 .f f f f
k k k k k k kп


rs Q x P x x N I N I I N Iω− − − −= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅  


Элементы строк 13 и 14 и 15 матрицы А и соответствующие элементы матрицы-столбца S определяются из ба-
ланса электрических напряжений обмоток статора. 


4 7


6 9


8 5


( ) ;


( ) ;


( ) ,


А
A n А А


B
B n B B


C
C n C C


s
s s s s


s
s s s s


s
s s s s


didU Ф Ф r i L
dt dt


didU Ф Ф r i L
dt dt


didU Ф Ф r i L
dt dt


ω


ω


ω



= ⋅ ⋅ − + ⋅ + ⋅






= ⋅ ⋅ − + ⋅ + ⋅




= ⋅ ⋅ − + ⋅ + ⋅



 (5) 


где cos ;A МU U tω= ⋅  


cos( 2 / 3);B МU U tω π= ⋅ −  (6) 


cos( 4 / 3).C МU U tω π= ⋅ −  


С учетом шага по времени  ∆t  в k-й момент времени: 
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[ ]
[ ]
[ ]


,


,


,


cos ( 1) ;


cos ( 1) 2 / 3 ;


cos ( 1) 4 / 3 .


A k М


B k М


С k М


U U k t


U U k t


U U k t


ω


ω π


ω π


 = ⋅ ⋅ − ⋅∆



= ⋅ ⋅ − ⋅∆ −
 = ⋅ ⋅ − ⋅∆ −


 (7) 


 
n = 13. 


Выразим производные тока A
si , потоков 4Ф  и 7Ф  через конечные разности: 


, , 1 4, 4, 1 7, 7, 174;   ;   .А k А k k k k kА
s ss i i Ф Ф Ф ФdФdi dФ


dt t dt t dt t
− − −− − −
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∆ ∆ ∆
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A k k k k k А k А k А k
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t t t t t t
ω ω ω ω


− − −= ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
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74 13
13,4 1313,1313,7
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k k А k k k А k А k


s s ss s
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ω ω ω
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⋅ + − ⋅ + + ⋅ = ⋅ − + ⋅ +   ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  








 


Обозначим ;   ;n A
S


s s
s LU r A


t t
ω


= + =
∆ ∆


 


13,4 13,7 13 4, 1 7, 1 13, 1 ,;   ;   ( ) .A
k k k A k


sLa U a U s U x x x U
t− − −= = − = ⋅ − + ⋅ +


∆
 


Аналогично для строк 14 и 15: 
n = 14. 
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∆ ∆


 


 
n = 15. 


[ ]
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15,8 15,5 15,14 15 8, 1 9, 1 15, 1 ,;   ;   ;   ( ) .C C
S k k k C k


s s
s L La U a U a r C s U x x x U


t t− − −= = − = + = = ⋅ − + ⋅ +
∆ ∆


 


 
n = 16. 
Наконец, сумма токов определяет элементы шестнадцатой строки матрицы А и элемент 16s  матрицы-столбца S. 


[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


[ ]
 


, , , 0,
1616,13 16,15 16,14 16,1613 15 14 16


1 1 1 1 0 .A k В k С k k
s s s s


a a a ax x x x s
i i i i⋅ + ⋅ + ⋅ + − ⋅ =  


Окончательно, матрица А примет следующий вид, удобный для программирования в MATLAB (рис. 5): 
Неизвестные переменные (потоки и токи в статорной обмотке) в k-й момент времени определяются в результате 


следующей операции с матрицами: 
X=A-1·S, 
Далее, подставляя в уравнение (1) n = 1…12, определяем суммарные токи (М.Д.С.) в роторе: 


( )



( )
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( )1 12 1 21


12 1 2


1 ,
550


500 500 50 50 ;п
fr r
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x x xR


IR i I Ф R Ф R R Ф Rδ δ δ δ


δ


ω
⋅


= + ⋅ = − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅



 


( )



( )



( )



( )2 1 2 32


1 2 3


2 , 50 50 5 5 ;п
fr r
k


x x x
IR i I Ф R Ф R R Ф Rδ δ δ δω= + ⋅ = − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅  
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( )
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( )13 4 3 52 ;n
s x R x R x xδ δω= − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ +  
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kIR i I x R x R x xδ δω ω= + ⋅ = − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ +  
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kIR i I x R x R x xδ δω ω= + ⋅ = − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ +  
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kIR i I x R x R x xδ δω ω= + ⋅ = − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ +  


( ) ( )8 14 8 7 988 , 2 ;n
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Электромагнитные усилия на зубцовом делении определяются по следующим формулам: 
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n
F FΣ


=
= ∑ . 


Линейная скорость ротора в k-й момент времени: 1 .k k
cF Fv v t


m
Σ


−


−
= + ⋅∆  


Математическая модель синхронного неявнополюсного дугостаторного двигателя реализована в программном па-
кете MATLAB методом Гаусса-Жордана. Ниже приведен пример расчета. 


Рис. 5
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% Математическая модель СНДД с укладкой статорной обмотки классическим
% способом (z=6) с нулевым проводом
% function CNDD_6_zero
% Исходные данные синхронного двигателя
  Rb=0.1003*10^7;
  rs=1.9;
  LsA=0.074;
  LsB=0.076;
  LsC=0.07;
  rr=6.75;
  Lr=0.074;
  dt=0.001;
  As=rs+LsA/dt;
  Bs=rs+LsB/dt;
  Cs=rs+LsC/dt;
  tz=9.769*10^-3;
  tau=3*tz;
  m=22.8;
  v0=0;
  wns=100;
  wnr=600;
  UA=wns/dt;
  X=zeros(16,1);
  F=0;
  w12=5.2;
  mass_Um = 0;
  mass_f = 0;
  mass_t = 0;
  tk=4;
  Ukon=180;
  Unach=20;


  K=input('Длительность цикла k=');
  for k=1:(K+1) 
    if ((k*dt >= 0) && (k*dt <=tk))
          fc = k*dt*40/tk;
    vs=2*tau*fc;
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Электромагнитные усилия на зубцовом делении определяются по следующим формулам: 
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Математическая модель синхронного неявнополюсного дугостаторного двигателя реализована в программном па-
кете MATLAB методом Гаусса-Жордана. Ниже приведен пример расчета. 
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          eps=0.15;
    if (vs-v0)>eps
             ss=(vs-v0)/vs;
      else
             ss=0;
           end
          w=2*pi*fc;
          Um = Unach+(Ukon-Unach)*((k*dt)^1)/((tk)^1);
    end;    
    if (k*dt > tk)
          fc=40+2*((tanh(k*dt-1)^0.6))*0;
          vs=2*tau*fc;
          eps=0.15;
      if (vs-v0)>eps
          ss=(vs-v0)/vs;
      else
          ss=0;
      end;
          w=2*pi*fc;
          Um = Ukon+10*((tanh(k*dt-1)^0.6))*0;
    end;
    if ((k*dt >= 0) && (k*dt <= 4))
          Fc = 0;
    end;
    if (k*dt > 5)
          Fc=0;
    end;
  if ((k*dt >= 0) && (k*dt <= 0.5))
             Ufm=k*dt*5/(0.5);
             Ifm=Ufm/rr;
      end;
      if (k*dt > 0.5)
             Ufm=5;
             Ifm=Ufm/rr;
      end;
      if (k*dt > 4)
             Ufm=1;
             Ifm=Ufm/rr;
      end;
      if (k*dt > 4)
             Ufm=1;
             Ifm=Ufm/rr;
      end;


    v(1,k)=v0;           % Создание вектор-строки для графика скорости
    f(1,k)=sum(F)-Fc;    % Создание вектор-строки для графика усилия
    Ua=Um*cos(w*(k-1)*dt);
    Ub=Um*cos(w*(k-1)*dt-2*pi/3);
    Uc=Um*cos(w*(k-1)*dt-4*pi/3);
    i0(1,k)=X(16);
    i_a(1,k)=X(13);
    i_b(1,k)=X(15);
    i_c(1,k)=X(14);
      
% Формирование матрицы А
  A=zeros(16);
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  N1=Lr*v0/(wnr*2*tz);
  N2=(rr+Lr/dt)/wnr;
  N3=wnr/dt;
  N4=Lr/(wnr*dt);
  N5=(wnr^2)/Lr;
  
  B=2*Rb*N2+N3;
  B1=6*Rb*N2-4*Rb*N1+N3;
  B2=55*Rb*N2-45*Rb*N1+N3;
  B3=550*Rb*N2-450*Rb*N1+N3;
  B5=550*Rb*N2+450*Rb*N1+N3;
  B6=55*Rb*N2+45*Rb*N1+N3;
  B7=6*Rb*N2+4*Rb*N1+N3;
    
  C=-Rb*N2+(2*Rb+N5)*N1;
  C1=-Rb*N2+(6*Rb+N5)*N1;
  C2=-5*Rb*N2+(55*Rb+N5)*N1;
  C3=-50*Rb*N2+(550*Rb+N5)*N1;
  C5=-500*Rb*N2+(550*Rb+N5)*N1;
  C6=-50*Rb*N2+(55*Rb+N5)*N1;
  C7=-5*Rb*N2+(6*Rb+N5)*N1;
    
  D=-Rb*N1;
  D1=5*D;
  D2=50*D;
  D3=500*D;
    
  E=-Rb*N2-(2*Rb+N5)*N1;
  E1=-5*Rb*N2-(6*Rb+N5)*N1;
  E2=-50*Rb*N2-(55*Rb+N5)*N1;
  E3=-500*Rb*N2-(550*Rb+N5)*N1;
  E5=-50*Rb*N2-(550*Rb+N5)*N1;
  E6=-5*Rb*N2-(55*Rb+N5)*N1;
  E7=-Rb*N2-(6*Rb+N5)*N1;
    
  T=-wns*N1;
  Y=-wns*N2;
  
for n=1:12
   If(n)=Ifm*sin((1-ss)*w*k*dt-((pi/3)*n+w12*pi/6));
end;
for n=1:12
   If1(n)=Ifm*sin((1-ss)*w*(k-1)*dt-((pi/3)*n+w12*pi/6));
end;
  
  W1=-wns*N4;
  P=-Rb*N4;
  Q=2*Rb*N4+N3;
  Q1=6*Rb*N4+N3;
  Q2=55*Rb*N4+N3;
  Q3=550*Rb*N4+N3;
  
for n=1:3
    A(n+2,n+12)=(-1)^(n+1)*T;
    A(n+3,n+12)=(-1)^(n+1)*Y;
    A(n+4,n+12)=(-1)^n*T;
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    A(n+5,n+12)=(-1)^n*T;
    A(n+6,n+12)=(-1)^n*Y;
    A(n+7,n+12)=(-1)^(n+1)*T;
end;
    
for n=1:3
    A(16,n+12)=1;%hh
end;
    A(16,16)=-1;%jgj


for n=1:6
    A(n+3,n+3)=B;
    A(n+4,n+3)=E;
    A(n+2,n+3)=C;
end;    
for n=1:7
    A(n+1,n+3)=D;
    A(n+4,n+2)=-D;
end;
    A(1,1)=B5;
    A(1,2)=C6;
    A(1,3)=D1;
    A(1,11)=-D2;
    A(1,12)=E3;
    A(2,1)=E5;
    A(2,2)=B6;
    A(2,3)=C7;
    A(2,12)=-D3;
    A(3,1)=-D2;
    A(3,2)=E6;
    A(3,3)=B7;
    A(4,2)=-D1;
    A(4,3)=E7; 
    A(9,10)=C1;
    A(9,11)=D1;
    A(10,10)=B1;
    A(10,11)=C2;
    A(10,12)=D2;
    A(11,1)=D3;
    A(11,10)=E1;
    A(11,11)=B2;
    A(11,12)=C3;
    A(12,1)=C5;
    A(12,2)=D2;
    A(12,10)=-D1;
    A(12,11)=E2;
    A(12,12)=B3; 
    
    A(13,4)=UA;
    A(14,6)=UA;
    A(15,8)=UA;
    A(13,7)=-UA;
    A(14,9)=-UA;
    A(15,5)=-UA;
    A(13,13)=As;
    A(14,15)=Bs;
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    A(15,14)=Cs;
      
% Матрица свободных членов
  S=[   Q3*X(1)+P*(500*X(12)+50*X(2))+wnr*N2*If(1)+wnr*N1*(If(2)-If(12))-


wnr*N4*If1(1);        %1
  Q2*X(2)+P*(50*X(1)+5*X(3))+wnr*N2*If(2)+wnr*N1*(If(3)-If(1))-wnr*N4*If1(2);            


  %2
  Q1*X(3)+P*(5*X(2)+X(4))+wnr*N2*If(3)+wnr*N1*(If(4)-If(2))-wnr*N4*If1(3);       %3              
  W1*X(13)+Q*X(4)+P*(X(3)+X(5))+wnr*N2*If(4)+wnr*N1*(If(5)-If(3))-wnr*N4*If1(4); %4
 -1)*W1*X(14)+Q*X(5)+P*(X(4)+X(6))+wnr*N2*If(5)+wnr*N1*(If(6)-If(4))-


wnr*N4*If1(5);  %5
  W1*X(15)+Q*X(6)+P*(X(5)+X(7))+wnr*N2*If(6)+wnr*N1*(If(7)-If(5))-wnr*N4*If1(6); %6
  (-1)*W1*X(13)+Q*X(7)+P*(X(6)+X(8))+wnr*N2*If(7)+wnr*N1*(If(8)-If(6))-


wnr*N4*If1(7);  %7
 W1*X(14)+Q*X(8)+P*(X(7)+X(9))+wnr*N2*If(8)+wnr*N1*(If(9)-If(7))-wnr*N4*If1(8); %8
 (-1)*W1*X(15)+Q*X(9)+P*(X(8)+X(10))+wnr*N2*If(9)+wnr*N1*(If(10)-If(8))-


wnr*N4*If1(9); %9
 Q1*X(10)+P*(X(9)+5*X(11))+wnr*N2*If(10)+wnr*N1*(If(11)-If(9))-wnr*N4*If1(10); %10
 Q2*X(11)+P*(5*X(10)+50*X(12))+wnr*N2*If(11)+wnr*N1*(If(12)-If(10))-wnr*N4*If1(11); 


 %11
 Q3*X(12)+P*(50*X(11)+500*X(1))+wnr*N2*If(12)+wnr*N1*(If(1)-If(11))-wnr*N4*If1(12); 


%12
     UA*(X(4)-X(7))+(LsA/dt)*X(13)+Ua; %13
     UA*(X(6)-X(9))+(LsB/dt)*X(15)+Ub; %14
     UA*(X(8)-X(5))+(LsC/dt)*X(14)+Uc; %15
     0]; %16
     
% Решение методом Гаусса-Жордана
  Z=rref([A S]);     %Приведение расширенной матрицы к треугольному виду
  X=Z(1:16,17:17);   %Выделение последнего столбца из матрицы  
% Ток в роторе 
  IR=[           Rb*(550*X(1)-50*X(2)-500*X(12));        %1
                 Rb*(55*X(2)-5*X(3)-50*X(1));         %2
                 Rb*(6*X(3)-X(4)-X(2));            %3
      (-wns*X(13)+Rb*(2*X(4)-X(5)-X(3)));                 %4
  ((-1)*(-wns)*X(14)+Rb*(2*X(5)-X(6)-X(4)));               %5
         (-wns*X(15)+Rb*(2*X(6)-X(7)-X(5)));               %6
  ((-1)*(-wns)*X(13)+Rb*(2*X(7)-X(8)-X(6)));               %7
         (-wns*X(14)+Rb*(2*X(8)-X(9)-X(7)));               %8
  ((-1)*(-wns)*X(15)+Rb*(2*X(9)-X(10)-X(8)));              %9
                     Rb*(6*X(10)-5*X(11)-X(9));            %10
                     Rb*(55*X(11)-50*X(12)-5*X(10));       %11
                   Rb*(550*X(12)-500*X(1)-50*X(11))];      %12
               
% Электромагнитное усилие       
  F(1)=(X(2)-X(12))*(IR(1))/(2*tz);
  for n=1:10
      F(n+1)=(X(n+2)-X(n))*(IR(n+1))/(2*tz);
  end;
  F(12)=(X(1)-X(11))*(IR(12))/(2*tz);   
% Скорость
  v0=v0+((sum(F)-Fc)/m)*dt;
  mass_Um(k)=Um;
  mass_fc(k)=fc;
  mass_t(k)=k*dt;
  end;
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% Построение графиков
  figure(1);
  plot(mass_t,mass_Um,'r',mass_t,mass_fc,'b');
  grid on;
  axis([0 5 0 100]);
  figure(2);
  k=0:K;
  subplot(2,1,1);
  plot(k*dt,v);
  title('Скорость');
  xlabel('t,c');
  ylabel('v,m/c');
  grid on;
  subplot(2,1,2);
  plot(k*dt,f);
  title('Сила');
  xlabel('t,c');
  ylabel('F,H');
  grid on;
  %end


Временные зависимости скорости и электромагнитного усилия синхронного неявнополюсного дугостаторного дви-
гателя в режиме частотного пуска представлены на рис. 6 и рис. 7.


Рис. 6. Результат моделирования синхронного неявнополюсного дугостаторного двигателя  
в режиме частотного пуска
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Рис. 7. Изменение напряжения Um и частоты f при частотном пуске


Результаты расчетов СНДД потока Ф и токов I f и IR в различные моменты времени, рис. 8, рис. 9 и рис. 10.


Рис. 8. Результат моделирования потока Ф, тока I f и результирующего тока в обмотке ротора при k = 150
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Рис. 9. Результат моделирования потока Ф, тока If и результирующего тока в обмотке ротора при k = 210


Рис. 10. Результат моделирования потока Ф, тока If и результирующего тока в обмотке ротора при k = 275


Зависимости токов A
si , B


si , C
si  и 0


si  даны на рис. 13.
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Рис. 11. Временные зависимости A
si , B


si , C
si  и 0


si  при k = 1000


Рис. 12. Результат моделирования синхронного неявнополюсного дугостаторного двигателя  
в режиме частотного пуска при rs = 2.8, m = 20.9
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Рис. 13. Результат моделирования синхронного неявнополюсного дугостаторного двигателя  
в режиме частотного пуска при rs = 3.8, m = 18.2 и с набросом нагрузки при t > 4.3 с
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Молекулярно-кинетическая теория. Внутренняя энергия тела
Медов Ислам Русланович, студент


Омский государственный технический университет


Статистическая физика и термодинамика, молеку-
лярно-кинетическая теория. Молекулярно-кинети-


ческой теорией называется учение о строении и свойствах 
вещества, использующее представления о существовании 
атомов и молекул как наименьших частиц химического ве-
щества. Существует два способа для того, чтобы описать 
процессы, которые происходят в макроскопических телах, 
т. е. телах, которые состоят из очень большого числа ча-
стиц — атомов и молекул, — называются статистическим 
и термодинамическим процессом. Статистическая физика 
изучает раздел физики, который посвящен, глубокому из-
учению свойств макроскопических тел, исходя из свойств 
образующих тело частиц и взаимодействий между ними. 
В качестве примера мы возьмем один кубический санти-
метр газа при комнатной температуре и атмосферном дав-
лении. В одном кубическом сантиметре содержится 3*1019 


молекул. Казалось бы, что, зная положение и скорость 
всех молекул в некоторый начальный момент времени, 
нам можно определить с помощью законов механики, по-
ложение и скорость каждой молекулы, а следовательно, 
и состояние газа в последующие моменты времени. Од-
нако для детального описания совокупности молекул, об-
разующих газ, потребовалось бы нам написать, а затем 
решить около 1020 уравнений движения. Если даже затра-
тить время на написание уравнения только одну секунду, 
то лишь на написание уравнений без их решения, нам по-
требовалось бы время в 300 раз превышающее возраст 
нашей Вселенной. Допустим, что, если даже мы решим 
задачу и получим для каждого момента времени 1020 


точных значений координат и 1020 точных значений ком-
понент скоростей молекул. Статистическая физика изу-
чает статистические закономерности. Она используется 
вероятностными методами и истолковывает свойства тел, 
которые наблюдались на опыте таких, как давление и тем-
пература.


Термодинамика изучает свойства макроскопических 
тел и протекающие в них процессы, не вдаваясь в микро-
скопическую природу тел. В отличие от статистической 
физики, термодинамика позволяет делать ряд выводов от-
носительно их протекания. В основе термодинамики лежит 
небольшое число фундаментальных законов, которые на-
зываются началом термодинамики, установленные путем 
обобщения очень большого количества опытных фактов. 
По этой причине результаты, получаемые термодина-
микой, имеют весьма общий характер.


Состояние термодинамической системы и ее про-
цессы. Термодинамическая система — это совокуп-
ность макроскопических тел, которые могут обмени-
ваться энергией меду собой и с внешней средой, а также 
с другими телами. Например: жидкость и находящийся 


в соприкосновении с ней пар или газ. Термодинамиче-
ская система может находиться в различных состоя-
ниях, она отличается температурой, давлением, а также 
объемом и плотностью. Подобные величины, которые ха-
рактеризуют состояние системы — это параметры со-
стояния. Параметры состояния не всегда имеют опре-
деленные значения. Например: у тела, подогреваемого 
с другой стороны и охлаждаемого с другой. Температура 
в разных точках будет разной, поэтому точное значение 
температуры мы не можем записать. Состояние, в ко-
тором хотя бы один параметр точного значения, называ-
ется неравновесным. Состояние термодинамической си-
стемы равновесное тогда, когда все параметры состояния 
имеют определенные значения, не изменяющиеся с те-
чением времени. Термодинамические системы, которые 
не обмениваются с внешней средой ни энергией, ни веще-
ством, называют изолированными или замкнутыми. Су-
ществует некий процесс, который называется процессом 
релаксации. Процесс релаксации это то, когда система 
переходит с неравновесного состояния в равновесное со-
стояние. С латинского (relaxation) означает уменьшение, 
ослабление напряжения. Время, за которое первона-
чальное отклонение какой — либо величины уменьша-
ется в е раз, называется временем релаксации. Поясню 
сказанное примером. Допустим, нам дан теплоизолиро-
ванный цилиндрический сосуд, в нем находится газ рав-
новесного состояния. Давление газа равно p, темпера-
тура Т. Вдвинем поршень резко на небольшое расстояние 
и сразу вернем в исходное положение. Равновесие газа 
будет нарушено. Давление возрастет, предположим, 
равное 272 Па, а температура также возрастет и примет 
значение 0,272 К. После вращения поршня начнется про-
цесс релаксации.


Термодинамический процесс — это переход системы 
с одного состояния в другое. Такой переход всегда связан 
с нарушением равновесия системы. Допустим, для умень-
шения объема газа, нужно вдвинуть поршень. При этом 
газ сожмется и повысится давление, при этом будет нару-
шено равновесие поршня. Равновесный процесс — это, 
когда состояние газа все время будет в равновесном со-
стоянии. Бесконечно медленный процесс — это мед-
ленный процесс, когда реакции протекают медленно 
и значения параметров равновесного процесса пренебре-
жимо малы. Равновесные процессы называются также 
обратимыми процессами. Когда тело возвращается в ис-
ходное положение — это называется циклом.


Молекулярно-кинетические представления. Со-
гласно молекулярно-кинетическим представлениям 
любое тело, находящееся в 3-х состояниях, твердом, 
жидком и газообразном состоит из мельчайших частиц, 
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называемых молекулами. Молекулы находятся в беспо-
рядочном, хаотичном движении, их интенсивность зависит 
от температуры тела. Поэтому, такое движение называ-
ется тепловым движением. Доказательством теплового 
движения служит броуновское движение, которое открыл 
знаменитый английский ботаник Роберт Браун (1773–
1858). В 1827 году он обнаружил беспорядочное дви-
жение видимых в микроскоп твердых частиц, которые на-
ходились в жидкости. Это движение названо броуновским, 
потому что молекулы находятся всегда в беспорядочном 
движении. Также знаменитый, великий русский ученый 
Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765). Он довел 
идею об атомическом строении вещества, которая была 
идеей древних греков. Он видел причину тепла во вра-
щательном движении частиц тела. Таким образом, были 
сформулированы молекулярно-кинетические представ-
ления. Характеристики относительной атомной и моле-
кулярной относительной массы веществ. Относительная 
атомная масса (Аr) химического элемента называется от-
ношения массы атома этого элемента к 1 / 12 массы атома 
углерода. Относительной молекулярной массой (Mr) ве-
щества называется отношение массы молекулы этого ве-
щества к 1 / 12 массы атома углерода. Из них определения 
следуют, что атомная и молекулярная массы — это без-
размерные величины. Масса, равная 1 / 12 массы атома 
углерода, называется атомной единицей массы. Кроме 
того, число частиц, которые содержатся в моле вещества, 
называется постоянной Авогадро. Обозначается NA= 
6.022*1023 моль−1. Формулы для определения молярной 
массы, постоянной Авогадро, массы молекул, количе-
ства вещества. Формулы по которым можно найти опре-
деления ниже приведенные мною:


 — формула молярной массы, где m0 — это 
масса молекулы, v — это количество вещества. Фор-
мула массы молекулы приведена ниже , где 


N — это число молекул вещества. Молярную массу ве-
щества, можно выразить через массу молекулы вещества: 


M=m0NA. Количество вещества, можно найти по фор-


муле v= .


Внутренняя энергия. Одним из основных законов фи-
зики является закон сохранения энергии. При любых 
процессах в изолированной термодинамической системе 
внутренняя энергия остается неизменной. Внутренняя 
энергия — это сумма потенциальной энергии взаимодей-
ствия частиц, составляющих тело и кинетической энергии 
и их беспорядочного движения. Например, внутренняя 
энергия идеального газа вычисляется так:


U = v NA


Для того чтобы вычислить внутреннюю энергию од-
ноатомного газа нужно подставить уравнение идеального 
газа:


U = p V


Таким образом, внутренняя энергия идеального газа 
прямо пропорциональна произведению давления p 
на объем V, занимаемый газом. Существует два способа 
изменения внутренней энергии — теплопередача и со-
вершение механической работы. Сумма изменений вну-
тренней энергии равно 0. Потому что работа и количество 
теплоты, отрицательные.


U = Q+A.
Это выражение закона сохранения энергии и превра-


щения энергии называется первым законом термоди-
намики, а если работы равны по значению, но противо-
положны по знаку, то первый закон будет иметь такое 
выражение:


U = Q — A
В неизолированной термодинамической системе из-


менение внутренней энергии равно разности полученным 
количеством теплоты и работой, которую совершает си-
стема.


Вывод: Таким образом, при помощи молекулярно-ки-
нетической теории, мы можем узнать, из какого количе-
ства состоит тело, узнать строение молекул и атомов. Мы 
можем найти массу атома, любого химического элемента, 
вещества. Благодаря процессам определить температуру, 
состояние вещества. Кроме того узнали о том, что в каком 
то 1 см3, содержится 3*1019 степени молекул. Узнали 
о том, что означает каждый процесс, молекулярно-кине-
тической теории. По каким формулам, можно найти ко-
личества вещества, массу молекулы и молярную массу 
вещества. Все мы это узнали в Разделе молекулярно-ки-
нетической теории. Узнали о том, что такое внутренняя 
энергия, что она представляет, по каким формулам можно 
найти внутреннюю энергию и на какие законы она делится 
и правильно определяется. Если бы мы не знали о молеку-
лярно-кинетической теории, и их не открыли наши знаме-
нитые ученые, мы бы не имели представления о молекулах, 
атомах, не могли бы посчитать также массу молекулы 
и атома, их количество. Сейчас мы имеем представ-
ления о молекулярно-кинетической теории и внутренней 
энергии. Научимся решать задачи по молекулярно-кине-
тической теории и внутренней энергии. Под микроскопом 
узнаем о строении молекул и атомов. Благодаря, нашим 
знаменитым ученым, мы имеем представление о молеку-
лярно-кинетической теории и внутренней энергии
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В работе представлены результаты исследования фосфорилированного децена, полученного реакцией 
окислительного хлорфосфорилирования децена-1 с последующим алкоголизом. С целью выяснения механизма 
реакции были использованы методы ЯМР и ИК анализа. В результате проведенных исследований подтвер-
ждена возможность протекания реакции окислительного хлорфосфорилирования как за счет присоединения 
к двойной связи, так и по атому углерода в альфа-положении к двойной связи.
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В последние годы возросший интерес к фосфороргани-
ческим соединениям связан с возможностью исполь-


зования последних в самых разных областях. Несмотря 
на токсичность этих соединений для человеческого орга-
низма, некоторые из них очень важны для поддержания 
его жизнедеятельности [1]. С другой стороны, широко 
известно применение фосфорсодержащих поверхност-
но-активных веществ, благодаря своей устойчивости 
в широком диапазоне температур, легкой подвержен-
ности биологическому разложению и т. д. [2]. Например, 
с целью получения неионогенных поверхностно-активных 
реагентов, обладающих нефтесобирающей и нефтедис-
пергирующей способностью, проведено оксипропили-
рование одноатомных спиртов с дальнейшим фосфа-
тированием (при помощи Н3РО4 и Р2О5) полученных 
оксипропилатов, а также осуществлено фосфатирование 
альфа-олефинов [3,4].


Исследование фосфорсодержащих полимеров и оли-
гомеров наряду с фосфорорганическими соединениями 
представляет собой весьма насущную проблему [5]. Нами, 
в проведенных ранее исследованиях [4], показана возмож-
ность получения фосфорсодержащих реагентов для уда-
ления тонкой пленочной нефти, где в качестве доступного 
и эффективного метода получения фосфорсодержащих 
олигомеров была осуществлена реакция окислитель-
ного хлорфосфорилирования альфа-олефинов под дей-
ствием PCI3 в присутствии кислорода. Было установлено, 
что длина углеводородного радикала играет важную роль 


в эффективности полученных реагентов, что созвучно вы-
водам, сделанным авторами в  [4]. Кроме того, для управ-
ления процессом удаления пленочной нефти с водной по-
верхности очень важна детальная информация о строении 
реагента. Поэтому, целью настоящего исследования яв-
ляется изучение строения синтезированного реагента ме-
тодами ЯМР и ИК спектроскопии.


Для проведения окислительного хлорфосфорилиро-
вания была использована трехгорлая круглодонная колба, 
снабженная обратным холодильником, барботером 
для подачи кислорода и термометром. Децен-1 был пред-
варительно очищен вакуумной разгонкой, а кислород, ис-
пользуемый в эксперименте, предварительно пропускался 
через концентрированную серную кислоту, с целью уда-
ления следов влаги. Скорость подачи кислорода состав-
ляла 7 л / час. В колбу приливали 4 мл децена-1, затем ре-
акционная среда продувалась кислородом в течение 1–2 
минут, после чего добавляли 2 мл PCI3. В зависимости 
от температурного режима продолжительность реакции 
составляла 30–35 минут. Для поддержания температур-
ного режима процесса при 600С, 300С и 00С использовали 
водяную баню, в которую при необходимости добавляли 
лед. По завершении реакции в колбу приливают 50 мл 
абсолютированного спирта, после чего вакуумируют со-
держимое колбы при 400С (остаточное давление 0.8 бар). 
Полученные модификаты были проанализированы мето-
дами ИК и ЯМР спектроскопии. 1Н и 13С ЯМР спектры 
образца 1, полученного окислительным хлорфосфорили-
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рованием децена-1 при температуре 600С в течение 30 
минут, представлены на рис. 1 и рис. 2. Как видно из рис. 
1, сигнал на 1Н ЯМР в области 0.9 ррм соответствует СН3 


группе, в области 1.3–1.7 ppm СН2 группам, в области 2 
ppm СН 2 группе, присоединенной к атому С в β — поло-
жении к двойной связи. Сигнал в области 4.9–5 ppm от-
носится к протонам углеродного атома в β — положении 
к двойной связи, а сигнал в области 5.8 ppm — к про-
тонам углеродного атома в β — положении к двойной 
связи. Сигналы в области 2.1–4.1 ppm относятся к СН-Р 
(~2.1 ppm), СН-СI (~3.6 ppm) и СН-О (4.1 ppm) группам; 
слабой интенсивности сигнал в области 10 ppm можно от-
нести к про тонам группы РО (ОС2Н5) 2.


На рис. 2 представлен 13С ЯМР спектр образца 1. 
Сигналы в области 114 и 139 ppm относятся к двойным 


связям. Сигналы в других областях имеют алифатиче-
скую природу. Сигналы в области 14 и 16 ppm отно-
сятся к СН3 группам, а присутствие групп — СН2-СН2- 
(~21–39 ppm), СН-РО (ОС2Н5) 2 (~43–46 ppm) и СН-CI 
(~61–64 ppm) подтверждается наличием сигналов в со-
ответствующих областях.


ИК-анализ полученных образцов фосфохлориро-
ванного и, подвергнутого дальнейшему алкоголизу, де-
цена-1, как один из самых информативных, также был 
использован для подтверждения структуры полученных 
образцов.


На ИК-спектре децена-1 (рис. 3) наблюдается по-
лоса поглощения в области 723 см−1, соответствующая 
колебаниям длинноцепочечной СН2 группе. Полоса по-
глощения в области 910 и 991 см−1 может быть отнесена 


Рис. 1. 1Н ЯМР спектр фосфохлорированного децена-1


Рис. 2. 13С ЯМР спектр фосфохлорированного децена-1


Рис. 3. ИК спектр децена-1
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к внеплоскостным крутильным и плоскостным колеба-
ниям СН группы. На спектре присутствуют также: по-
лоса поглощения в области 1467 см−1, соответствующая 
симметричным деформационным колебаниям СН2 группы 
и полоса поглощения в области 1379 см−1, отвечающая 
за симметричные деформационные колебания СН3 
группы. Валентным колебаниям С=С связи соответствует 
полоса с максимумом при 1642 см −1, симметричные ва-
лентные колебания с максимумом при 2856 см−1 и несим-
метричные с максимумом при 2958 см−1 отвечают СН3 
группе, полоса поглощения с максимумом при 2926 см−1 
соответствует асимметричным валентным колебаниям 


СН2 группы, а наблюдаемая полоса поглощения с макси-
мумом 3079 см−1 соответствует — СН группе.


На ИК-спектре образца 2 (рис. 4) наблюдается интен-
сивная полоса поглощения при 1037 см−1, характерная 
для колебаний С-О-Р группы, а также полосы погло-
щения с максимумами при 1168 и 1228 см−1, характерные 
для валентных колебаний Р=О группы. Полоса погло-
щения при 985 см−1 соответствует деформационным ко-
лебаниям Р-ОС2Н5 группы, а при 2861–2987 см−1 под-
тверждает наличие О-С2Н5 группы. Наличие полосы 
поглощения в области низкочастотных длин волн можно 
отнести за счет присутствия С-СI группы.
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Рис. 4. ИК спектр фосфохлорированного децена-1
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Введение


Идея создать универсальную программно-алгоритми-
ческую реализацию метода роя частиц возникла при ис-
следовании его эффективности применительно к одной 
из NP — трудных задач. Требовалось проводить множе-
ство испытаний с различными параметрами и модифика-
циями, при этом каждая новая версия требовала пере-
сборки программы. В связи с этим возникла идея разбить 
исходную задачу на модули, вынеся взаимозаменяемые 
функциональные части в отдельные компоненты, что зна-
чительно упростило бы разработку модификаций и иссле-
дование различных их сочетаний.


Метод роя частиц


Метод роя частиц был предложен в 1995 году 
Джеймсом Кеннеди (James Kennedy) и Расселом Эбер-
хартом (Russel Eberhart) для оптимизации нелинейных 
функций [5]. Метод моделирует многоагентную систему, 
где агенты-частицы двигаются к оптимальным решениям, 
обмениваясь при этом информацией с соседями.


В методе роя частиц каждое потенциальное решение 
представлено точкой в поисковом пространстве, назы-
ваемой частицей. Алгоритм метода роя частиц представ-
ляет итерационный процесс, который продолжается 
до тех пор, пока не будет выполнен критерий остановки. 
Такими критериями, например, могут быть достижение 
предельного числа итераций, достижение определенного 
значения целевой функции, сходимость алгоритма.


На первом шаге алгоритма создается множество ре-
шений, называемое популяцией. Положение i-й частицы 
на итерации t характеризуется D-мерным вектором ко-


ординат  и вектором скорости 


, где D — размерность про-
странства решения. Кроме обмена информацией с сосе-
дями каждая частица помнит собственное наилучшее по-
ложение, т. е. обладает памятью. На каждой итерации 


алгоритма направление и длина вектора скорости каждой 
из частиц в классическом алгоритме изменяются в соот-
ветствие со сведениями о найденных оптимумах [5]:


 (1),


 (2),


где cp, cl — коэффициенты ускорения частицы, отра-
жают стремление частицы достигнуть глобально лучшего 
решения, либо сохранить свое;


rnd — случайное число из интервала [0;1];
 — координаты лучшего решения роя, достиг-


нутого к t-й итерации;
 — координаты лучшего решения, достигну-


того i-й частицей к t-й итерации.
Выражение ( )tcp rnd pbest x⋅ ⊗ −  также назы-


вают когнитивным ко мпонентом. Он определяет про-
изводительность частицы по отношению к прошлым ре-
зультатам и выступает в роли индивидуальной памяти 
о наиболее оптимальной позиции данной частицы. По-
средством этого компонента, частица может возвра-
щаться в состояния, которые были наилучшими для нее 
в прошлом [2].


Выражение ( )tcl rnd gbest x⋅ ⊗ −  называют соци-
альным компонентом, определяет производительность 
частицы по отношению к соседним. Благодаря ему ча-
стица имеет возможность передвигаться в оптимальные 
позиции, которые были найдены соседними частицами, 
исследуя при этом окружающее пространство [2].


Для повышения качественных характеристик алго-
ритма в выражение (1) вводится коэффициент инерции w, 
показывающий, какую долю начальной скорости сохранит 
частица. Посредством этого коэффициента можно регу-
лировать сходимость алгоритма, большие значения спо-
собствуют разлету частиц, маленькие — тщательному 
исследованию окрестностей частицы, целесообразно по-
степенное уменьшение коэффициента, благодаря этому 
на первых этапах работы алгоритма более равномерно 
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распределятся по пространству поиска, а на поздних обес-
печит хорошую сходимость [3].


Кроме того, использование глобально лучшего ре-
шения gbest в формуле (1) может привести к быстрой схо-
димости в некоторый локальный оптимум, поэтому ком-
понент gbest заменяется на lbest, означающий лучшее 
решение среди некоторого множества других частиц — 
соседей. Таким образом, (1) примет вид:


 (3)


Пример одного шага работы алгоритма представлен 
на рисунке 1 [2], процесс поиска в течение нескольких 
итераций для некоторой функции с минимумом в точке 
(0,0) на рисунке 2 [1].


Программно-алгоритмическая модель


В процессе исследования алгоритма возникла задача 
разработки каких-либо модификаций. Внесение любого 
изменения требовало перекомпиляции всей программы, 
т. к. система роя частиц была монолитной. Для решения 


Рис. 1. Иллюстрация одного шага метода роя частиц а) момент времени t б) момент времени t+1


Рис. 2. Иллюстрация траектории одной частицы на примере функции с оптимумом в точке (0;0)
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этой проблемы задача была разбита на отдельные этапы, 
модули, выполняющие ограниченный функционал.


Применительно к некоторому классу численных итера-
тивных методов оптимизации можно выделить следующие 
компоненты:


 — Метод решения;
 — Критерий завершения;
 — Оптимизируемая задача;
 — Решатель.


Рассмотрим каждый из компонентов по отдельности:
Метод решения — выполнение одного шага алго-


ритма, в соответствии с заданным методом. Как правило, 
одновременно оперирует множеством решений;


Критерий завершения — условие завершения рас-
четов, например достижение некоторого числа итераций, 
достижение требуемого значения целевой функции, от-
сутствие новых решений в течение длительного проме-
жутка времени (в случае, если алгоритм сошелся);


Оптимизируемая задача — описывает процедуру рас-
чета значения целевой функции в заданной точке  про-
странства ;


Решатель — производит поиск решения согласно за-
данным критерию завершения, искомой задаче и методу 
решения.


Диаграмму, связывающую компоненты можно пред-
ставить схемой, изображенной на рисунке 3.


Алгоритм работы системы представлен на рисунке 4.
В соответствии с данным алгоритмом и структурной 


схемой, выделим основные функции, выполняемые ком-
понентами решателя:


Метод решения:
 — Start Action — инициализация, создание популяции 


решений;
 — Iteration — выполнение одного шага алгоритма со-


гласно заданному методу;


 — Final Action — освобождение используемых ре-
сурсов;


 — Initialize — инициализация метода, передача объ-
екта — декодера решения, оценивающего по вектору ко-
ординат  значение целевой функции F;


 — GetBestSolution — возврат лучшего найденного 
решения, необходим для передачи пользователю данных 
о найденном оптимуме.


Критерий завершения:
 — Check — проверка достижения заданного критерия 


остановки алгоритма;
 — Abort — вызов принудительной остановки алго-


ритма. Следующий за Abort вызов функции Check вернет 
true;


 — Reset — сброс достигнутого прогресса для кри-
терия завершения (например обнуление числа итераций). 
Следующий за Reset вызов функции Check вернет false.


 — Решатель:
 — GetSolution — получение найденного решения;
 — Initialize — инициализация решателя;
 — Run — запуск вычислений.
 — Декодер решения:
 — GetFitness — оценка решения, представляемого 


вектором ;
 — GetDimSize — размерность пространства решения.


Описанная схема классов представлена на рисунке 5.
В данной работе в качестве метода решения рассма-


тривается метод роя частиц. Ему присущи свои особен-
ности, поэтому остановимся подробней на реализации ин-
терфейса IIterativeMethod. Известно множество вариаций 
МРЧ. Выделим основные направления модификаций:


1) Выбор параметров — определение параметров cp, 
cl, w для каждой частицы. Параметры могут задаваться 
как константами, так и меняться в процессе работы, на-
пример, было показано, что уменьшение коэффициента 


Рис. 3. Схема некоторого абстрактного решателя
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W улучшает поисковые способности алгоритма [3], кроме 
того, возможны варианты с адаптивной настройкой алго-
ритма под текущий класс задач / текущий экземпляр за-
дачи.


2) Отношения соседства — не менее важный ком-
понент МРЧ, от него напрямую зависит сходимость алго-
ритма. Реализация этого компонента позволит на одном 
экземпляре МРЧ исследовать различные топологии со-


седства (клика, тора, кластерные [3,4]), а также прово-
дить кластеризацию решений по другим признакам (на-
пример, эвклидово расстояние, по распределению качеств 
решений).


3) Расчетная формула — известно множество моди-
фикаций метода, имеющих разный подход к определению 
векторов скорости и координаты частицы. Производит 
преобразование , где V, X — 


Критерий 
завершения 
выполнен?


Начало


Инициализация 
решателя


Инициализация метода 
(создание популяции 


решений, …)


Завершающие 
действия 


(освобождение 
ресурсов и т.п.)


Выполнить 
итерацию согласно 


заложенному 
алгоритму


Рассчитать значения 
целевых функций 
для полученных 


решений


Вывод 
лучшего 


полученного 
решения


Конец


Рис. 4. Обобщенный алгоритм работы итеративного решателя


Рис. 5. Схема классов решателя
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вектора скорости и координат частицы, t — номер ите-
рации.


Очевидно, что частица не может самостоятельно управ-
лять ни выбором своих параметров, ни выбором соседей, 
т. к. ей не хватает информации об окружающем простран-
стве. Поэтому для пунктов 1–2 целесообразно создать 
двухуровневую структуру, первый уровень — управ-
ляющий, второй — реализующий свою функцию с учетом 
информации, предоставленной 1 м уровнем. В итоге полу-
чаем схему, представленную на рисунке 6.


Видно, что при таком подходе, частица выступает 
только в роли контейнера — хранит требуемую инфор-
мацию, поведение предопределено реализацией других 
модулей, начиная от видимости других частиц — списка 
соседей, и заканчивая использованием этой информации 
для перемещения в другую точку.


Селекторы выполняют управлением массивом предо-
ставленных им данных, в зависимости от текущей ситуации 
(распределение частиц в пространстве решений, текущей 


итерации и т. п.) и заложенной стратегии. Для этого они 
реализуют 2 функции:


 — Initialize (_partArray: Particle [], _size: const int) — 
первоначальная настройка селектора, привязка стра-
тегий, параметров, функционала к частицам;


 — Update () — обновление внутреннего состояния се-
лектора, адаптация к внешним условиям. По умолчанию 
выполняется на каждой итерации.


Такой подход практически не ограничивает разработ-
чика в реализации различных сценариев, так, посред-
ством реализации адаптивного, самонастраивающегося 
ParamSelector'а можно добиться подстройки МРЧ прак-
тически под любой класс задач без дополнительного вме-
шательства разработчика. Реализация разных стратегий 
перемещения частицы позволяет присваивать частицам 
различные роли, что добавляет методу гибкости. С по-
мощью NeighborsSelector'а возможен контроль сходимости 
алгоритма путем изменения числа связей между частицами, 
возможна динамическая смена топологий соседства.
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В статье описано влияние развития информационных технологий на процесс обучения, проведены ха-
рактеристики образовательных ресурсов сети Интернет. Сделан анализ тенденций использования в биб-
лиотеках современных информационных технологий. Приведен широкий спектр предлагаемых услуг в ка-
захстанских библиотеках государственного значения. Рассмотрен процесс информатизации образования 
в Казахстане с внедрением компьютерных технологий в образовательную деятельность. Использование ин-
формационных средств в учебном процессе способствует повышению эффективности учебного процесса, оп-
тимизации деятельности обучаемых.


На сегодняшний день важным условием развития че-
ловечества является информатизация образования. 


Для развития единой информационной образовательной 
среды в обществе реализуются материальные и органи-
зационные предпосылки. Данная среда является своеоб-
разным проводником обучаемых для изучения основ ин-
формационной культуры и создает условия для развития 
содержания образования, модернизации инновационных 
технологий в образовании.


Развитие в последнее время глобальной компьютерной 
сети Интернет открыло новые перспективы улучшения 
системы образования. Во-первых, данный фактор спо-
собствовал возникновению новых требований к техниче-
скому обеспечению образовательных учреждений, их до-
ступу к мировым информационным ресурсам, во-вторых, 
дал сильный толчок к развитию содержания деятельности 
учителя, применению им новых форм, методов и видов об-
учения, направленных на активную познавательную дея-
тельность школьников, обучение в сотрудничестве, само-
образование.


Связанные с процессом информатизации значительные 
изменения определяют новые требования к человеку се-
годняшнего времени, диктуют новые задачи образования. 
При организации обучения информационным техноло-
гиям важно уйти от «кнопочно-технологической идео-
логии», речь должна идти не столько о подготовке «ин-
формационного потребителя», который может в нужное 
время найти нужную информацию, сколько о человеке, 
умеющем преобразовать информацию в систему, срав-
нивать ее с личным и общественно-историческим опытом 
и исходя из этого разрабатывать правильную и целена-
правленную линию поведения.


В последнее время некоторые регионы и школы ак-
тивно применяют в образовательном процессе интернет-
технологии: разрабатываются телекоммуникационные 
проекты, вместе со школьниками учителя создают образо-
вательные сайты, виртуальные предметные кабинеты, во-
площаются в жизнь созданные учителями-энтузиастами 
сетевые методические объединения, проводятся уроки 


с применением ресурсов Интернет, организуются теле-, 
видеоконференции и семинары в Интернет, чат-сессии. 
Развивающаяся информационная образовательная среда 
существенно меняет позиции участников образователь-
ного процесса.


В содержании педагогической деятельности учителя 
в условиях использования Интернет-технологий полу-
чает развитие «информационная составляющая», что об-
условливает формирование у учащихся общеучебных 
и общекультурных навыков работы с информацией.


Актуальность данного исследования обусловлена не-
обходимостью совершенствования подготовки учителя, 
имеющей цель развития содержания элементов педагоги-
ческой деятельности на основе использования Интернет-
технологий, что является крайне актуальным в условиях 
современного информационного общества.


Сайт «Профильное обучение в старшей школе» 
(http://www.profile-edu.kz) содержит не только основные 
нормативные документы, но и интересные эксперимен-
тальные материалы по проектированию и реализации 
элективных курсов в разных регионах страны. Появля-
ются новые материалы по данной теме и на сайтах изда-
тельств, электронных СМИ.


Крупнейшим электронным ресурсом в Интернете, со-
держащим подробное описание учебной и методической 
литературы для дошкольного, школьного и начального 
профобразования, в том числе все учебники из феде-
ральных перечней, мультимедийные учебные пособия, но-
винки издательств учебной литературы, а также базы 
данных учебных программ, издательств, книгораспро-
странителей, является генератор электронных учебных 
изданий. Он постоянно пополняется. Актуальную версию 
каталога можно посмотреть в Интернете по адресу: 
http://e-zerde.kz / generator / standart. htm.


Важная информация по учебной литературе содер-
жится также на сайте Министерства образования и науки 
Республики Казахстан.


В Казахстане процесс информатизации образования 
предполагает внедрение компьютерных технологий в об-
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разовательную деятельность. В электронных учебниках, 
обучающих учебно-методических комплексах и прочих 
вспомогательных инструментов образования использу-
ются мультимедиа технологии, ставшие крайне популяр-
ными и находящие все большее применение наряду с тра-
диционными печатными учебниками. Подготовка же 
учебных книг к изданию в типографских условиях требует 
больших затрат времени, тем самым затрудняя своевре-
менное обеспечение обучаемых учебниками, в том числе 
учебной литературой [1].


Достоинствами этих учебных программ являются:
 — мобильность;
 — доступность связи с развитием компьютерных 


сетей;
 — адекватность уровню развития современных на-


учных знаний.
Еще одним плюсом создания электронных учебных 


программ является решение и такой проблемы, как регу-
лярное обновление информационного материала. Вместе 
с тем в электронных учебниках могут содержаться раз-
личные примеров и заданий. Помимо этого, с помощью 
электронных учебных программ возможен контроль 
знаний — компьютерное тестирование.


Итак, развитие информационных технологий дает ог-
ромные возможности для создания новых методов и ме-
тодик в образовательной деятельности и тем самым улуч-
шить его качество.


Все эти факторы указывают на актуальность вы-
бранной темы исследования.


Для руководства управления образованием Internet 
поэтапно становится одним из важнейших источников ин-
формации, весьма удобным инструментом для общения. 
Благодаря Интернету стала возможной передача инфор-
мации непосредственно по компьютерным сетям, а также 
при учебных, научных и управленческих нуждах этой ин-
формацией стало возможным управлять на расстоянии. 
С большой уверенность можно сказать, что в недалеком 
будущем все учебные заведения объединят свои компью-
теры в локальные сети с возможностью выхода в Internet. 
Для этого все специалисты образования должны знать 
принципы поиска и обмена данными в сети. Неважно 
какая информация Вам будет необходима, в Internet Вы 
обязательно найдете ту информацию, которая вам нужна.


В Интернете есть большое количество ресурсов, од-
нако не существует их официальный перечень. Этому есть 
ряд причин: в первую очередь, данные ресурсы огромны 
и их невозможно исчерпать; во-вторых, поскольку каждый 
желающий может в любое время создать свой новый ре-
сурс, они обновляются и изменяются с угрожающей ско-
ростью. Как правило, в любом указателе сетевых ре-
сурсов в течение года устаревает около четверти сведений.


В области педагогики очень трудно описать ресурсы 
Internet. Сюда входят педагогические и учебные базы 
данных, мультимедийные учебные сервера, виртуальные 
образовательные учебники, всевозможная научная лите-
ратура, дискуссионные группы, электронные версии пе-


риодической печати, научно-исследовательские проекты, 
различное педагогическое программное обеспечение 
и многое другое.


Не существует единого перечня педагогических конфе-
ренций, семинаров, проектов. А так как размеры его ог-
ромны, невозможно привести какой-нибудь осмысленный 
перечень научно-педагогических и педагогических учре-
ждений.


Интернет-технологиями называют различные виды 
услуг, которые представляются пользователю глобальной 
сети: сервис WWW, электронную почту и листы рассылки, 
различные поисковые системы, ICQ, чат-беседу, html-
форумы, гостевые книги, телеконференции, ftp-серверы 
и другие виды услуг. Некоторые источники под интернет-
технологиями также трактуют еще технологии ActiveX: 
броузеры, редактор веб-страниц FrontPage, веб-совме-
стимый пакет Office, языки программирования VBScript, 
JavaScript и другие. Таким образом, Интернет-техноло-
гиями называют комплекс различных видов сетевых услуг 
различного вида и программных средств [2].


Ниже приведены образовательные ресурсы сети Ин-
тернет (наиболее часто используемые сайты и порталы 
по преподаваемому предмету):


1. www.edu.gov.kz — Официальный сайт Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан. В нем 
изложены нормативные документы Министерства обра-
зования и науки, стандарты, данные о проведении экспе-
риментов.


2. http://www.nauka.kz — Научный портал. Здесь 
представлена информация о состоянии казахстанской 
науки и последних событиях в ней.


3. http://www.mektep-rk.kz — проект «Моя школа». 
Программа предназначена для использования интер-
активной технологии в учебном процессе, с целью вве-
дения в образовательный процесс новой автоматизиро-
ванной системы управления, обеспечивающей полную 
систему документооборота, статические расчеты, внутри 
школьную связь, связь с родителями через сеть Интернет.


4. http://www.edu-cip.kz — Центр международных 
программ Республики Казахстан. Основная деятельно-
стью этого центра является проведение организационных 
мероприятий по отбору кадров для участия в междуна-
родных программах, в том числе в стипендии «Болашак». 
Также сюда можно отнести налаживание контактов с за-
рубежными ВУЗами и организациями для реализации 
программ и проектов в сфере образования.


5. http://www.schools.kz — Информационный ре-
сурс о среднем образовании в Казахстане


6. http://www.obrazovanie.kz — Современное обра-
зование в Казахстане — казахстанский журнал, посвя-
щенный образованию.


7. http://www.nci.kz / — Национальный центр ин-
форматизации образования


Интернет дает огромные возможности для изучения 
современных методов обучения путем анализа опыта 
своих коллег, которые ведут иные предметы. С помощью 







52 «Молодой учёный»  .  № 16 (75)   .  Октябрь, 2014  г.Информатика


сети можно не только ознакомиться с уже имеющимися 
формами организации и методами обучения, но и создать 
их новые виды. Это обусловлено, во-первых, примене-
нием Интернета в рамках традиционной классно-урочной 
системы обучения, во-вторых, с развитием системы ди-
станционного обучения.


На различных конкурсах и фестивалях представлены 
различные интересные поурочные планы и другие мате-
риалы методического характера. Для участия в конкурсе 
все учителя стремятся подать лучшие свои разработки. 
Используя такое широкое разнообразие уроков, можно 
создавать новые интересные уроки по технологии.


Помимо этого, такие конкурсы привлекают еще и тем, 
что можно использовать дидактические методы педагогов, 
преподающих другие предметы.


Выявить, какие из проводимых конкурсов является 
лучшим, не представляется возможным, так как их коли-
чество огромно, и каждый из них имеет свою цель.


К примеру, традицией стало проведение конкурса 
«Лучший педагог». Информацию о конкурсах можно по-
смотреть на сайте Министерства образования и науки 
РК [3], на сайтах педагогических СМИ, например на сайте 
информационно-методического журнала «Открытая 
школа».


С 2001–2002 учебного года республиканский на-
учно-практический центр «Дарын» г. Алматы при под-
держке Министерства образования и науки РК проводит 
«Фестиваль инновационно-педагогических идей». Его 
цель — совершенствование учебно-методической работы 
в учреждениях образования, укрепление связей науки 
с психолого-педагогической практикой, распространение 
лучшего опыта, внедрение инновационных технологий 
и повышение профессионально-личностной готовности 
учителей к работе с одаренными детьми.


Участниками фестиваля могут быть не только учителя 
школ, но и воспитатели организаций дошкольного обра-
зования, дополнительного образования, методисты об-
ластных институтов повышения квалификации и пе-
реподготовки педагогических кадров, занимающиеся 
инновационной деятельностью не менее трех лет». Все 
материалы фестиваля опубликованы в открытом виде 
на сайте.


Интересной и полезной является работа казахстан-
ских августовских Интернет-педсоветов, которые про-
водятся с 2008 года, перед началом нового учебного года 
в он-лайн режиме на сайте. В предметных секциях были 
заслушаны доклады, методические разработки участников 
Интернет-педсовета.


Последнее время интерес педагогов вызывает научно-
исследовательская деятельность. Интернет дает для этого 
огромные возможности. Обычно, данные о наиболее зна-
чительных научных конференциях распространяются по-
средством объявлений на сайтах или электронной почты. 
Иногда конференции проводятся и в обычном реальном, 
и в электронном режиме. Сетевые конференции также 
стали частым явлением.


Используя Интернет-магазины, можно с легкостью 
выбрать и заказать современную научно-методическую 
литературу и получить ее по почте наложенным платежом. 
С помощью некоторых поисковых служб можно искать 
книги в базах данных сразу нескольких книжных мага-
зинов.


Сегодня все больше применяются новые информаци-
онно-коммуникационные технологии. Среди них не по-
следнее место занимают библиотеки. Они получили на-
звание виртуальные, или электронные библиотеки. 
В таких библиотеках определенная часть информацион-
ного фонда после цифровой обработки становится доступ-
ными посредством сети или дисков. Для работы с читате-
лями существует специально подготовленный персонал, 
который применяет в своей работе современные инфор-
мационные технологии.


В таких виртуальных библиотеках можно работать 
с каталогами, имеется доступ к материалам в электронном 
виде (оцифрованным книгам, журналам, иллюстра-
циям и т. д.), картинам, анимациям, аудио и видеофайлам 
и прочее. При этом в основном каталоги и электронные 
материалы предлагаются безвозмездно.


Учеными отмечен ряд существенных изменений, по-
явившихся в результате использования в библиотеках со-
временных информационных технологий. Ниже сделан 
анализ этих тенденций.


1) Налицо перспективы снижения стоимости рас-
пространения нормативной, учебной, методической ин-
формации путем применения технологий Интернета. 
Электронные учебники, будь то малотиражные, а потому 
малорентабельные издания могут найти своего читателя 
и в итоге иметь положительный практический эффект.


2) Намного уменьшатся временные затраты поступ-
ления необходимой информации до ее потребителей.


3) Увеличится емкость хранилищ, которым иногда 
не хватает площадей и специального оборудования.


4) Благодаря оцифровке расширится доступ к редким 
источникам.


5) Все интенсивнее распространяются инноваци-
онная информация, передовой педагогический опыт. 
Можно бесплатно работать с каталогами крупнейших го-
сударственных, региональных и университетских биб-
лиотек и отслеживать необходимую информацию о совре-
менных публикациях.


6) Регулярно расширяется возможность получения 
быстрого доступа ко всем имеющимся в мире данным. Не-
зависимо от своего географического расположения поль-
зователи в любое время и в любом месте имеют возмож-
ность работать в электронных библиотеках.


Все это, несомненно, повышает интерес педагога 
к преподавательской и научно-исследовательской дея-
тельности.


Несмотря на все эти проблемы, только в русско-
язычной части Интернета количество заметных элек-
тронных библиотек составляет уже несколько сотен, хотя 
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не все из них регулярно пополняются новыми материа-
лами.


То, какие материалы, полезные для учителя, можно 
найти в режиме свободного доступа в отечественных 
электронных библиотеках, во многом зависит от статуса 
и финансирования библиотеки, ее связей с научными цен-
трами.


Наибольшее количество достоверных электронных 
материалов и широкий спектр предлагаемых услуг среди 
электронных казахстанских библиотек имеется в библио-
теках государственного значения.


Самой крупной казахстанской библиотекой явля-
ется Казахстанская национальная электронная библио-
тека. На сайте библиотеки (http:// http://www.kazneb.kz) 
возможна бесплатная работа с каталогами. Казахстан-
ская национальная электронная библиотека формирует 
фонды Открытой Электронной библиотеки, рассматривая 
эту работу как служение духовному возрождению нации. 
В качестве приоритетов названы история и культура Ка-
захстана, история и культура Казахстана, школьная лите-
ратура, школьные учебники, диссертации и словари.


Большую помощь в профессиональной деятельности 
учителей может оказать Научная библиотека ON-LINE 
BКГУ им. А. С. Аманжолова [4]. Здесь имеются различные 
энциклопедии, словари, монографии, отечественные и за-
рубежные газеты и журналы и множество других мате-
риалов. Постоянно обновляется набор ссылок на педаго-
гические ресурсы сети.


Информатизацией образования является процесс ак-
тивного внедрения в педагогическую деятельность психо-
лого-педагогических разработок, которые позволяют ин-
тенсифицировать учебный процесс по любому предмету. 
Привлекательность компьютера ещё не обеспечивает 


устойчивого интереса к нему и к деятельности, связанной 
с его использованием. Крайне необходимо регулярно ис-
кать возможности поддержания интереса в самом содер-
жании учебного материала и в совершенствовании мето-
дики преподавания. Посещая различные сайты, школьник 
могут «путешествовать» по различным материкам 
и странам, по океанам и морям, увидеть водопады.


Моделирование с применением компьютера всевоз-
можных ситуаций создаёт неограниченные возможности 
для нравственного воспитания, одного из важнейших ас-
пектов гуманитаризации естественнонаучных дисциплин, 
к примеру, через решение проблем по выяснению причин 
и устранению смоделированных загрязнений окружающей 
среды мусорными отходами, кислотных дождей, разливов 
нефти в море.


Применение Интернет-технологий порождает дина-
мичный познавательный интерес у многих обучаемых, 
часто переходящих в проектно-исследовательскую дея-
тельность по конкретным темам и разделам. Как пока-
зывают результаты исследований, использование ин-
формационных средств в учебном процессе способствует 
повышению эффективности учебного процесса, оптими-
зации деятельности обучаемых. Применение Интернет 
увеличивает познавательную активность ребят, делает 
учебный процесс ярче и интереснее. Благодаря использо-
ванию в образовательном процессе Интернет-технологий 
появляется новая возможность создания и применения 
картографического материала, где карта создается непо-
средственно на уроке. Использование компьютерных тех-
нологий способствует индивидуальным темпам усвоения 
материала. Работа с компьютером вызывает у учеников 
повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения.
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Системы поддержки приятия решений для мониторинга работы ЛВС
Хромов Дмитрий Олегович, аспирант
Вологодский государственный университет


В настоящее время при разработке локально вычис-
лительных сетей актуальным вопросом остается со-


здание систем контроля ее работы. Развитие информа-
ционных технологий должным образом обеспечивает 
появление новых концепций в решении данного вопроса. 


В частности, одним из вариантов может послужить со-
здание системы поддержки принятия решений.


Развитие компьютерных технологий и достижение 
в области нейрофизиологии сделали возможным реали-
зацию на компьютере некоторых простейших функций че-
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ловеческого мозга. Однако целью данных исследований 
является не замена человека компьютером, а создание 
высокоэффективного симбиоза человека и компьютера, 
снабженного необходимыми знаниями, методами и моде-
лями.


Сила человека — в его знании предмета исследования, 
понимании и использовании контекста, в котором прово-
дится исследование, в интуиции, чувстве правильного ре-
шения, аудиовизуальных возможностях, творчестве и т. д. 
Сила компьютера — это его вычислительная мощность, 
легкость, с которой он производит огромное число опе-
раций, значительно превосходящая в этом отношении 
возможности человека. Правильно использованная мощ-
ность компьютера существенно увеличивает интеллекту-
альную силу человека, осуществляя для него необходимый 
детальный анализ, помогает избежать многих интуитивно 
не обнаруживаемых ловушек, связанных со сложностью 
систем.


Система поддержки принятия решений (СППР) свя-
зывает интеллектуальные ресурсы управленца со способ-
ностями и возможностями компьютера для улучшения ка-
чества решений.


Данная система будет решать 2 основные задачи: выбор 
лучшего решения из возможных (оптимизация), упорядо-
чение возможных решений по предпочтительности (ран-
жирование). В обеих задачах первым и наиболее прин-
ципиальным моментом является выбор совокупности 
критериев, на основе которых в дальнейшем будут оцени-
ваться и сопоставляться возможные решения (будем на-
зывать их также альтернативами). Система СППР помо-
гает пользователю сделать такой выбор.


Интеллектуальная СППР — это компьютерная си-
стема, состоящая из следующих пяти основных взаимо-
действующих компонентов:


 — языковая подсистема (механизм обеспечения связи 
между пользователем и другими компонентами интеллек-
туальной СППР);


 — информационная подсистема (хранилище данных 
и средств их обработки). Состоит из БД, системы управ-
ления БД, средств организации запросов, справочника 
данных, внешних источников данных;


 — подсистема знаний (хранилище знаний о про-
блемной области, таких как процедуры, эвристики и пра-
вила, средства обработки знаний);


 — подсистема моделей (хранилище моделей, языки 
моделирования, средства управления моделированием). 
Состоит из базы моделей, системы управления моделями, 
языков моделирования, справочника моделей и процес-
сора, который осуществляет реализации на модели, ин-
тегрирует модели и руководит процесом моделирования;


 — подсистема обработки и решения задач (связующее 
звено между другими системами). Подсистема обработки 
и решения задач реализует свои отдельные специфиче-
ские функции в их рамках. Эта подсистема обладает ос-
новными способностями по манипуляции и обработке 
задая для принятия решений.


В той или иной степени Системы Поддержки Принятия 
Решений (СППР) присутствуют в любой информаци-
онной системе (ИС). Поэтому, осознанно или нет, к задаче 
создания системы поддержки принятия решений органи-
зации приступают сразу после приобретения вычисли-
тельной техники и установки программного обеспечения. 
По мере развития бизнеса, упорядочения структуры орга-
низации и налаживания межкорпоративных связей, про-
блема разработки и внедрения СППР становится осо-
бенно актуальной. Одним из подходов к созданию таких 
систем стало использование хранилищ данных.


Для определения основных концепций построения 
СППР были выделены следующие квалификационные 
группы:


По взаимодействию с пользователем выделяют три 
вида СППР:


 — пассивные помогают в процессе принятия решений, 
но не могут выдвинуть конкретного предложения;


 — активные непосредственно участвуют в разработке 
правильного решения;


 — кооперативные предполагают взаимодействие 
СППР с пользователем. Выдвинутое системой предло-
жение пользователь может доработать, усовершенство-
вать, а затем отправить обратно в систему для проверки. 
После этого предложение вновь представляется пользо-
вателю, и так до тех пор, пока он не одобрит решение.


По способу поддержки различают:
 — модельно-ориентированные СППР, используют 


в работе доступ к статистическим, финансовым или иным 
моделям;


 — СППР, основанные на коммуникациях, поддержи-
вают работу двух и более пользователей, занимающихся 
общей задачей;


 — СППР, ориентированные на данные, имеют доступ 
к временным рядам организации. Они используют в ра-
боте не только внутренние, но и внешние данные;


 — СППР, ориентированные на документы, манипули-
руют неструктурированной информацией, заключенной 
в различных электронных форматах;


 — СППР, ориентированные на знания, предостав-
ляют специализированные решения проблем, основанные 
на фактах.


По сфере использования выделяют общесистемные 
и настольные СППР. Общесистемные работают с боль-
шими ХД и применяются многими пользователями. На-
стольные являются небольшими системами и подходят 
для управления с персонального компьютера одного 
пользователя.


Для решения задач мониторинга работы сети было 
предложено проектирование кооперативной модели 
СППР, ориентированные на знания. Также исходя из ис-
точников было предложено основываться на архитектуре 
системы с независимой витриной данных.


В самом простом варианте для Хранилищ Данных ис-
пользуется та модель данных, которая лежит в основе 
транзакционной системы. Если, как это часто бывает, 
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транзакционная система функционирует на реляционной 
СУБД (Oracle, Informix, Sybase и т. п.), самой сложной за-
дачей становится выполнение запросов ad-hoc, поскольку 
невозможно заранее оптимизировать структуру БД так, 
чтобы все запросы работали эффективно.


Однако практика принятия решений показала, что су-
ществует зависимость между частотой запросов и сте-
пенью агрегированности данных, с которыми запросы 
оперируют, а именно чем более агрегированными явля-
ются данные, тем чаще запрос выполняется. Другими сло-
вами, круг пользователей, работающих с обобщенными 
данными, шире, чем тот, для которого нужны детальные 
данные. Это наблюдение легло в основу подхода к поиску 
и выборке данных, называемого Оперативной Аналитиче-
ской Обработкой (On-line Analytical Processing, OLAP).


В основе OLAP лежит понятие гиперкуба, или много-
мерного куба данных, в ячейках которого хранятся анали-
зируемые (числовые) данные. Измерения представляют 


собой совокупности значений других данных. Дальнейшее 
усложнение модели данных может идти по нескольким на-
правлениям:


 — увеличение числа измерений — данные о продажах 
не только по месяцам и товарам, но и по регионам. В этом 
случае куб становится трехмерным;


 — усложнение содержимого ячейки — например 
нас может интересовать не только уровень продаж, но и, 
скажем, чистая прибыль или остаток на складе. В этом 
случае в ячейке будет несколько значений;


 — введение иерархии в пределах одного измерения — 
общее понятие ВРЕМЯ естественным образом связано 
с иерархией значений: год состоит из кварталов, квартал 
из месяцев и т. д.


Внедрение данной системы не позволит полностью 
работу администратора сети, но позволит весьма суще-
ственно минимизировать время затраченное на решение 
определенных задач.
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И


Контроль процесса пневмодробеструйного упрочнения  
и технологическая оснастка
Ахтамьянов Рамиль Маратович, студент


Московский физико-технический институт


В данной статье проведен анализ к технологическому процессу ПДУ согласно международным стандартам. 
Описано технологическое оборудование, режимы обработки, методы контроля, технологическая оснастка.


Ключевые слова: пневмодробеструйное упрочнение, технологическая оснастка, контроль процесса 
упрочнения.


Основные термины и аббревиатуры


Поверхностное пластическое деформирование (ППД) — обработка давлением, при которой пластически дефор-
мируется только поверхностный слой детали (термины и определения по ГОСТ 18296). [1]


Пневмодробеструйное упрочнение (ПДУ) — процесс ППД, где в качестве движителя дроби используется сжатый 
воздух.


1. Анализ технологических требований к процессу ПДУ
Качество воздуха и дроби
При подаче сжатого воздуха система должна обеспечить защиту от попадания масла воды и других загрязнений.
Система должна иметь устройство обеспечения сортировки всего объёма дроби по размеру и исключения попадания 


сломанной дроби и пыли. Возврат дроби надлежащего размера с гарантией качества не менее 80 %.
Требование к дроби и поверхности
При обработке используется типоразмер дроби фракцией 0,5–0,85 мм (аналог S230 [2] по стандарту ASTM E11–


04).
Максимальная шероховатость упрочненной дробью поверхности должна быть не выше Ra=3,2 мкм [2].


Технологические режимы
Режим ПДУ


Давление 
воздуха атм.


Расход 
дроби*, 
кг / сек


Расстояние 
от среза сопла 
до детали, мм


Положение сопла от-
носительно обду-


ваемой поверхности, °


Интенсивность упроч-
нения для титановых 


сплавов, мм
2–4 8–11 100–200 70 °–90 ° 0,2–0,3


* — Расход дроби определяется при помощи расходомера в течении 15 сек.


Контроль процесса упрочнения
Визуальный контроль:


 — отсутствие вкраплений дроби;
 — отсутствие парезов, вызванных отломившимися частичками;
 — отсутствие механического повреждения.


2. Контроль режимов обработки записанных в ПК.
3. По образцам — пластинам Almen (см. рис. 1.1;1,2;1.3). Прибор и пластины должны соответствовать стандарту 


SAE J442 [3]. Пластины изготавливаются из стали 30ХГСА с приделом прочности 120+ / –10 кгс / мм2, или 30ХГСНА 
с приделом прочности 170+ / –10 кгс / мм2.
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Для обеспечения требований PCS-2300 по контролю интенсивности прогиба пластин Almen необходимо использо-
вать прибор типа TSP-3 с обеспечением считывания до 0,0254 мм или 0,001 дюйма.


Недостатки ПДУ: высокие локальные мгновенные температуры (600–750 0С), приводящие к созданию значитель-
ного подслойного максимума сжимающих остаточных напряжений, увеличение шероховатости поверхности деталей; 
ускоренный износ сопел, дроби и деталей камеры; наличие металлической пыли [1].


Технологическая оснастка процесса ПДУ
Основной конструктивной особенностью деталей семейства «Кронштейн» является схема базирования по двум от-


верстиям и базовой плоскости.
Для снижения времени процесса пневмодробеструйного упрочнения, спроектирована оснастка позволяющая об-


работать деталь за два установа. Предлагаемая оснастка обеспечивает базирование и закрепление детали по двум 
отверстиям, тем самым предоставляет доступность сопла ко всем обрабатываемым поверхностям под углом не менее 
70 °.


Рис. 1.1. Современные приборы TSP-3 для измерения интенсивности Almen согласно стандарту SAE J442


Рис. 1.2. Устаревший прибор.  
Позиция 1 индикатор на 0 мм


Рис. 1.3. Позиция 2 индикатор на 2,5 мм, 
что соответствует требованиям ТП
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При базирование детали за отверстия, используется цанговый палец, спроектированный таким образом, что все 
резьбовые соединения защищены от попадания дроби, обеспечивая возможность многократного использования 
оснастки. Также палец обеспечивает необходимую силу зажима, увеличивает доступность поверхностей детали для ра-
бочего инструмента при обработки и контроле, сокращает объем материала используемую на оснастку по сравнению 
с классическим закреплением детали (см. рис. 2).


Сверху выделен винт, имеющий конусное сечение, фиолетовым натяжная втулка, зеленым цветом цанговый палец.


Рис. 2. Система крепления за отверстие с помощью цангового пальца  
для процесса пневмодробеструйного упрочнения
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В данной статье рассматривается роль растительных компонентов, добавляемых в мясной хлеб, с точки 
зрения функционального питания потребителей. Проведен литературный обзор с целью выявления потен-
циальных источников растительного сырья для введения в рецептуру мясного хлеба.


Ключевые слова: мясной хлеб, функциональное питание, функциональные продукты, растительные ком-
поненты.


В связи с увеличением доходов населения растет спрос 
на более дорогие мясные продукты или деликатесы, 


такие например, как мясной хлеб.
Как известно, организму современного человека, 


а тем более проживающего в крупном городе, для хоро-
шего самочувствия необходимо в день потреблять целый 
набор витаминов и минеральных веществ, которых в по-
вседневной пище недостаточно. Естественным продуктом, 
содержащим комплекс полноценных белков и других эс-
сенциальных веществ, являются мясные хлеба [1].


С технологической точки зрения мясной хлеб — это 
вовсе не хлеб, а блюдо, изготовленное на основе мясного 
фарша или рубленого мяса, которое сформовано в виде 
буханки хлеба. Именно поэтому мясной хлеб и носит такое 
необычное название.


В качестве основы для приготовления мясного 
хлеба может использоваться практически любой вид 
мяса: свинина, говядина, телятина, мясо ягненка, оле-
нина или мясо птицы. Рубленое мясо или фарш сме-
шивается с разнообразными начинками, в качестве 
которых в основном выступают отварные яйца, хлебобу-
лочные изделия, размоченные в жидкости (молоке, воде 
или красном вине).


Учитывая экологическую обстановку и массовое при-
менение антибиотиков потребители нуждаются в про-
дуктах функциональной направленности. Российские 
граждане на сегодняшний день отдают все большее пред-
почтение полезным продуктам, которые помогают улуч-
шить состояние здоровья. Многочисленные исследования, 
проведенные в мире за последние годы, подтверждают, 
что такие компоненты продуктов питания, как витамины, 
минералы, жиры и пищевые волокна непосредственно 
влияют на здоровье человека.


Анализ динамики потребления пищевых продуктов 
в РФ за последнее десятилетие показал, что доля функ-
циональных продуктов в структуре рациона питания рос-
сиян возросла, и продолжает увеличиваться, что связано 
с популяризацией здорового питания [2].


Необходимо развитие новой системы в стране, которая 
была бы направлена на то, чтобы продвигать производство 


продуктов питания, нацеленных на решение серьезных 
проблем со здоровьем. Известно, что функциональное 
питание является альтернативой медикаментозной те-
рапии. Оно позволяет не только сохранить здоровье, 
но и в определенной мере заменить лекарственные пре-
параты. При помощи профилактического питания можно 
снизить количество заболеваний, связанных со старением 
на 80 %, диабетом — на 50 %, сердца — на 25 %, органов 
зрения — на 20 % [3].


Функциональное питание, в отличие от иррацио-
нального — это стиль питания «для того, чтобы жить», 
адаптированный к современным возможностям, усло-
виям и привычкам. Оно, с одной стороны, целена-
правленно воспроизводит счастливое стечение обстоя-
тельств, с которыми повезло нашим предкам, с другой 
учитывает пол, возраст и интенсивность профессио-
нальных нагрузок, современную технологию выращи-
вания и приготовления продуктов и, наконец, в соче-
тании с пищевыми добавками компенсирует недостаток 
питательных элементов, необходимых для абсолютного 
здоровья и долголетия [4].


Современное общество предъявляет следующие тре-
бования к функциональным продуктам:


 — должны быть удобными в приготовлении и употреб-
лении;


 — состав включает вещества природного происхо-
ждения;


 — должны оказывать определенное действие на орга-
низм;


 — хорошее усвоение организмом.
Использование в технологии комбинированных 


мясных продуктов растительных компонентов обеспечи-
вает высокую пищевую и биологическую ценность, спо-
собствуют повышению гибкости рецептур, устойчивому 
и равномерному распределению ингредиентов, миними-
зации потерь в процессе производства, что в конечном 
итоге приводит к созданию продукта стабильного каче-
ства. Внесение в мясной фарш сырья растительного про-
исхождения можно рассматривать как один из способов 
получения высококачественных мясных продуктов с ре-
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гулируемыми свойствами. Существует много различных 
видов растительного сырья, с помощью которого можно 
создать комбинированный продукт [5].


Посредством введения в рецептуры растительных ком-
понентов можно повысить полезные свойства мясного 
хлеба. Например, добавление в состав мясного хлеба 
миндальной, гречневой, овсяной или любой другой расти-
тельной мукине только придаст фаршу тестообразное со-
стояние, но и способствует повышению содержания пи-
щевых волокон [6].


Представляется перспективным использование куку-
рузной муки, которая является ценным диетическим про-
дуктом, обладающим многими полезными свойствами 
и целебным воздействием на организм человека. Куку-
рузная мука — хорошее средство от малокровия, стиму-
лирует желчевыделение и перистальтику кишечника, об-
ладает и мочегонными свойствами.


Ученые считают, что кукурузная мука способствует 
нормализации кровообращения, укреплению сердечно-
сосудистой системы, замедлению процессов старения. 
Она выводит из организма жировые накопления, а на-
личие в ней микроэлементов способствует повышению 
эластичности кровеносных сосудов и укреплению зубов.


Результаты исследований, приведенных в литературе, 
свидетельствуют о том, что положительная роль плодо-
вого пюре заключается в обогащении мясного хлеба пи-
щевыми волокнами, витаминами (каротин, токоферол, 
аскорбиновая и никотиновая кислоты). Для стабилизации 
функционально-технологических свойств мясного фарша 
с добавлением плодового пюре рекомендуют использовать 


биологические жидкости с высоким рН или его стабили-
заторы [7].


Применение различных функционально-технологи-
ческих пищевых добавок и растительных компонентов 
белковой и углеводной природы помогают достигать не-
обходимые характеристики вырабатываемых мясных из-
делий, изменяя свойства сырья и готовых продуктов. Бла-
годаря их использованию можно снизить себестоимость 
выпускаемой продукции и увеличить ее выход, а, следова-
тельно, повысить конкурентоспособность производителя 
в жестких условиях рынка.


Использование растительного сырья при производстве 
мясопродуктов позволяет не только обогатить их биоло-
гически активными веществами, но и нормализовать кис-
лотность в организме человека, повысить усвояемость, 
что способствует адаптации людей вредному воздействию 
окружающей среды [8].


Одним из вариантов расширения ассортимента мясной 
продукции за счет улучшения вкусоароматических свойств 
является использование в рецептурах экстрактов раз-
личных растений [9].


Широкий ассортимент мясных хлебов предусматри-
вает различные добавки в рецептуре, которые позволяют 
приобрести покупателю продукцию на любой вкус. По-
пулярности этой группы способствует гармонично соче-
тающиеся форма, вкус, аромат и цвет — то, что специа-
листы пищевой индустрии называют органолептическими 
свойствами. С учетом этих характеристик продукт ста-
новится полноценным, соответствует своему названию, 
пользуется спросом.
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Анализ работы механизма с накопителем энергии с силовым замыканием
Бехбудов Шавкат Хусенович, ассистент; 


Маджитов Зухриддин Завлиддинович, магистрант
Бухарский инженерно-технологический институт (Узбекистан)


Во многих механизмах машин текстильной и легкой промышленности в качестве рабочего движения используется 
возвратно-поступательное или качательное движение. Если закон движения этих механизмов является гармониче-


ским без выстоя или мало отличающийся от него, то имеется возможность значительного снижения инерционных на-
грузок в кинематических парах механизма за счет использования упругих накопителей энергии.


При использовании упругих накопителей энергии возникает вопрос: каким образом выбирать параметры накопи-
теля (упруга элемента), чтобы он наилучшим образом удовлетворял условиям эксплуатации механизма с силовыми за-
мыканиями?


Для выяснения этого вопроса рассмотрим простейшую динамическую модель механизма с накопителем. При этом 
предполагаем, что ведомые и ведущие звенья абсолютно жесткие, масса (момент инерции массы) ведомой части меха-
низма и жесткость накопителя являются сосредоточенными параметрами, не изменяющимся с течением времени.


Как показали практические расчеты, модель, указанная на рисунке 1 удовлетворительно описывает работу доста-
точно большого числа механизмов периодического движения, используемых в машинах текстильной и легкой промыш-
ленности.


Рассмотрим случай, когда имеет место силовое замыкание за счет использования энергии упругого элемента с ли-
нейной характеристикой. Сопротивление движению ведомой части механизма пропорционально скорости её переме-
щения с коэффициентом пропорциональности η.


Так как упругий элемент должен постоянно находиться в контакте с ведомой массой, то за начало отсчета выбираем 
кране положение ведущего звена 1


 Для правильного функционирования механизма необходима обеспечить безотрывное движение ведомой, части ме-
ханизма с массой m от ведущей. Выведем условия, которым должны удовлетворять параметры механизма и накопителя 
для безотрывной работы. Для этого запишем уравнение движения массы m с учетом силы тяжести.


Уравнение движения массы m имеет вид:
Ри + Рс+ Ру± mg + R =0 (1)
где Ри = — mx1; Рс= — η x1; Ру = — k (x1+x0)
R — реакция со стороны ведущей части механизма на ведомую.
Подставляя эти выражения в формулу (1), получим (здесь и далее считается, что сила тяжести прижимает ведомую 


часть механизма к ведущей):
R= mx1+ η x1+ k (x1+x0) + mg (2)
Движение без отрыва ведомой части механизма с массой m от ведущего звена 1 запишется в виде неравенства R ≥ 0.
Для простоты рассмотрим случай, когда ведущее звено движется по гармоническому закону с частотой λ. Тогда 


(нижнее положение принято за начало отсчета):
Х1=а (1-cosωt), (3)
где а — амплитуда движения звена 1 (рис. 1).
Подставляя вқражение Х1 в формулу (2), будем иметь:


или


В этом выражении R зависит от k и x0. Ясно, что конструктору желательно подобрать такие k и x0, которые на ра-
бочей ω= ω1 частоте механизма доставляли бы минимум наибольшему амплитудному (при sin (ω1t-j) =1) значению 
R=R1. Следовательно, R=R1 нужно рассматривать как функцию двух переменных, т. е. R1 (k, x0).


В то же время для нормальной работы механизма необходима чтобы наименьшее амплитудное (при sin (ω1t-j) =1) 
значение R=R2 ≥ 0. Далее будем рассматривать «критический случай», когда R1 (k, x0) =0. Таким образом, имеем 
функцию (без учета силы тяжести):
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для который хотим подобрать параметры k и х0, доставляющие ей минимум, и функцию (уравнение связи):


В математическом плане задача свелась к нахождению условного экстремума функции R1 (k, x0). Ее можно предста-
вить так: из всех точек линии R2 (k, x0) =0 нужно найти такую точку М, которая доставила бы минимум функции R1 (k, 
x0) (рис. 2). Из рисунка видно, что обычный экстремум (в данном случае-минимум) для функции R1 (k, x0) будет рас-
положен на оси R в точке R0, а условных — в точке М1. Решение проведем методом множителей Лагранжа. Запишем 
функции в принятых в цитируемом источнике обозначениях:


Для того, чтобы найти точки, которые могут быт точками условного экстремума функции f (k, x0), при уравнении 
связи j (k, x0) нужно образовать вспомогательную функцию:


где λ — некоторая постоянная (множитель Лагранжа), и составить уравнение для отыскания точек экстремумов 
этой функции с учетом уравнения связи. В результате получим три уравнения для определения трех неизвестных


k, x0 и λ:


В развернутом виде эти уравнения запишутся так:


Из второго уравнения будем иметь (k≠0) λ=–1, а из первого (после подстановки значения λ) — k= ω1
2.


Имя значение k и подставляя его в последнее уравнение, получим:


По физическому смыслу предварительная деформация x0 должна быт больше нуля. Если η= mω1, то x0=0 и предва-
рительная деформация x0 упругого элемента не нужно. Отбрасывая на основании этого в уравнении связи слагаемое, 
содержащее x0 получим единственное выражение для подсчета k;


Отсюда будем иметь:


Из проведенного решения следует, что предварительная деформация x0 упругого элемента нужно только в случае 
достаточно большого сопротивления движению механизма, характеризуемого коэффициентом η. Например, если η= 
mω1, то k= mω1. Граничное значение η= mω1 указывает на то, что, хотя при этом x0=0, жесткость k упругого элемента 
должна подсчитываться по формуле k= mω1


2
.
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Герметизация тальком как способ минимизации энергозатрат  
при изготовлении свечей зажигания


Домбровский Вадим Петрович, магистрант
Московский физико-технический институт (Высшая школа системного инжиниринга) (г. Долгопрудный)


В статье обобщены результаты обзора и сравнительного анализа способа герметизации тальком с тра-
диционными способами герметизации металлокерамических соединений в свечах зажигания газотурбинных 
двигателей. Показано, что формирование герметичного уплотнения тальком не требует нагрева метал-
локерамического соединения, что позволяет не только предотвратить изменения механических свойств 
сталей и сплавов, применяемых в корпусных деталях свечей зажигания, но и как следствие исключить теп-
ловые энергозатраты при их производстве. Полученные результаты в процессе аналитического обзора сви-
детельствуют о перспективности применения талька для герметизации вновь разрабатываемых свечей за-
жигания.


Ключевые слова: герметизация, тальк, энергозатраты, свечи зажигания.


Введение


В условиях современной глобализации процессов раз-
работки и создания высокотехнологичных изделий, таких 
как газотурбинные двигатели, разработчик имеет воз-
можность комплектовать свой двигатель узлами и систе-
мами любого поставщика, независимо от страны произ-
водителя, что обязывает комплектовщика к постоянному 
повышению конкурентоспособности своей продукции. 
При этом к основным критериям при выборе разработ-
чиком той или иной системы относятся ее надежность, 
стоимость и расходы, связанные с ее эксплуатацией в со-
ставе изделия. В случае свечей зажигания требуемая на-
дежность обеспечивается конструкцией и проведением 
периодических испытаний, подтверждающих стабиль-
ность технологического процесса изготовления свечей 
зажигания, эксплуатационные расходы ограничиваются 
ресурсом свечей, по истечении которого требуется их за-
мена, стоимость свечей определяется ценой применяемых 
материалов, производительностью технологического обо-
рудования, энергозатратами при изготовлении.


Учитывая, что фактический ресурс свечей зажигания 
ограничивается электроэрозионной стойкостью приме-
няемых в их горячей части материалов, стоимость ко-
торых не зависит от разработчика, а самое современное 
высокопроизводительное технологическое оборудование 
доступно любому производителю, добиться конкурент-


ного преимущества возможно сокращением стоимости 
свечи, минимизируя энергозатраты, связанные с ее изго-
товлением.


Одним из самых энергозатратных процессов при изго-
товлении свечи зажигания является герметизация ее ме-
таллокерамических соединений, традиционно связанная 
с высокотемпературным нагревом узла герметизации.


В данной работе рассмотрены существующие техно-
логические процессы герметизации свечей зажигания 
и проведен их сравнительный анализ с технологией гер-
метизации тальком, с целью оценки возможности сокра-
щения энергозатрат при изготовлении свечей зажигания.


Обзор способов герметизации свечей зажигания


Способ герметизации стеклогерметиком является тра-
диционным среди мировых производителей свечей за-
жигания. Стеклогерметики являются неорганическими 
пластмассами, поскольку стекло представляет собой не-
органический полимер, и при значительно более высокой 
температуре по сравнению с органическими пластмас-
сами, характеризуются аналогичными свойствами, на-
пример пластической деформацией и т. п. Чаще всего ис-
пользуется низкоплавкое свинцовое стекло температура 
размягчения которого составляет (650–816) βС. Стекло-
герметик состоит из наполнителя и стеклосвязки, которые 
содержат окислы кремния, алюминия, свинца, титана, 
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бора, кальция, бериллия. Способ герметизации заключа-
ется в уплотнении размягченного стеклогерметика в на-
гретом до температуры порядка 750βС узле герметизации, 
с его последующим остыванием на воздухе (рис. 1).


Герметизация опрессовкой методом термоосадки от-
носиться к классическому способу герметизации ис-
кровых свечей зажигания для поршневых двигателей. 
Однако такой способ нашел свое применение и при из-
готовлении свечей зажигания газотурбинных двигателей. 
Для обеспечения возможности такого способа герме-
тизации снаружи на цилиндрическом корпусе свечи вы-
полняется термоосадочная канавка (утонение корпуса). 
В процессе сборки керамический изолятор завальцо-
вывают в металлическом корпусе свечи, затем одно-
временно нагревают корпус индуктором и осаживают 
на прессе, при этом термоосадочная канавка подверга-
ется пластической деформации, а при остывании корпус 
термически осаждается и плотно охватывает изолятор 
(рис. 2). В результате термоосадки корпус оказывается 
в напряженном состоянии, что обеспечивает герметич-
ность свечи на весь срок службы.


Герметизация с помощью металло-керамического пая-
ного соединения (рис. 3) применяется в случае необходи-
мости обеспечения вакуумной герметичности, когда утечка 
газа через свечу не допускается и может быть выявлена 
только специальным оборудованием, например гелиевым 
течеискателем. Учитывая, что керамика не обладает адге-
зией с металлическими припоями, предварительно на по-
верхность керамики вжигается молибден-марганец-крем-
ниевое покрытие в восстановительной среде водорода. 
Такое покрытие обладает адгезией с металлизационным 
покрытием, например никелем, который в свою очередь 
обладает отличной адгезией практически со всеми метал-
лическими припоями. Такой тип уплотнения обеспечивает 
вакуумную герметичность при давлении в зоне рабочего 
торца свечи до 1200 кгс / см2. Однако паяные уплотнения 
имеют ряд ограничений, а именно:


 — низкая прочность прецизионных сплавов (сплавов 
с заданным коэффициентом термического расширения, 
близким с коэффициентом расширения керамики), ко-
торые обеспечивают возможность герметичного металло-
керамического паяного соединения;


Рис. 1. Конструкция свечи зажигания с герметичным уплотнением стеклогерметиком
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 — ограничена эксплуатационная температура 
(не более 400 βС), так как при большей температуре про-
исходит разрыв металло-керамического соединения, 
из-за разности коэффициентов термического расширения 
материалов металлического корпуса и керамического 
изолятора.


Герметизация тальком при испытаниях опытных об-
разцов обеспечила их надежную герметичность при дав-
лении газа в зоне рабочего торца свечи до 50 кгс / см2, после 
циклических термонагружений узла герметизации темпе-
ратурой 600 βС. Герметичность такого уплотнения обес-
печивается опрессовкой талька между корпусом и изоля-
тором. Однако, конструкция свечи зажигания с тальковым 
уплотнением имеет ряд ограничений, например, не допу-
скается традиционная финальная промывка таких свечей 
в спирте (керосине) или в ультразвуковой ванне, так 
как спирт (керосин) может впитаться тальком, из-за чего 
может нарушится равномерность уплотнения талька, 
и как следствие может нарушиться герметичность свечи. 
Преимущества такого способа уплотнения заключаются 
в том, что не требуется нагревать корпус при гермети-
зации, имеется возможность повторной сборки узла, так 
как после его разборки все элементы узла герметизации 
сохраняют свою начальную конфигурацию.


Анализ обзора способов герметизации


В приведенном обзоре все способы обеспечения гер-
метичного металлокерамического уплотнения, за исклю-
чением талькового, требуют высокотемпературного на-


грева узла герметизации свечи для обеспечения локальной 
(в месте термоосадочной канавки) пластичности металли-
ческого корпуса, или для придания текучести (размягчения) 
стеклогерметику для заполнения им всех зазоров и микро-
трещин в металлокерамическом соединении, или для рас-
плавления припоя при пайке металлизированной керамики 
с металлическим корпусом свечи. Особенно энергозатрат-
ными являются уплотнения стеклогерметиком и пайкой, так 
как оба этих способа требуют больших предварительных 
тепловых энергозатрат, связанных с приготовлением стек-
логерметика (переплав нескольких видов стеков с добавкой 
легирующих добавок), или высокотемпературным вжига-
нием специального молибден-марганец-кремниевого по-
крытия, обеспечивающего возможность металлизации ке-
рамического изолятора, например никелем.


Выводы


Таким образом, из аналитического обзора способов 
герметизации металлокерамических соединений в свечах 
зажигания, очевидно, что единственным способом герме-
тизации, не требующим тепловой энергии, используемой 
для придания пластичности, текучести или расплавления 
одного из материалов в металлокерамическом соединении 
является способ герметизации тальком.


Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 
что внедрение талькового уплотнения в конструкцию 
свечей зажигания существенно сокращает энергозатраты 
при их производстве и, как следствие, повышает их конку-
рентоспособность.


Рис. 2. Конструкция свечи зажигания с герметичным уплотнением термоосадкой (справа),  
нагрев узла герметизации индуктором (слева)
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Выявление внутренних и наружных дефектов трубопроводов  
ультразвуковыми дефектоскопами
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Каландаров Наврузбек Олимбаевич, магистрант
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Компания Т. D. Williamson накопила достаточно 
большой опыт выявления небольших и неглубоких 


(плоских) дефектов [4] с помощью внутритрубных ультра-
звуковых дефектоскопов с использованием пьезоэлектри-
ческих датчиков.


В течение долгого времени использовались ручные 
пьезоэлектрические датчики для дефектоскопии раз-
личных материалов и конструктивных элементов, в том 
числе трубопроводов. При внутритрубной дефектоскопии 
пьезоэлектрические устройства (датчики) монтируются 
на корпусе перемещающегося по трубопроводу дефекто-
скопа. Датчики являются составной частью электронной 
системы. Однако внутритрубная инспекция характе-
ризуется значительно большей сложностью по срав-
нению с ручной, особенно при выявлении дефектов на не-
больших по площади участках трубопроводов или других 
структур. При применении, ручных дефектоскопов дат-
чики дают возможность произвести многократное ска-
нирование на сосредоточенном участке. Движущийся же 
по трубопроводу внутритрубный дефектоскоп проводит 
сканирование данного участка однократно. Кроме того, 
перемещение дефектоскопа означает, что датчики ра-
ботают в нестабильных условиях, в том числе может из-
меняться угол их наклона по отношению к стенке трубо-
провода. Достаточно же надежные измерения толщины 
стенки трубопровода могут быть выполнены только в том 
случае, если оси датчиков сохраняют перпендикулярность 
к стенке (допустимое уклонение 2–3 °). Необходимо также 
учитывать влияние шумов на уровень и характер сигналов 
в режиме приема.


Возможно выявление трех видов дефектов:
1. Толщина стенки трубы уменьшена в результате 


имеющегося наружного дефекта. Чаще всего такого рода 
дефекты образуются под действием гальванического эф-
фекта, когда ионы металла переходят в электролит грунта. 
Такой вид коррозии обычно (но не всегда) характеризуется 
общими потерями металла и образованием коррозионных 
пятен с острыми краями. Разрастание пятен происходит 
в большей степени по площади и в меньшей — по глу-
бине. Через некоторое время пятна сливаются вместе, 
образуя удлиненное вдоль оси трубопровода общее пятно. 
Эти коррозионные углубленные пятна хорошо отражают 
ультразвуковые импульсы, генерируемые пьезоэлектри-
ческими датчиками. Уровень отраженного сигнала явля-
ется достаточно приемлемым индикатором остающейся 
толщины стенки.


2. Возможен случай внутренней коррозии с повре-
ждением стенки трубы изнутри. Процессы внутренней 


коррозии характеризуются достаточной сложностью, 
гальванический механизм лишь изредка является при-
чиной такой коррозии. Однако общий принцип приме-
нения ультразвуковых дефектоскопов одинаков для вы-
явления как наружных, так и внутренних коррозионных 
повреждений регистрируется время поступления каж-
дого отраженного сигнала, а время прохода ультразву-
кового сигнала в стенке делится пополам (так как сигнал 
проходит в стенке дважды). Зная скорость и время про-
хода ультразвукового сигнала в стали, можно определить 
остающуюся толщину стенки. При таком подходе, однако, 
нет возможности дифференцировать наружные повре-
ждения от внутренних.


Очевидно, что если в процессе дефектоскопии поддер-
живать постоянным расстояние между датчиками и вну-
тренней поверхностью стенки, то таким способом можно 
определить фактическую толщину стенки с достаточно 
высокой точностью. Поддержание такого постоянного 
расстояния, хотя и осуществимо технически, но все же 
связано с определенными трудностями, поэтому компания 
решила все же идти не по этому пути, а больше пола-
гаться на выявление различий между информационными 
характеристиками наружных и внутренних коррозионных 
повреждений.


На некоторые виды коррозионных повреждений 
со стороны внутренней стенки трубопровода во многих 
случаях ультразвуковые дефектоскопы с пьезоэлектри-
ческими датчиками не реагируют. Обычно площадь таких 
не фиксируемых дефектов меньше площади охвата уль-
тразвукового пучка. Проблема возникает в случаях, когда 
глубина дефекта равна или меньше 25 % от толщины 
стенки. По мере сканирования датчиком зоны дефекта 
часть ультразвуковой энергии отражается непосред-
ственно от внутренней поверхности стенки трубопро-
вода, а часть от днища дефекта. Если не вносить кор-
рекцию в результаты обработки полученных данных, 
то результаты будут ошибочными, так как второе отра-
жение происходит не от наружной поверхности стенки 
трубопровода, а от днища дефекта. Ошибка может быть 
фактически не замечена при интерпретации результатов 
дефектоскопии. Ошибка интерпретации усугубляется тем, 
что путь распространения ультразвуковых волн в прямом 
и обратном направлениях увеличивается на глубину де-
фекта, а скорость сигнала в перекачиваемой среде (нефти 
или нефтепродукте) в 4–5 раз меньше скорости распро-
странения в стали.


3. Имеется еще один вид редко встречающихся вну-
тренних коррозионных дефектов (хотя в последние 5–6 лет 
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они обнаружены на нескольких трубопроводах). Площадь 
коррозионных повреждений такого типа может колебаться 
в пределах 30–650 мм, а общая площадь корродированных 
зон может достигать нескольких десятков квадратных де-
циметров, они обычно располагаются в нижнем секторе 
трубы. Трудность выявления коррозионных повреждений 
такого типа заключается в том, что из-за большой протя-
женности нечетко отбиваются их границы — один датчик 
даст 2–3 последовательные отбивки или же два или более 
датчиков фиксируют один и тот же дефект. Точность де-
тектирования таких коррозионных повреждений зависит 
от их геометрии и площади распространения. По мере воз-
растания площади коррозионных повреждений вероят-
ность ошибки увеличивается.


Как показал опыт компании Т. D. Williamson, эф-
фективность выявления коррозионных повреждений 
описанных выше типов с помощью ультразвуковых 
дефектоскопов может быть повышена в результате до-
полнительной обработки результатов дефектоскопии. 
Процессор, обеспечивающий дополнительную обработку, 


встроен непосредственно в схему ультразвукового дефек-
тоскопа, перемещающегося внутри трубопровода. Про-
цессор обрабатывает весь массив регистрируемых сиг-
налов, производя выборку из него только информации, 
соответствующей действительным коррозионным повре-
ждениям. Волновая последовательность состоит из 3-ци-
клового импульса большой амплитуды, характеризующего 
отражение от внутренней поверхности стенки трубопро-
вода, и нескольких меньших по амплитуде 2-цикловых 
импульсов, соответствующих отражениям от наружной 
поверхности стенки. Такая картина распределения им-
пульсов на большинстве трубопроводов наблюдается 
в 95 % случаев. Остающиеся 5 % отраженных сигналов 
могут содержать данные, соответствующие отражениям 
сигналов от неровностей поверхности, от днищ неглу-
боких коррозионных повреждений и т. д. Разработанный 
компанией Т. D Williamson ультразвуковой дефекто-
скоп Flamsonic даст возможность обрабатывать множе-
ственные эхо-сигналы и соответствующим образом диф-
ференцировать их. выявляя неглубокие дефекты.
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В современных условиях производства эффективность 
ремонта техники тесно связана с разработкой, вне-


дрением новых и совершенствованием существующих 


способов восстановления деталей машин, позволяющих 
повысить производительность технологических процессов 
восстановления [1].
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При эксплуатации, по вине агрегатов трансмиссии, 
происходит от 20 до 40 % всех отказов. Ресурс отремон-
тированных узлов и агрегатов в значительной мере за-
висит от уровня технологии и качества восстановления 
корпусных деталей. Например, ресурс коробок передач 
составляет 30–40 % от ресурса новых [1, 2, 3]. Больше 
всего изнашиваются корпусные детали (КД) и зубчатые 
колеса.


Во время эксплуатации рабочие поверхности деталей 
изнашиваются от воздействия ударных и знакопере-
менных нагрузок, сил трения, разрушающего воздействия 
окружающей среды, фреттинг — коррозии, а также под-
вергаются короблению от внутренних напряжений [1, 4]. 
На долю корпусных деталей приходится около 16 % от-
казов. Наибольшая повторяемость дефектов характерна 
для посадочных отверстий (ПО) под подшипники и ста-
каны. Коэффициенты повторяемости дефектов в виде из-
носа поверхности отверстий под подшипники и стаканы 
для основных типов тракторов, автомобилей и комбайнов 
составляет 0,1–0,85. При этом коэффициенты восста-
новления корпусов в процессе капитального ремонта 
машин составляют 0,4–0,8 [1].


Ресурс коробок передач (КП), собранных из новых де-
талей и восстановленных корпусов с нарушениями про-
странственной геометрии составляет менее половины 
ресурса новых [1]. Поэтому в процессе восстановления 
наряду с доведением размеров отверстий до номинальных 
значений необходимо восстанавливать их простран-
ственное расположение, выдерживая точные размеры.


Величина износа для тракторов Т — 150, МТЗ — 50, 
МТЗ — 80, ДТ — 75 составляет 0,065–0,33 мм. Износ 
ПО автомобильных КП меньше, чем тракторных, у ав-
томобилей ЗИЛ — 130 он соответственно составляет 
0,026–0,048; 0,15–0,25; 0,10–0,16 мм [1].


Корпусные детали трансмиссий изготавливают пре-
имущественно из серого чугуна. После получения от-
ливок «старение» деталей не производят, поэтому в них 
присутствуют большие внутренние напряжения. При по-
следующей механической обработке происходит перерас-
пределение напряжений, но, тем не менее, величина оста-
точных напряжений может быть существенной. Во время 
эксплуатации происходит снижение остаточных напря-
жений, что приводит к изменению пространственной гео-
метрии корпусной детали и несоответствию её техниче-
ским требованиям.


В соответствии с техническими требованиями, от-
клонения не должны превышать: межосевых расстояний 
0,07–0,105 мм, от соосности отверстий 0,03–0,05 мм, 
параллельности осей 0,05–0,17 мм на длине до 350 мм, 
от перпендикулярности отверстий к базовым плоскостям 
0,05–0,08 мм на длине 100 мм [1].


Свыше 70 % корпусов КП автомобиля ЗИЛ — 130 
имеют перекос и непараллельность осей отверстий, выхо-
дящие за допустимые пределы. По причине несоосности 
требуют восстановления 86 % корпусов трансмиссий, 
34 % корпусов КП трактора МТЗ — 50 и 88 % корпусов 


КП комбайна СК — 5, в то время как по предельным из-
носам посадочных отверстий соответственно 22 и 60 % [1].


Приведенные выше данные показывают необходи-
мость восстановления посадочных отверстий и их рас-
положения в корпусах, поскольку износ, координация 
и взаимное расположение отверстий корпусных деталей 
оказывают большое влияние на долговечность отремон-
тированного агрегата. Послеремонтный ресурс агрегатов 
трансмиссии, имевших все детали новые, за исключением 
корпусных, составляет всего лишь 30–40 % от доремонт-
ного ресурса [1–5].


В настоящее время существует достаточно большое ко-
личество способов восстановления изношенных ПО КД, 
основными из которых являются: механические; свароч-
но-наплавочные; напыление; тепловая деформация; на-
несение полимерно-композитных материалов; нанесение 
гальванопокрытий.


Большое распространение в практике ремонтного про-
изводства получил механический способ установки до-
полнительных деталей — толстостенных и тонкостенных 
колец. Толстостенные кольца запрессовывают в предва-
рительно расточенные отверстия и растачивают под номи-
нальный размер. Иногда, кольца стопорят винтами, раз-
вальцовкой или клеем. Способ достаточно прост, однако 
предварительная расточка снижает механическую проч-
ность корпусной детали, что приводит к возникновению 
трещин во время эксплуатации, а иногда и во время за-
прессовки кольца. Кроме того, он трудоемкий и не уни-
версальный, так как из конструктивных особенностей 
некоторых деталей он вообще не применим, требует зна-
чительного расхода металла.


Вклеивание колец из стальной ленты толщиной 1,0–
1,2 мм незначительно снижает прочность детали. Способ 
также прост, но трудоемок и дорог. И не обеспечивает вы-
сокой прочности соединения «кольцо — деталь».


Существует способ восстановления ПО КД установкой 
стальных свертных втулок на клее с последующим раска-
тыванием. Для КД, работающих при температуре свыше 
353 К, рекомендуется применять теплостойкий клей типа 
ВС — 10Т. Отверждение клея происходит при темпера-
туре 448–458 К в течение 1 ч, что создает определенные 
неудобства.


Восстанавливать ПО КД можно постановкой лен-
точных элементов с натягом с помощью клина из ленты, 
с отбортовкой его боковых сторон или его приклеиванием 
с последующей механической обработкой. Данный способ 
обеспечивает технические требования на точность раз-
меров, точность расположения ПО, но достаточно трудо-
емок.


Способы восстановления ПО КД с применением на-
катки и электромеханического выдавливания несмотря 
на очевидную простоту, не находят применения по при-
чине уменьшения площади рабочей поверхности ПО, 
нарушения структуры и недостаточной долговечности 
посадки. Повторное восстановление этими способами не-
возможно [1].
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Процессы напыления и пропано-порошковой наплавки 
обеспечивают высокую производительность, но вместе 
с этим сопровождаются большим расходом материалов, 
напыленный слой имеет много пор, плохую сцепляе-
мость с основой [1, 2, 3]. Наплавки другого рода позво-
ляют наносить на изношенные поверхности слой практи-
чески любой толщины и химического состава с заданной 
твердостью и износостойкостью. Однако они сопровожда-
ются высокими температурами, которые приводят к нару-
шению структуры металла, вызывая его «отбеливание», 
что создает большие трудности при последующей механи-
ческой обработке. Наплавленные слои содержат большое 
количество пор, раковин и трещин. Значительные вну-
тренние напряжения приводят к образованию трещин 
в перемычках и короблению. Геометрические параметры 
деталей выходят за пределы, допускаемые техническими 
условиями, а в отдельных случаях могут приобрести от-
клонения даже больше, чем имели до восстановления.


Известен метод контактной приварки стальной ленты 
или порошка на изношенные поверхности ПО КД. Досто-
инством разработки является исключение значительного 
нагрева КД. Однако из-за сложности применяемого обо-
рудования и трудности последующей механической обра-
ботки применение его ограничено.


Существует тепловой способ восстановления 
ПО КД [1]. Он основан на свойстве чугуна увеличи-
ваться в объеме при нагревании до определенной темпе-
ратуры. Способ достаточно прост и универсален, но мак-
симально уменьшить диаметр отверстия этим способом 
можно только на 0,15 мм, при этом ухудшаются механи-
ческие свойства металла, образуются перенапряжения 
в сложных сечениях, что приводит к возникновению 
трещин и короблению.


В последнее время в ремонтном производстве на-
ходят применение полимерные покрытия с различными 
наполнителями и свойствами [1–5]. Для восстанов-
ления ПО КД рекомендуют наносить композиции на ос-
нове эпоксидной смолы, с отверждением их при нагреве 
по ступенчатому циклу или в магнитном поле, эластомеры 
ГЭН — 150 (В), ПС — 40, герметик — 6Ф. Указанные 
методы просты и экономичны, частично или полностью 
предотвращают фреттинг-коррозию. Однако выкраши-
вание покрытий при механической обработке, многослой-
ность, невысокая твердость, низкая теплопроводность, 
изменение физико-механических свойств покрытий 


во времени, необходимость проведения термической об-
работки, невозможность нанесения покрытий толщиной 
более 0,2 мм из эпоксидной смолы и 0,1 мм из эласто-
меров ГЭН — 150 (В) и герметика 6Ф ограничивают при-
менение полимерных материалов.


Одним из перспективных способов восстановления 
ПО КД является нанесение гальванических покрытий [1, 
2, 3, 6, 7]. Преимущества гальванопокрытий заключаются 
в возможности получать путем электроосаждения осадки 
любой толщины в пределах от нескольких микрометров 
до 1–2 мм. После нанесения покрытия прочность детали 
снижается незначительно, структура основного металла 
не претерпевает изменения, коробление отсутствует, 
а сами покрытия обладают достаточно высокими физико-
механическими и эксплуатационными свойствами.


Основными способами нанесения гальванических по-
крытий на поверхности посадочных отверстий корпусных 
деталей являются осаждение в стационарных ваннах; 
электролитическое натирание (контактный); осаждение 
с использованием местных ванн в нециркулирующем 
электролите; осаждение в проточном электролите.


Выбор способа восстановления ПО КД зависит 
от многих факторов, таких как номенклатура восстанав-
ливаемых деталей, их типоразмер, габаритные размеры 
и масса, материал корпусной детали и вставок посадочных 
отверстий, характер нагружения и режимы работы де-
талей, требования по точности и износостойкости восста-
новленных ПО КД, температурные ограничения, обеспе-
чение возможности многократного восстановления и так 
далее.


Основные пути совершенствования способов вос-
становления ПО КД направлены на повышение произ-
водительности, надежности и качества восстановления, 
снижения трудоемкости работ и всякого рода затрат, рас-
ширение номенклатуры деталей, которые возможно вос-
станавливать тем или иным способом и снижение, вплоть 
до устранения, брака при восстановлении ПО КД.


Для реализации каждого способа восстановления 
ПО КД разработаны и внедрены разнообразные кон-
струкции устройств и приспособлений, позволяющих наи-
более полноценно реализовать тот или иной способ [8–
15]. Эти устройства постоянно совершенствуются 
и модернизируются, с целью обеспечения наилучших 
условий и точного выполнения возложенных на них 
функций.
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Математическая модель классификации состава выпускаемых изделий 
с использованием экспертных методов


Зольников Владимир Константинович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой; 
Абдуллаев Улмас Алишерович, аспирант


Воронежская лесотехническая академия


В сегодняшнее время существуют разные математические методы [6] для решения задачи управления торговли, под-
бора товаров на разных уровнях предприятий.


Из проведенного анализа зарубежных и отечественных разработок в области математического моделирования вы-
текает: разработка математических методов в определении качества выпускаемых изделий должна формироваться 
по этапной схеме. Автоматизация формирования множества признаков товаров однородных по смыслу их качеств, раз-
работка критериев, формирование резерва выпуска изделий из сформированных множества товаров. Ниже сформули-
рован первый этап разработки математических методов в определения качества выпускаемых изделий.
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Уровень развития производства (предприятий, объединений, ведомость) зависит от качественного состава выпу-
скаемых изделий. Качественный состав выпускаемых изделий — это такой аспект развития производства, который 
в числе других факторов обеспечивает выполнение спроса потребителей. Этот аспект описывается различными при-
знаками, которые относятся к отдельному виду товаров, имеющихся в производстве. На основе этого набора признаков 
сформулируем задачу классификации выпускаемых изделий следующим образом. На каждом месте работы или в быту 
потребители сталкиваются с выбором качественных предметов из совокупности однородных предметов. Например, 
при покупке машины, одежды или фруктов мы можем просмотреть вначале целый ряд примерно однородных пред-
метов, прежде чем остановим свой выбор одном из них. Или возьмем другой пример, относящийся к производству: 
при выпуска изделий его качества рассматривается специальными комиссиями, которые оценивают производственные 
достижения и качество работы отдельных работников и целых коллективов, затем ранжируются по степеням, качеству 
работы однородных предприятий и работников. Отсюда видно, что каждый член комиссии выставляет определенную 
оценку, основываясь на объективных признаках, а также своем профессиональном опыте и интуиции.


Отсюда вытекает вопрос: нельзя ли, анализируя трудовую и качественную деятельность каждого производства то-
варов, автоматизировать вышеизложенные процессы, используя современные новые информационные технологии? 
Если этот вопрос реализуется, то не будет нужды создавать комиссии для обработки информации выпускаемых изделий 
ручным способом, так как у нас будет формализованный способ решения задачи классификации параметров, которые 
позволяет качества выпускаемых изделий предприятия.


Классификация выпускаемых изделий, на основе удовлетворенности спроса потребителей, т. е. учитывая сово-
купность качеств в условиях функционирования новые информационные технологии предприятий торговли — более 
сложная проблема. Однако успешное функционирование производства во многом зависит от качественного уровня то-
варов. Главным критерием распределения выпускаемых товаров по спросам потребителей должна быть только труд — 
его количество и качество. Однако, в практических условиях не всегда бывает так. Возникает различного рода урав-
ниловка, факты начисления зарплаты по существу лишь за явку на работу, а не за ее реальные результаты, выдача 
незаслуженных премий и т. д. Устранение таких вредных явлений в обществе во многом зависит от формирования со-
циальных качеств работников производство и управляющего персонала предприятий. По этому поводу надо отметить 
следующие факторы: для производства качественных изделий необходимо всегда и повсеместно обеспечивать справед-
ливую и объективную оценку трудового вклада каждого работающего. Надо всемерно поощрять добросовестных работ-
ников [1,2], не оставлять лодырям и бракоделам никаких лазеек для хорошей жизни при никудышной работе.


Исходя из этого, в настоящее время производства ощущает подобрать в таких математических моделей и технологии, 
которые обладают высокими уровнями качеств выпускаемых изделий.


Постановка задачи классификации качеств выпускаемых изделий на основе их степени спроса и других качественных 
и количественных признаков осуществляется впервые. Реализацию этой задачи можно использовать как методику ру-
ководителями при системе управлении и поддержки принятия решений для самоорганизации социально-экономических 
систем предприятия торговли. Теперь сформулируем постановку задачи на языке математического аппарата.
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Передовые технологические процессы извлечения лома  
из железобетонных сооружений в отдаленных районах


Кириченко Андрей Сергеевич, научный сотрудник; 
Букин Антон Валерьевич, инженер-исследователь


ЦНИИ черной металлургии имени И. П. Бардина (г. Москва)


Рассмотрены технологии и оборудование для утилизации и переработки железобетонных конструкций 
с извлечением лома черных металлов и получением товарной бетонной фракции. Отмечены технологические 
процессы, ориентированные на работу в отдаленных районах. Даны конструктивные особенности и пре-
имущества данного специализированного оборудования, факторы, определяющие экономическую эффектив-
ность его использования.


Ключевые слова: утилизация железобетона, переработка лома, технологическое оборудование, эконо-
мические преимущества.


В России в 1995–2007 годах происходил массовый 
вывод из эксплуатации низко эффективных мощно-


стей предприятий и техники, еще советской постройки, 
что позволило России войти в число ведущих мировых 
экспортеров лома.


Так в 2005 году Россия заняла 1ое место в мире по экс-
порту лома черных металлов — 12,6 млн т, из которого 
10,8 млн т. было отгружено морем [1]. В преддверии де-
фолта 2008 года российский экспорт лома несколько сни-
зился и составил 7,91 млн т (2009 г.), из которых 4,82 млн 
т — морской экспорт [2]. На фоне стремительного роста 
мирового производства стали и высоко спроса на стальной 
лом и высоких цен Россия вновь вернулась в тройку ве-
дущих мировых экспортеров лома.


Глобальный экономический кризис привел к сокра-
щению потребности в ломе и падению цен на мировых 
и региональных рынках, что сделало ломозаготовку в отда-
ленных районах страны экономически не выгодной. В кри-
зисный для отрасли 2009 год экспорт лома снизился до 3,7 
млн тонн (морем 2,67 млн т) [3]. Кроме того, в последние 


годы на лом сдаются в основном металлоконструкции, ма-
шины и оборудование уже производства России, первых 
лет работы в условиях рынка, когда видимое потребление 
стали в стране существенно сократилось [4]. Эта тен-
денция проявляется и других республиках СНГ.


Сбор лома в целом в странах СНГ в 2013 году упал 
на 7 %, а его экспорт за пределы СНГ снизился на 8 %. 
до 4,9–5 млн тонн. Существенное уменьшение сбора и по-
требления лома за 2012–2013 гг. отмечено на Украине — 
на 27 и 24 % соответственно. В России по итогам 2013 г 
показатели сбора лома снизились на 11–12 %, потреб-
ление на 4 % (к 2012 г.).


В тоже время по прогнозу производство стали в России 
к 2020 г. вырастет на 13 % (в том числе на 25 % — кон-
вертерной и на 47 % — электростали) [4]. Потребность 
в ломе при таком прогнозе по экспертным оценкам вы-
растет до 28 млн т, или на 35 %, по сравнению с относи-
тельно благополучным докризисным 2007 годом, что при-
ведет к определенному дефициту лома и необходимости 
задействовать дополнительные вторичные ресурсы [5,6].
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В кризисных условиях мировой и отечественной эко-
номики экспорт лома для многих предприятий отрасли 
заготовки и переработки вторичных металлов является 
основным источником пополнения валютных средств 
и инвестирования в новое оборудование. По данным ГТК 
РФ экспорт лома и отходов черных металлов России со-
кратился в 2013 году до 3,75 млн тонн (против 4,3 млн т 
в 2012 году) [7, 8].


За последнее годы в структуре ломообразования про-
изошли некоторые изменения — снизилась доля обо-
ротного лома (около 20 % в объемах образования и по-
требления лома) из-за совершенствования процессов 
непрерывной разливки стали [9, 10]. Проявляется тен-
денция роста образования нового лома, около 15 % всего 
ломообразования, преимущественно за счет транспорт-
ного и строительного лома [11, 12, 13].


За последние десять лет доля машиностроения как ге-
нератора лома сократилась с 48 % до 35 %, доля строи-
тельства выросла с 28 до 38 %. Строительный лом и лом 
транспортных средств — две позиции в структуре ломо-
образования, по которым имеет место неуклонного роста 
абсолютных объемов и доли в общем объеме ломозаго-
товки в стране.


Генеральным направлением в увеличении ломосбора 
и роста степени рециклинга черных и цветных металлов 
является использование новых технологий и высокопро-
изводительного оборудования [14,15]. А также внедрение 
передового зарубежного опыта [16].


Ранее стальной лом из ЖБИ в нашей стране не из-
влекался. Однако в последние годы, в связи с массовым 
сносом блочных домов первых массовых серий в крупных 
городах России начала внедряться технология перера-
ботки ЖБИ, по которой производится разборка зданий, 
сооружений; вывоз образовавшихся строительных от-
ходов и строительного мусора на переработку, с целью 
выделения бетонной фракции, пригодной для исполь-
зования в дорожном строительстве, стального лома 
и остатка строительного мусора, подлежащего захоро-


нению. Для этого применяются стационарные комплексы, 
обеспечивающие дробление ЖБИ до фракций тре-
буемых размеров и выделение железных включений [17]. 
Такие комплексы экономически оправданы при гаранти-
рованном и стабильном объеме переработки исходного 
сырья и при небольших расстояниях перевозок.


В тоже время в стране происходит накопление отслу-
живших свой срок сооружений и зданий из железобетона, 
которые территориально отдаленны от крупных городов, 
где организована переработка ЖБИ. В последние годы 
в передовых зарубежных странах был разработан ком-
плекс оборудования для рециклинга ЖБИ в отдаленных 
районах и возвращения образующихся материалов во вто-
ричный оборот. Этот комплекс состоит из экскаватора 
и комплекта навесного оборудования, в который входят:


Механические ножницы по бетону и арматуре явля-
ются основным инструментом для демонтажа железо-
бетонных конструкций. Производительность-до 12–16 
циклов в минуту. Резка выполняется в пределах вы-
лета стрелы экскаватора (с гидравлическим приводом). 
В центре ножниц встроены стальные лезвия, что позво-
ляет резать трубы и арматуру (Рис. 1).


Механические ножницы для резки стали и для ломо-
заготовки предназначены для обработки лома стальных 
сварных балок, швеллеров, уголков, они производят 
до 12–14 циклов в минуту (Рис. 2). Лезвия легко заменя-
ются и переустанавливаются благодаря специальной си-
стеме быстрого съема. Смонтированные на конце стрелы 
ножницы выполняют резку в любой позиции в пределах 
вылета стрелы. Наиболее эффективны при ломозаго-
товке и утилизации стальных ферм, мостов, мачт, павиль-
онов. Применяются как для стальных, так и алюминиевых 
конструкций.


Широкозахватные ножницы для резки арматуры 
на прутки — обеспечивают дробление арматуры на куски 
(длиной обычно от 60–150 мм) с целью увеличения 
удельной плотности лома до значений, соответствующих 
маркам товарного лома [18]. Они имеют механический 


Рис. 1. Универсальные ножницы Рис. 2. Ножницы для металла
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привод. Ширина захвата (типовых конструкций) 570–
610 мм (Рис. 3).


Измельчитель бетона — навесное оборудование 
на стрелу, дробит бетонные балки, плиты, перекрытия 
на щебень фракции 6–12 см, используемый в дорожном 
строительстве (Рис. 4.). Для демонтажа особо прочных 
монолитных железобетонных конструкций в состав обо-
рудования включают и навесной гидравлический молот 
(Рис. 5).


Гидравлический полноповоротный грейфер для лома 
предназначен для погрузки (Рис. 6).


Экскаватор с комплектом сменного оборудования 
всегда готов к изменению характера работ — от сноса 
бетонных зданий и сооружений, до разделки на лом 
стальных конструкций, судов и прочее. При сезонных 
спадах в объемах работ, неблагоприятной конъюнктуре 
цен на лом, экскаватор можно перевести и на земле-
ройные работы ковшом. Ковш также используется при от-
грузке строительного мусора. Это обеспечивает высокую 


загрузку техники в течение и ее окупаемость, снижает ин-
вестиционные риски.


Данная технология требует минимума техники. Со-
временные конструкции экскаватора и сменного обо-
рудования позволяют осуществлять замену навесного 
оборудования одним экскаваторщиком без тяжелого руч-
ного труда. Часть оборудования экскаваторщик заме-
няет не выходя из кабины. Смена более сложного обору-
дования требует операций по отключению / подключению 
системы гидравлики. Для вывоза фракций измельченного 
бетона и мусора целесообразен большегрузными само-
свалами, а при местных перевозках по бездорожью — со-
ставами из трактора и прицепа-самосвала [19].


По этой технологии отделение арматуры, стальных 
балок и др. металла выполняет стрелой экскаваторщик 
при работе универсальными ножницами. Некоторые 
остатки не извлеченного металла дробятся и попадают 
в товарную смесь для дорожного покрытия. Они не оказы-
вают отрицательного воздействия и даже улучшают проч-


Рис. 3. Измельчитель арматуры Рис. 4. Измельчитель бетона


Рис. 5. Гидравлический молот Рис. 6. Грейфер для лома
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ностные характеристики покрытия, и тем самым также 
вовлекаются во вторичный полезный оборот.


При увеличенном объеме работ по сносу в зарубежной 
практике также применяют модифицированную схему, 
в которой работают 2 экскаватора — один все время ме-
няет навесное оборудование, другой экскаватор-разру-
шитель постоянно работает с более производительной 
поворотной головкой универсальных ножниц, которая 
при монтаже требует больше времени на наладку (Рис. 7).


Экскаваторы-разрушители имеют высокую стрелу 
для разборки многоэтажных зданий и, обычно, теле-
скопическую систему подъема кабины для улучшения 
обзора, а в наиболее производительных механизмах 
на конце стрелы устанавливают еще и видеокамеру, пе-
редающую изображение на дисплей экскаваторщику. 
На объекты с еще большим объемом работ по сносу це-
лесообразно перемещать мобильный дробильно-сорти-
ровочный комплекс с магнитным сепаратором. Вначале 
экскаватор осуществляет разборку здания. Через мо-
бильный комплекс пропускается весь объем раздроб-
ленного сырья, с извлечением магнитной сепарацией 
до 95 % железного лома. По завершении работ ком-
плекс перемещают на соседнюю площадку, а экскава-
торы переходят к отгрузке на транспорт лома, бетонных 
фракции и отправке строительного мусора. За рубежом 
для перевозок шире используют крупнотоннажные кон-
тейнеры с открытым верхом [20, 21]. В странах Западной 
Европы при доставке лома они экономически более эф-
фективны [22,23].


В свое время активное развитие технологии пере-
работки ЖБИ дала правительственная программа ФРГ 
по ликвидации блочных зданий и различных железобе-
тонных объектов на территории бывших воинских частей 
Группы советских войск в Германии. Были полностью ре-
культивированы значительные территории военных по-
лигонов и воинских частей, демонтированы и перерабо-
таны сборно-железобетонные здания казарм, складов, 
гаражей, а также железобетонных сооружений оборони-
тельного характера.


Для этой технологии характерно в основном местное 
использование производимой — щебеночной фракции 
для улучшения состояния покрытия местных дорог, гру-
зовых дворов предприятий, складских площадей, токов 
сельхозпроизводителей и прочее. В зарубежной практике 
демонтаж отдаленных конструкций из ЖБИ рассматри-
вается как экологическая услуга, развитие которой сти-
мулируется и субсидируется государством. Заказчиком 
услуги выступает организация, куда поступает бетонная 
фракция. Организация — производитель работ получает 
доход: от продажи товарного лома; от продажи товарной 
фракции бетонного щебня третьим лицам: от государ-
ства, в рамках экологической программы за объем вы-
полненных работ по сносу конструкций из ЖБИ, и от ос-
новного заказчика — за объем работ по улучшению 
дорожного полотна. Технология заслуживает более ши-
рокого применения в отечественной практике и в работе 
ломоперерабатывающих специализированных пред-
приятий.
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Разработана методика проведения экспериментов по растяжению плоских круглых мембран нормальным 
давлением. Экспериментальные данные сопоставляются с результатами теоретических исследований. 
Для расчета эластомерных мембран предлагается использовать нелинейную теорию тонких оболочек.
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Широкое применение в промышленности нашли 
такие конструкционные материалы, как эласто-


меры, обладающие нелинейными механическими свой-
ствами. Изделия из них могут испытывать большие, до не-
скольких сотен процентов, деформации без разрушения. 
Соответственно, при расчете изделий из эластомеров ис-


пользуется нелинейная теория упругости [11–13, 15–17, 
19]. Эластомеры применяются для изготовления мембран, 
оболочек, силовых и уплотнительных элементов. В рас-
четах нелинейная связь между напряжениями и дефор-
мациями здесь задается с помощью упругого потенциала. 
В теории тонких оболочек с использованием статиче-
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ской гипотезы Кирхгофа ( )3 1 2,s s s , закон упругости 
для несжимаемого материала принимает вид


3
3


s λ λ
λ λ
∂Φ ∂Φ


= −
∂ ∂i i


i


 ( )1,2=i ,


где 1 2 3( , , )λ λ λΦ = Φ  — упругий потенциал, являю-
щийся для изотропного материала функцией кратностей 
удлинений 1λ , 2λ  и 3λ , 1s  и 2s  — напряжения, дей-
ствующие в срединной поверхности. Для несжимаемого 
материала должно выполняться условие несжимаемости: 


1 2 3 1λ λ λ = . На сегодняшний день предлагаемые в лите-
ратурных источниках потенциалы строятся эмпирически 
на основе экспериментальных данных, а не на основе ста-
тистической теории. К числу таких потенциалов относятся 
потенциалы Муни — Ривлина, Бартенева — Хазано-
вича, Джента — Томаса, Исихары, Бидермана, Алексан-
дера, Харт — Смита, Огдена [15, 22]. Некоторые из них 
достаточно часто используются при решении конкретных 
задач [13, 15, 20–26, 29, 34, 39]. Ниже будет использо-
ваться степенной потенциал, предложенный К. Ф. Чер-
ныхом (типа Огдена):


( )( ) ( )( )1 2 3 1 2 32 1 3 1 3n n n n n n


n
m β λ λ λ β λ λ λ− − − Φ = + + + − + − + + − 


( )( ) ( )( )1 2 3 1 2 32 1 3 1 3n n n n n n


n
m β λ λ λ β λ λ λ− − − Φ = + + + − + − + + −  , (1)


m  — линейный модуль сдвига, n  — параметр.
Из этого потенциала следуют потенциалы Бартенева-


Хазановича ( 1=n , 1β = ), неогуковский ( 2=n , 1β =
), Муни-Ривлина ( 2n = ). Теоретическое сопоставление 
этих потенциалов на основе экспериментальных данных 
проводилось в  [15].


Для определения механических характеристик эласто-
меров используются различные методики, основанные, 


как правило, на одноосном и двухосном растяжении об-
разцов. Авторами работы были поставлены эксперименты 
по одноосному растяжению резиновых образцов в виде 
плоских мембран. В качестве испытуемых образцов бра-
лись полосы листовой резины различной марки (ГОСТ: ТУ 
38.105.116–81, ТУ 38.305.05379–95) шириной от 55 мм 
до 120 мм, длиной от 150 мм до 400 мм, толщиной от 0.5 мм 
до 13 мм. Специально изготовленная установка техни-
чески позволяла растягивать образец длиною в 200 мм 
в 6 раз. При таких деформациях в окрестности зажимов 
в деформируемом образце напряженное состояние значи-
тельно отличается от однородного состояния. Состояние 
близкое к однородному реализуется в окрестности цен-
тральной части растянутого образца. В качестве базовой 
длины образца была принята длина в 200 мм. На недефор-
мированный образец наносилась прямоугольная сетка 
(с квадратной ячейкой 5х5 мм) с помощью специально из-
готовленного для этих целей штампа для визуального кон-
троля над искажением сетки на поверхности деформиро-
ванного образца.


Образец зажимался в зажимы на краях, один край 
жестко закреплялся, а на втором прикладывалась на-
грузка, растягивающая образец. При заданной нагрузке 
измерялось расстояние между «контрольными» метками, 
нанесенными на поверхность недеформированного об-
разца на расстоянии 100 мм друг от друга. Нагрузка из-
мерялась специально изготовленным динамометром. 
В общей сложности эксперименты по одноосному рас-
тяжению были проведены на 8 марках резин. Надо отме-
тить, что остаточные деформации во всех экспериментах 
не превышали 1 %, т. е. для теоретического анализа 
можно использовать нелинейную теорию упругости. Ха-
рактерная зависимость «нагрузка-деформация» для ис-
пытанных марок резин приведена на рис. 1 — символом 
O  отмечены экспериментальные точки.
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Рис. 1. Зависимость «безразмерная нагрузка — кратность удлинения» для одноосно растянутой резиновой полосы
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Для упругого потенциала (1) зависимость «напряже-
ние-деформация» в случае одноосного растяжения зада-
ется соотношением


( )/ 22 1m λ λ
λ


−= −n nP
n


,


где λ  — относительное удлинение образца, зна-
чение параметра β  принималось равным единице. Экс-
периментальные данные аппроксимировались этой за-
висимостью с помощью метода наименьших квадратов. 
Для случая рис. 1 были получены следующие значения 
параметров: 9m =  кг / см², 1.5n = . Расчетной зависи-
мости на рис. 1 соответствует сплошная линия. Для всех 
испытуемых образцов (8 марок резин) параметр n  лежал 
в диапазоне от 1.2 до 1.8, а параметр m  — от 1.5 до 100. 
Эти результаты согласуются с полученными в  [15] дан-
ными.


Для проведения экспериментов по растяжению пло-
ских мембран была разработана методика их растяжения 
нормальным давлением и краевыми нагрузками, ана-
логичная предложенной в  [15] для растяжения прямо-
угольных мембран. Растяжение мембран производилось 
по следующей схеме (рис. 2).


В жёстком листе из оргстекла или металла выреза-
лось круглое отверстие. На жёсткую платформу, в ко-
торую вмонтировывались два металлических штуцера 
для подключения манометра и входного клапана, кла-
лась листовая резина. Сверху устанавливался лист с вы-
резанным круглым отверстием. Платформа и лист с от-
верстием жёстко соединялись друг с другом. В данной 
методике для уменьшения эффекта «выползания» мате-
риала из «захватов» между листом резины и листом с от-
верстием устанавливался лист с отверстием из мелкой на-
ждачной бумаги. Собранная конструкция устанавливалась 
на фоне стенки с масштабно-координатной сеткой. Через 
клапан (рис. 2) с помощью насоса небольшими порциями 
подавался воздух, который и создавал давление на мем-


брану. Для измерения давления использовались как ци-
ферблатный, так и водяной манометры. В процессе на-
гружения мембраны давлением велась съёмка цифровой 
камерой, по снимкам после компьютерной обработки ци-
фровых изображений строилась форма мембраны при из-
вестном давлении. Фотосъёмка велась на расстоянии 
от 650 мм до 900 мм от стенки, а образец устанавливался 
на расстоянии около 110 мм от стенки с масштабно-коор-
динатной сеткой. Предлагаемый метод проведения экс-
периментального исследования по растяжению круглой 
мембраны нормальным давлением позволяет сопоста-
вить результаты по одноосному растяжению с результа-
тами по растяжению мембраны нормальным давлением 
для резин одной и той же марки из одного и того же «ли-
стового» материала.


Растяжению нормальным давлением подвергались 
«круглые» мембраны, изготовленные из листовой резины 
(толщина листов 1.2, 1.5 и 2 мм), что и в экспериментах 
по одноосному растяжению полос. Диаметры внутренних 
контуров 75 мм или 100 мм. На рис. 3 представлен вид 
на деформированную мембрану сбоку при разных зна-
чениях давления, отмеченных на рисунке цифрами (0.24 
атм., 0.40 атм., 0.32 атм.).


На рис. 4 показана характерная зависимость «безраз-
мерное давление-безразмерный прогиб в центре мем-
браны» — экспериментальные точки отмечены символом 
O . В качестве «безразмерного прогиба» использовалось 
отношение прогиба мембраны в центре ( (0)z ) к радиусу 
опорного контура R  ( (0) /z R ), а в качестве давления — 
отношение произведения давления q  на радиус опорного 
контура к произведению модулю сдвига m  на толщину 
недеформированной мембраны h  ( / mqR h ). Во всех по-
ставленных экспериментах зависимость «нагрузка-де-
формация» имела точку максимума. Точка максимума 
(рис. 4) достигалась практически сразу после выхода мем-
браны в окрестности зоны защемления за точки опорного 
контура (рис. 3, 0.32=q ).


Рис. 2. Вид сбоку на установку, предназначенную для растяжения круглой мембраны нормальным давлением
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В качестве моделей мембран и оболочек использова-
лась нелинейная безмоментная теория оболочек. Урав-
нения равновесия осесимметричной деформации обо-
лочки вращения для случая нормального давления имеют 
следующий вид [13, 15]:


0


1 20 0 0
1


1 0
λ


 
− − =  


 


d dr dzr T T qr
d r d r d r


,


0


10 0 0
1


1 0
λ


 
+ =  


 


d dz drr T qr
d r d r d r


,


1 10 0cos , sin .dr dz


d r d r
λ j λ j=    = −


В этих соотношениях j  — угол между осью вращения 
и нормалью к срединной поверхности в деформированной 
конфигурации, 1T  и 2T  — усилия, действующие в сре-
динной поверхности в меридиональном и окружном на-
правлениях, а 1λ  и 2λ  — кратности удлинений.


Связь между усилиями и кратностями удлинений 
для упругого потенциала (1) с 1β =  задается соотноше-
ниями


( )1 1 3
1


2 m λ λ
λ


= −n nhT
n


, ( )2 2 3
2


2 m λ λ
λ


= −n nhT
n


.


В качестве граничных условий рассматривались сле-
дующие:


при 0 0=r : 0=r , 0j = ;


при 0 =r R : =r R , 0=z .


Предлагаемая система нелинейных уравнений реша-
лась с применением двух алгоритмов, разработанных 
для решения краевых задач для нелинейных уравнений 
в частных производных [3–6, 14, 16, 18]. В одном случае 
осуществлялась дискретизация дифференциальных опе-
раторов конечными разностями. Полученная система не-
линейных алгебраических уравнений решалась с приме-
нением метода простой итерации. В другом случае краевая 
задача сводилась к решению задачи Коши для системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Полу-
ченные обоими методами теоретические результаты дали 
хорошее совпадение с экспериментальными. На рис. 2 
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Рис. 4. Расчетная и экспериментальная зависимости «безразмерное давление — безразмерный прогиб» 
для круглой мембраны, растянутой нормальным давлением


Рис. 3. Вид на деформированную нормальным давлением круглую мембрану при различных давлениях  
(0.24 атм., 0.40 атм., 0.32 атм.)







82 «Молодой учёный»  .  № 16 (75)   .  Октябрь, 2014  г.Технические науки


расчетной зависимости (неогуковский потенциал, 2=n ) 
соответствует сплошная линия.


Как следует из анализа экспериментальных и теорети-
ческих результатов по одноосному растяжению и двухос-
ному растяжению нормальным давлением образцов, из-
готовленных из одного и того же «листового» материала, 
такие зависимости, как «напряжение-деформация» опи-
сываются различными потенциалами. Это можно объ-
яснить тем, что внутренняя перестройка макромолекул 
образцов при одноосном и двухосном неоднородном на-
пряженных состояниях происходит по разному. Возможно 
также, что по интегральным характеристикам типа «на-
пряжение-деформация» для двухосного напряженного 
состояния строить упругий потенциал не вполне кор-
ректно. Вместе с этим теоретические результаты доста-
точно хорошо согласуются с экспериментальными ре-
зультатами (рис. 4).


Физические свойства мембран могут быть и неодно-
родными — при их изготовлении могут возникать вну-
тренние жесткие включения разного размера, внутренние 
микропоры и трещины, поверхностные дефекты. Решение 
математических задач с особенностями такого рода разра-
ботаны, для линейных уравнений теории упругости [1, 2, 
7–10, 27, 28, 30–33, 35–37, 41]. Толщина в разных ча-
стях мембраны может быть разной. При больших дефор-
мациях искажения в напряженно-деформированном со-
стоянии могут возникать и в зонах закрепления мембран. 
Неоднородности такого рода в нелинейной теории упру-
гости, в отличие от линейной теории [10], практически, 
не исследовались. При расчете мембран, работающих 
в различных средах и при разных температурных режимах 
можно в первом приближении использовать методы рас-
чета, разработанные [34, 38–40, 42, 43] в рамках ли-
нейной теории упругости.
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Ошибка преобразования в пространство лучей
Коробков Михаил Александрович, аспирант


Рязанский государственный радиотехнический университет


Рассмотрена причина возникновения ошибки, возникающей в результате выполнения преобразования 
в пространство лучей, применяемого к однородным кольцевым антенным решёткам (ОКАР). Исследован ха-
рактер её зависимости при различных конфигурационных параметрах ОКАР. Приведены соответствующие 
зависимости.


Введение. Кольцевые антенные решётки (АР) находят 
свое применение в различных областях, например 


в таких как многоантенные коммуникационные передат-
чики, навигация и электронная разведка. Более того, од-
нородная кольцевая антенная решётка (ОКАР) имеет оди-
наковые характеристики, не зависящие от углов прихода 
волн, излучённых источником радиоизлучения (ИРИ), 
и может одновременно оценивать углы азимута и места. 
Для того чтобы иметь возможность работать с вычисли-
тельно-эффективными пеленгационными алгоритмами, 
к ОКАР применяется так называемый переход в простран-
ство лучей. Он преобразует вектор отклика ОКАР к не-
обходимой структуре Вандермонда, после чего для опре-
деления координат ИРИ могут быть применены методы, 
подобные алгоритму Root-MUSIC и ESPRIT [1], [2].


Преобразование в пространство лучей работает только 
при выполнении некоторых условий конфигурации АР, ко-
торые могут быть трудновыполнимы для некоторых прак-
тических приложениях. Например, когда используется 
ОКАР с малым количеством элементов (от шести до де-
сяти), остаточная ошибка, вызванная преобразованием 
в пространство лучей, вносит смещение в оценки опреде-
ления координат ИРИ.


Цель статьи — рассмотреть причины возникновения 
ошибки, вызванной переходом в пространство лучей 
и исследовать характер изменения её величины при раз-
личных конфигурационных параметрах ОКАР.


1. Модель сигнала


Рассмотрим ОКР, состоящую из N  антенных элементов. 
Предположим, что излучают L  источников ( )L N< . Пе-
редатчики излучают узкополосные сигналы с направлений 


1 2, , , Lj j … j , где j  — азимут. Более того предположим, 
что доступно K  выборок сигнала. Выходная матрица X  
размера N K×  может быть записана следующим образом:


= +X AS N  (1)
где A  — это матрица отклика ОКАР, размера N L×  


пространстве элементов, S  — сигнальная матрица 
или матрица источников размера L K× , N  — матрица 
шума, размера N K× . Шум смоделирован как стацио-
нарный, с нулевым средним, пространственный и вре-
менной белый комплексный гауссовский процесс. Ма-
трица отклика в пространстве элементов для ОКАР 
записывается как ( ) ( )1 , , , ,L=  ξ j … ξ j  A a a , каждый 
вектор которой составлен из векторов


( ) ( ) ( ) ( )( )10 1
coscos cos, ,..., l Nl l


T
jj j


l e e e −ζ j −γζ j −γ ζ j −γ ϑ =   
a       (2)


для 1,2,...,l L= . Здесь ( ),ϑ = ζ j , ( )sinkrζ = θ , r  — 
радиус решётки, 2 /k = π λ  волновое число, λ  — длина 
волны, ( ) ( )( )2 / 0,..., 1n n N n Nγ = π = −  — угловое по-
ложение антенных элементов. Угол места θ  измеряется 
вниз по оси z . Азимут j  измеряется против часовой 
стрелки по оси x ; см. рисунок 1.
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2. Режим возбуждения фазовой моды


В этом разделе, рассматривается режим или принцип 
возбуждения фазовой модой [1], [2]. Сначала рассматри-
вается непрерывная кольцевая апертура. Такая модель 
не может быть реализована на практике, но это самая под-
ходящая конфигурация для применения принципа возбу-
ждения фазовой моды, которая не приводит к появлению 
ошибок. Затем рассматривается дискретная АР, которую 
можно реализовать на практике.


2. A. Непрерывная кольцевая апертура
В случае непрерывной кольцевой апертуры, любая 


функция возбуждения является периодической по γ  
с периодом 2π  и поэтому может быть представлена 
рядом Фурье [1], [2], [3]. Генерируемая функция возбу-
ждения ( )ω γ  может быть определена, используя об-
ратное преобразование Фурье ( ) jm


m mc e γ∞
=−∞ω γ = ∑


, где m -ая фазовая мода ( ) jm
m e γω γ =  представляется 


как пространственная гармоника возбужденной решётки, 


mc  — соответствующий коэффициент ряда Фурье, а γ  
представляет угловое положение точки, которая передви-
гается непрерывно в кольцевой апертуре.


Интегрируя пространственную гармонику возбу-
ждённой решётки ( )ω γ  по всей непрерывной кольцевой 
решётке, мы можем вычислить нормированную диа-
грамму направленности в дальней зоне ( )c


mf ϑ , которая 
для m -ой фазовой моды вычисляется как  [1], [2]:


( ) ( ) ( )2 cos


0


1 d
2


jc
mm ef


π
ζ φ−γϑ = ω γ γ∫


π
 (3)


Выражение (3) также может быть представлено с по-
мощью функции Бесселя:


( ) ( )c m jm
m mf j J e φϑ = ζ  (4)


где ( )mJ ζ  — это функция Бесселя первого рода по-
рядка m .


Диаграмма направленности в дальней зоне ( )c
mf ϑ  


имеет схожее с функцией возбуждения азимутальное 
отклонение jme φ . Это свойство позволяет использо-
вать для синтеза диаграммы направленности режим воз-
буждения фазовой моды [1]. Вместо амплитудной и уг-
ломестной зависимости диаграммы направленности 
в дальней зоне она выражается через функцию Бес-
селя. Поэтому в данной кольцевой апертуре может воз-
буждаться только ограниченное число фазовых мод. Наи-
высший порядок моды M  — наименьшее целое число, 
максимально близко расположенное к kr . Таким об-
разом, порядок мод будет [ ],m M M∈ − .


2. Б. ОКАР
ОКАР — это случай решётки с непрерывной апер-


турой при конечном числе элементов решетки, равно-
мерно распределённых по всей длине окружности; см. ри-
сунок 1.


Для ОКАР, нормированный весовой вектор формиро-
вания луча, который возбуждает решётку фазовой модой 


[ ],m M M∈ −  [1], [2]:


0 11
1 , ,..., Njm jmjmH


m e e e
N


−γ γγ =  w  (5)


где nγ  — это угловое положение n -го элемента, ( )H
  


знак эрмитова сопряжения. Тогда:


( ) ( ) ( )1 cos


0


1 nn
N jjms H


m m
n


f e e
N


− ζ j−γγ


=
ϑ = ϑ = ∑w a  (6)


где ( )ϑa  — вектор отклика в пространстве элементов 
(2). Для моды порядка | | Mm ≤ , выражение (6) может 
быть переписано [1], [2]:


( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
1


s m im g jg h jh m jm
m m g h m m


q
f j J e j J e j J e j J e


∞j − j j j


=
ϑ = ζ + ζ + ζ = ζ + ε∑  


( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
1


s m im g jg h jh m jm
m m g h m m


q
f j J e j J e j J e j J e


∞j − j j j


=
ϑ = ζ + ζ + ζ = ζ + ε∑  (7)


0


12


N-1


θ 


y


x


z


φ 
γn r


Рис. 1. ОКАР с  N элементами
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где переменная mε  отображает сумму, приведённую 
выше, а индексы g  и h  определяются как g Nq m= −  
и h Nq m= + .


Выражение (7) состоит из двух слагаемых. Первое сла-
гаемое называется основной компонентой и идентично 
описанию диаграммы направленности решётки в дальней 
зоне для непрерывной антенной решётки. Второе сла-
гаемое mε  называется остаточной компонентой, возни-
кающей из-за дискретизации непрерывной апертуры на 
N  элементов. Эта компонента известна как искажающая 


мода высокого порядка, порядок которой необходимо 
минимизировать для получения максимально прибли-
женных к идеальным (непрерывной апертуре) характери-
стикам [2].


Обратите внимание, что, несмотря на то, что оста-
точная компонента mε  представляет собой сумму из бес-
конечного количества элементов, только первый элемент, 
с индексом 1q = , является значительным [1].


3. Анализ влияния параметров ОКАР на величину 
остаточной компоненты


Рассмотрим более детально выражения для оста-
точной компоненты (7). Очевидно, что она зависит от угла 
места и азимута. Следовательно, систематическая ошибка 
в оценках определения координат не является посто-
янной, а зависит от угла прихода сигнала. На рисунке 3 
показана угловая зависимость остаточной компоненты 
как функции j  и θ . Значение mε  уменьшается при из-
менении угла места с 090  до 00 , в то время как она ведет 
себя подобно синусоиде при изменении азимута.


Проанализируем поведение остаточной компоненты 
как функции различных параметрах конфигурации ОКАР. 
Очевидно, что чем ближе приближение к непрерывной 
апертуре, тем меньше становиться остаточная компонента. 
Принято, что остаточная компонента в (7) может рассма-
триваться как достаточно малая, если 0,01mε ≤  [2].


ε 


Рис. 2. Зависимость величины остаточной компоненты от координат ИРИ
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Рис. 3. Зависимость величины остаточной компоненты от радиуса ОКАР при различном количестве элементов
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На рисунке 3, отображена остаточная компонента 
как функция радиуса, для ОКАР с различным количе-
ством элементов. Интересно отметить, что поскольку M  
пропорционально r  (наименьшее целое число или экви-
валентное kr ), каждый раз, когда изменяется значение 
M , происходит скачок функции.


Из графиков, приведённых на рисунке 3, следует, 
что для фиксированного радиуса ОКАР, величина оста-
точной компоненты уменьшается при росте числа эле-
ментов ОКАР. Однако, при фиксированном количестве 
элементов, при увеличении радиуса, величина остаточной 
компоненты возрастает.


На рисунке 4 отображены численные результаты, 
показывающие зависимость остаточной компоненты 


от обоих параметров: числа элементов и радиуса ре-
шётки.


Из графиков, приведённых на рисунке 4, следует, 
что для фиксированного количества элементов решётки 
величина остаточной компоненты растёт при увеличении 
радиуса. Однако для фиксированного радиуса она умень-
шается при увеличении количества элементов решётки.


Заключение. Применение вычислительно эффек-
тивных корреляционных алгоритмов пеленгования 
к ОКАР требует перехода в пространство лучей, ко-
торый порождает ошибку, вызванную дискретной струк-
турой ОКАР. Была рассмотрена причина возникновения 
ошибки, а также исследован характер её зависимости 
при различных конфигурационных параметрах ОКАР.
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Метод сокращения вычислительных затрат в алгоритме UCA-Root-Rare
Коробков Михаил Александрович, аспирант


Рязанский государственный радиотехнический университет


Рассмотрена методика сокращения вычислительных затрат при выполнении алгоритма UCA-Root-Rare, 
за счёт сокращения степени полинома. Приведены формулы расчета максимальной степени усечения. Приве-
дены результаты численного моделирования.


Введение. Оценивание местоположения множества 
источников радиоизлучения (ИРИ) узкополосных 


сигналов является классической задачей в рамках обра-
ботки информации, полученной АР. При оценивании ко-
ординат ИРИ могут использоваться корреляционные 
алгоритмы [1]. Существующие корреляционные алго-
ритмы принято делить на два класса: требующие выпол-
нения двухмерного поиска и свободные от него. При-
менение свободного от двухмерного поиска алгоритма 
Root-MUSIC к однородной кольцевой антенной ре-
шётке (ОКАР) не возможно напрямую. Однако модифи-
кация алгоритма Root-MUSIC применительно к ОКАР 
существует и в зарубежной литературе обозначается 
как UCA-Root-Rare [2]. Выполнение данного алгоритма 
связано с нахождением корней полинома [3]. Прове-
дённые исследования этого полинома показывают, что он 
обладает свойствами, которые позволяют сократить его 
степень без потери значимых корней, соответствующих 
координатам ИРИ.


Цель статьи — разработать метод, позволяющий 
уменьшить вычислительные затраты, используя свой-
ства полинома, получаемого в результате выполнения 
алгоритма UCA-Root-Rare. Получить ограничения при-
менения предлагаемого метода. Привести результаты 
численного моделирования.


1. Алгоритм UCA-Root-Rare


Вычисление азимута ИРИ при помощи алгоритма 
UCA-Root-Rare предполагает нахождение корней сле-
дующего полиномиального уравнения:


( ) ( ) ( ){ }| | 1 det 1 0
b b


T H
RARE N Nzf z z z


=
= =T E E T   (1)


Описание переменных уравнения (1), а также последо-
вательность его получения приведены в  [2].


2. Предлагаемое решение


Получаемый в результате нахождения определителя 
(1) полином, обладает следующими свойствами:


1) общее число корней и степень полинома 
( )22 1 1Mη = + − ;


2) если z  является корнем уравнения (1), то 1/ z∗  
также является корнем уравнения (1), где ∗  — знак 
комплексного сопряжения. Это означает, что любому 
корню, находящемуся внутри единичной окружности со-


ответствует корень, расположенный с внешней стороны 
окружности;


3) если z  является корнем уравнения (1), то z−  также 
является корнем уравнения (1). Это означает, что любому 
корню уравнения (1) соответствует корень, находящийся 
симметрично относительно начала координат. Иными сло-
вами, корню z  соответствует корень z ± π ;


4) коэффициенты полинома являются комплекс-
ными числами, за исключением коэффициента при сте-
пени / 2η ;


5) коэффициенты являются симметричными ком-
плексно-сопряжёнными числами, относительно коэффи-
циента при степени / 2η .


На рисунке 1 в логарифмическом масштабе отобра-
жены модули коэффициентов полинома, полученные при 


12N = , 3L = , 0.4∆ = λ , 4M = . На рисунке 1 сим-
волом «•» обозначен модуль коэффициента.


Как следует из рисунка 1, имеется 1 2v v+  коэффици-
ентов, расположенных подряд, модуль которых имеет зна-
чение много меньшее чем, остальных ( )1 2 1v vη− + +  
коэффициентов. Здесь 1v  — число коэффициентов, 
стоящих при малых степенях, 2v  — число коэффици-
ентов, стоящих при старших степенях полинома. Сле-
довательно, можно сделать предположение, что сокра-
щение степени полинома, путем удаления 1v  слагаемых 
«спереди» и 2v  слагаемых «сзади» полинома не приведет 
к потере значимых корней, соответствующих угловым по-
ложениям ИРИ. В общем случае, согласно свойствам 4 
и 5, следует сделать вывод, что 1 2v v v= = . Тогда число 
удаляемых коэффициентов составит 2v .


Значение v  может быть рассчитано по следующей 
формуле, которая получена эмпирическим путем, в ре-
зультате численного анализа:


( )2


0
2


M L


b
v M M b


−


=
= + + ⋅∑  (2)


Из приведённого выражения видно, что число усе-
каемых коэффициентов не зависит от параметров сиг-
налов, а зависит только от параметров конфигурации 
ОКАР M  и числа ИРИ L .


Используя формулу (2) можно составить таблицу 1 
а), которая покажет максимально допустимое число усе-
каемых коэффициентов v  при младших или старших сте-
пенях полинома. Соответственно общее число усекаемых 
коэффициентов составит 2v . В таблице 1 б) приведено 
оставшиеся число коэффициентов после усечения поли-
нома справа и слева.







89“Young Scientist”  .  #16 (75)  .  October 2014 Technical Sciences


Символом «x» в таблице 1 отображены значения M  
и L , при которых алгоритм UCA-Root-Rare оказывается 
не работоспособным. Очевидно, что эти значения удовле-
творяют неравенству M L< . Это отнюдь не означает, 
что полином не имеет корней. Просто корни не соответ-
ствуют координатам азимута ИРИ. Корней в этих случаях 
также η . Таблица 1 а) отображена в виде графических за-
висимостей на рисунке 3.


Приведённые зависимости на рисунке 3 показывают, 
что число усекаемых корней уменьшается при увеличении 
числа ИРИ L  при фиксированном значении M . Следует 
обратить внимание на тот факт, что после усечения поли-
нома справа и слева, оставшиеся коэффициенты нумеру-
ются с 0.


3. Моделирование


Моделирование предлагаемого решения умень-
шения вычислительных затрат, проводится для ОКАР с 


8N = , 0.4∆ = λ . Число ИРИ 2L =  с координатами 
( )1 135 , 45j = θ =   ( )2 2300 , 85j = θ =  , отношение 
сигнал-шум SNR = 21 дБ. На рисунке 4 приведены резуль-
таты вычисления корней полинома, полученного в резуль-
тате нахождения координат алгоритмом UCA-Root-Rare. 
На рисунке 4 символом «▲» отображены заданные коор-
динаты азимута ИРИ, символом «○» корни не модифици-
рованного полинома, символом «•» корни модифициро-
ванного полинома.


Результаты проведённого моделирования показывают, 
что корни модифицированного полинома равны корням 
не модифицированного полинома, за исключением 
корней, расположенных кольцом вблизи центра окруж-
ности и им симметричных корней, удовлетворяющих свой-
ству 2. При этом сохраняются все значимые корни, соот-
ветствующие заданным азимутальным положениям ИРИ. 
Следовательно, предлагаемый метод уменьшения вычис-
лительных затрат может быть использован для алгоритма 
UCA-Root-Rare.
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Рис. 1. Модули коэффициентов полинома, полученного при 12N = , 3L = , 0.4∆ = λ , 4M =


Рис. 2. а) число усекаемых коэффициентов v ; б) оставшиеся число коэффициентов
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Заключение. Предложен метод уменьшения вычисли-
тельных затрат при нахождении корней полинома, полу-
чаемого процессе применения алгоритма оценивания ме-
стоположения ИРИ UCA-Root-Rare. Приведена формула 
расчёта числа усекаемых корней. Показано, что применяя 


данный метод, удаётся уменьшить степень полинома 
без потери значимых корней, соответствующих угловым 
положениям ИРИ. Уменьшение степени полинома при-
ведет к уменьшению вычислительных затрат, связанных 
поиском его корней.
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Влияние формофиксирующего аппрета на физико-механические свойства ткани
Кущевский Николай Александрович, кандидат технических наук, доцент; 


Кошевко Юлия Владимировна кандидат технических наук, доцент
Хмельницкий национальный университет (Украина)


Одним из важных аспектов, определяющих качество 
при изготовлении одежды, является создание объ-


емной формы из текстильного материала и устойчивое 
закрепление деформированной структуры ткани. Эф-
фективным способом закрепления деформированной 
структуры ткани за счет получения внешних связей яв-
ляется соединение отформованного материала с термо-
пластичными полимерными покрытиями, нанесенными 
на прокладочные ткани или непосредственно на изна-
ночную сторону текстильного материала.


Таким образом, актуальным является вопрос формо-
закрипления швейных изделий непосредственно во время 
образования формы без применения прокладочных мате-
риалов и повышенных температур, что позволяет умень-
шить материалоемкость изделий, повысить эффектив-
ность труда и качество швейных изделий [1].


Так как целью работы является усовершенствование 
способа формования объемных форм деталей швейных 
изделий, которое заключается в возможности применения 
определенных клеевых веществ для фиксации полученных 
деформаций, поэтому на данном этапе важным является 
выбор материалов и клеевого вещества.


Критериями выбора материалов для исследования 
процесса формования является способ изготовления, 
вид переплетения его сырьевой состав, структурные 
и физико-механические характеристики. Выбрана ткань 
полотняного переплетения имеет стабильную структуру, 
высокую прочность и маленькое растяжение, что по-
зволит выполнить условия одевание кривых поверхно-
стей оболочками тканей. Установлено [1] что устойчивое 
формообразования достигается при изменении сетевого 
угла до 10˚, и к такими тканями являются костюмные 
ткани.


Костюмные ткани разнообразные по физико-механи-
ческим свойствам, причем те что содержат примеси син-
тетических волокон имеют лучшие характеристики, они 
прочны, упруги и износостойкие [2].


В результате для исследования процесса формования 
было выбрано костюмную полушерстяную ткань арт. 
2216 С полотняного переплетения, содержащей 70 % 
шерсти и 30 % примесей в виде вискозных волокон и во-
локон нитрона.


Не менее важным на данном этапе работы является 
выбор клеевого вещества.


Из большого количества клеев, которые относятся 
к синтетическим и природным полимерам, не так много 
есть растворимых в воде, что очень важно при выборе 
клеевого вещества для использования его в качестве жид-
ко-активной рабочей среды (ЖАРС).


К растворимым в воде и безвредных для человека по-
лимеров относят клея на основе природных полимеров. 
Это растительные клеи на основе крахмала — модифици-
рованный крахмал [2].


Для выполнения работы был избран модифициро-
ванный крахмал поскольку некоторые клеи использованы 
для формования деталей швейных изделии и в результате 
были выявлены некоторые недостатки, например, поли-
виниловый спирт и некоторые его модификации при ис-
пользовании имеют неприятный запах, отслаиваются 
через некоторое время и т. д.


Нестандартность подхода к использованию модифи-
цированного крахмала для формозакрипления и неизуче-
ность влияние последнего на физико-механические свой-
ства ткани обусловливает необходимость определения 
этого влияния.


Для установления влияния модифицированного крах-
мала на физико-механические свойства текстильного ма-
териала было проведено исследование на двух концентра-
циях модифицированного крахмала 0,5 и 1 %.


Методика нанесения модифицированного крахмала 
на ткань проста: образцы ткани, выкроенные по основе 
и по утку, погружаются в раствор определенной концен-
трации, которая соответствует условиям дальнейшего 
формования. Согласно [3] время погружения составил 10 
с, далее производилась сушка пробы до полного удаления 
влаги в сушильном шкафу нагретого до температуры 80–
110˚С.


Таким образом было исследованы следующие физи-
ко-механические свойства ткани, согласно [3]: разрывная 
нагрузка, несминаемость, жесткость, гигроскопичность, 
и изменение веса образца.


В результате анализа влияния концентрации раствора 
модифицированного крахмала на физико-механические 
свойства ткани построено зависимости, представленные 
на рис. 1–4.


Абсолютная разрывная нагрузка с увеличением кон-
центрации раствора возрастает на 6 %. Это можно объяс-
нить тем, что укрепляются связи между волокнами и ни-
тями в тканях клеевым веществом.


Несминаемость текстильного материала уменьша-
ется на 13 %, соответственно растет его сминаемость, 
что может объясняться ростом жесткости, в силу нало-
жения внешних связей, как на «тонкую» так и на «грубую» 
структуру материала.


Как видно из графика жесткость описывается поли-
номом второго порядка и с увеличением концентрации 
возрастает. Разницы по основе и утку не существует, по-
тому что жесткость зависит от смачиваемости — способ-
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ности ткани смачиваться раствором модифицированного 
крахмала, что в свою очередь зависит от гидрофобности 
ткани и коэффициента поверхностного натяжения. Зна-
чение жесткости является важным показателем качества 
одежды и характеризует уровень формоустойчивости.


Увеличение коэффициента жесткости объясняется 
увеличением массы образца материала и снижением 


функции относительного прогиба, влияет на показатель 
коэффициента жесткости.


Анализ графической зависимости гигроскопичности 
материала от концентрации клеевого вещества показал, 
что при изменении концентрации от 0 до 0,5 % показатели 
гигроскопичности снижаются на 14 %. При увеличенные 
концентрации от 0,5 до 1 % значения показателей растет. 


Рис. 1. Зависимость абсолютного разрывной нагрузки от концентрации клеевого вещества


Рис. 2. Зависимость несминаемости от концентрации клеевого вещества


Рис. 3. Зависимость жесткости от концентрации клеевого вещества
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Исследуемая ткань полушерстяная в связи с особенно-
стями ее строения волокнистого содержания под действием 
влаги волокна вместе с клеевым веществом набухают по-
глощая эту влагу. С увеличением концентрации структура 
расположения макромолекул становится более ориентиро-
вана, что дает возможность большего попадания влаги.


Анализ результатов экспериментальных данных дает 
возможность определить зависимость между показате-
лями физико-механических свойств и концентрацией мо-
дифицированного крахмала, которая выражается гра-


фически и математически описывается адекватными 
уравнениями, приведенными на рисунках.


Итак проанализировав графические зависимости 
можно сделать вывод, что с увеличением концентрации 
раствора модифицированного крахмала качество пробы 
будет возрастать, но следует отметить, что проба стано-
вится жесткой, поэтому раствором концентрацией 1 % 
возможно обрабатывать детали, которые по конструкции 
являются жесткими. Для конструкций мягких форм необ-
ходимо применять растворы концентрацией 0,5 %.
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Рис. 4. Зависимость массы материала от концентрации клеевого вещества


Рис. 5. Зависимость гигроскопичности материала от концентрации клеевого вещества
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Влияние вида вибрации на качество формования объемных деталей  
головных уборов


Кущевский Николай Александрович, кандидат технических наук, доцент; 
Химич Галина Николаевна, аспирант


Хмельницкий национальный университет (Украина)


На сегодняшний день в гардеробе современной жен-
щины большое внимание уделено головным уборам. 


Проблема обеспечения их высокого качества предусма-
тривает решение вопросов усовершенствования кон-
струкции и технологии изготовления, снижения расходов 
материалов, и улучшение эксплуатационных свойств. 
В последнее время к головным уборам выдвигают все 
более жесткие требования: минимальный уход и затраты 
на возобновление внешнего вида. Поэтому формуемые 
головные уборы должны удовлетворять эстетические 
вкусы разных возрастных групп населения, быть каче-
ственными, простыми в эксплуатации и разнообразными 
по форме.


Предыдущими исследованиями установлено, что при-
менение способов формования объемных деталей го-
ловных уборов, которые обеспечивают активизацию 
работы «грубой» структуры материала способствует по-
лучению качественных образцов без складок, утолщений 
и заломов. Кроме того в работах [1, 2, 3] доказаны пре-
имущества применения вместо традиционной паро-
воздушной смеси жидкостно-активной рабочей среды 
(ЖАРС). Последняя в процессе формования выпол-
няет две функции: выступает пластификатором волокон 
и нитей ткани, уменьшая трение между ними, и обеспечи-
вает равномерное приложение усилия в каждую точку об-
разца ткани.


В работах [2, 3, 4] исследовано процесс формования 
объемных деталей головных уборов динамическим ме-
тодом с использованием вертикальных вибрационных 
колебаний. Однако остается не исследованным влияние 
горизонтальной вибрации на качество отформованных 
объемных деталей головных уборов и на сам процесс фор-
мования.


Именно поэтому авторами исследовано качество объ-
емных образцов ткани, отформованных в одинаковых 
условиях с применением отдельно горизонтальной и от-
дельно вертикальной вибраций. Рабочей средой при этом 


выступает жидкость (вода). Управляемыми факторами 
процесса избрана амплитуда колебаний А, частота коле-
баний V и время формования t, которые изменяли в пре-
делах от 1 мм до 5 мм, от 1 Гц до 9 Гц и от 30 с до 110 с со-
ответственно. Формование объемных деталей головных 
уборов исполняли в масштабе 1:2. Высота формовочного 
элемента при этом составляла 40,5 мм. Для исследований 
избрана пальтовая шерстяная ткань арт. Соната с содер-
жимым шерсти 78 % и химических волокон 22 %. Резуль-
таты исследований приведены в таблицах 1–3.


По результатам исследований (табл. 1–3) построены 
диаграммы, на которых изображены высоты образцов 
ткани, отформованных с помощью вертикальной и гори-
зонтальной вибрации и разница между ними.


Из приведенных данных видно, что при изменении 
амплитуды вибрации наилучшего результата для фор-
мования с помощью горизонтальной вибрации дости-
гают при значениях 2 мм, при значении 3 мм качество 
несколько снижается. Последующее увеличение ампли-
туды приводит к снижению высоты отформованных об-
разцов, что обозначает ухудшение их качества. При фор-
мовании с помощью вертикальной вибрации наилучшего 
результата достигают при значениях 2, 3, и 4 мм. При из-
менении частоты и горизонтальной, и вертикальной ви-
брации наилучшего качества достигают при значении 5 Гц, 
последующее увеличение данного параметра до 9 Гц при-
водит к незначительному улучшению качества отформо-
ванных деталей. При этом использование горизонтальной 
вибрации позволяет получить образцы лучшего качества 
по сравнению с вертикальной при меньших значениях ча-
стоты вибрации. Так, например, высоту образца 37,0 мм 
достигают при частоте 3 Гц с использованием горизон-
тальной вибрации и 5 Гц с использованием вертикальной, 
а высоту образца 38,0 мм, которую достигают при исполь-
зовании горизонтальной частоты 5 Гц, при формовании 
с помощью вертикальной вибрации не получают вообще. 
Увеличение времени формования для получения образцов 


Таблица 1. Результаты исследований влияния амплитуды вибрации на высоту отформованных деталей


Значение 
А, мм


Горизонтальная вибрация Вертикальная вибрация
∆h, мм


h1, мм h2, мм h3, мм hср, мм h1, мм h2, мм h3, мм hср, мм
1 38,5 38,8 37,5 38,3 36,0 35,5 34,5 35,3 3,0
2 39,0 38,0 39,0 38,7 37,0 37,0 37,0 37,0 1,7
3 38,0 38,5 38,0 38,2 37,0 37,0 37,0 37,0 1,2
4 38,0 38,0 38,0 38,0 37,0 37,5 36,5 37,0 1,0
5 37,5 38,0 37,5 37,7 37,0 36,5 37,0 36,8 0,9
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Таблица 2. Результаты исследований влияния частоты вибрации на высоту отформованных деталей


Значение 
V, Гц


Горизонтальная вибрация Вертикальная вибрация
∆h, мм


h1, мм h2, мм h3, мм hср, мм h1, мм h2, мм h3, мм hср, мм
1 33,0 34,0 32,0 33,0 32,0 30,0 31,0 31,0 2,0
3 37,0 37,0 37,0 37,0 36,0 36,0 36,0 36,0 1,0
5 38,0 38,5 37,5 38,0 37,0 37,0 37,0 37,0 1,0
7 38,5 38,0 38,0 38,2 37,0 37,0 37,5 37,2 1,0
9 39,0 38,0 38,0 38,3 37,5 37,5 37,0 37,3 1,0


Таблица 3. Результаты исследований влияния времени формования на высоту отформованных деталей


Значение 
t, с


Горизонтальная вибрация Вертикальная вибрация
∆h, мм


h1, мм h2, мм h3, мм hср, мм h1, мм h2, мм h3, мм hср, мм
30 34,5 35,0 35,0 34,8 32,0 32,5 33,0 32,5 2,3
50 36,0 36,0 36,0 36,0 35,0 35,0 35,0 35,0 1,0
70 38,0 38,5 37,5 38,0 37,0 37,0 37,0 37,0 1,0
90 38,0 38,0 38,5 38,2 38,0 38,5 37,0 37,8 0,4


110 38,5 38,5 38,5 38,5 38,2 38,0 37,5 37,9 0,6


а б


в


Рис. 1. Зависимость высоты отформованного образца от амплитуды вибрации (а); частоты вибрации (б) 
и времени формирования (в) для пальтовой ткани арт. Соната:  — высота отформованного образца с помощью 


горизонтальной вибрации;  — высота отформованного образца с помощью вертикальной вибрации.
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с помощью горизонтальной и вертикальной вибрации 
способствует улучшению качества отформованных об-
разцов. Изменение высот образцов при использовании 
горизонтальной и вертикальной вибрации имеет похожий 
характер: при увеличении длительности формирования 
до 70 с качество отформованных образцов стремительно 
растет, последующее увеличение времени формования 
приводит к незначительному улучшению качества, однако 
значительно увеличивает энергозатраты. Необходимо от-
метить, что применение горизонтальной вибрации во всех 
случаях дает лучший результат, чем вертикальной. Особая 


разница ощутимая при малых значениях входных параме-
тров. Очевидно это связано с тем, что горизонтальные ко-
лебания больше активизируют работу «грубой» сетчатой 
структуры материала, способствуя этим лучшему уклады-
ванию ткани на формовочный элемент.


Анализ полученных данных показал, что при формо-
вании пальтовой ткани арт. Соната применение горизон-
тальной вибрации позволяет получить образцы лучшего 
качества. Кроме того в отдельных случаях есть возмож-
ность снизить энергозатраты за счет снижения значений 
входных параметров.
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В статье представлены требования, предъявляемые к качеству и безопасности полуфабрикатов мясных 
рубленых.
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Мясные рубленые полуфабрикаты — порционный про-
дукт, изготавливаемый из измельченного мясного 


сырья с добавками. Производственный процесс производ-
ства и качество рубленых полуфабрикатов должно соответ-
ствовать требованиям, прописанным в техническом регла-
менте Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции», включающим в себя контроль за соблюдением:


 — технологических процессов производства;
 — правил ветеринарного осмотра убойных животных 


и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов;


 — ветеринарно-санитарных правил использования 
и переработки импортного мяса и мясопродуктов на мя-
соперерабатывающих предприятиях России;


 — санитарных правил для предприятий мясной про-
мышленности, утвержденных в установленном порядке;


 — гигиенических требований безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации [1].


Данный технический регламент был принят в октябре 
2013 года, до этого момента качество мяса и мясных про-
дуктов регламентировалось государственными стандар-
тами (ГОСТами), которые были обязательными для при-
менения. При этом ГОСТы устанавливали обязательный 
определённый состав компонентов и их количественное 
содержимое, что предопределяло сами продукты и га-
рантировало их качество, в том числе безопасность. 
Сейчас же технические регламенты, вместо требований 
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к качеству продукции, устанавливают лишь минимально 
необходимые требования, обеспечивающие биологиче-
скую, химическую и радиационную безопасность мяса 
и мясных продуктов.


Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС) — 
документ, утвержденный Комиссией ТС, устанавли-
вающий обязательные для применения и исполнения 
на таможенной территории ТС требования к продукции 
либо к продукции и связанным с требованиями к про-
дукции процессам производства, монтажа, наладки, экс-
плуатации (использования), хранения, перевозки (транс-
портирования), реализации и утилизации [2, 3].


Целями разработки и принятия ТР ТС являются [2, 3]:
 — обеспечение на таможенной территории ТС за-


щиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окру-
жающей среды, жизни и (или) здоровья животных и ра-
стений;


 — предупреждение действий, вводящих в заблуждение 
потребителей;


 — обеспечение энергетической эффективности и ре-
сурсосбережения.


В качестве основы для разработки ТР ТС могут пол-
ностью или частично использоваться международные, ре-
гиональные и национальные стандарты, а также нацио-
нальные технические регламенты или их проекты [2, 3].


Требования, предъявляемые к рубленым полуфабри-
катам из мяса:


1. Органолептические. На разрезе мясная часть руб-
леных полуфабрикатов должна иметь вид хорошо переме-
шанного фарша. Вкус и запах рубленых полуфабрикатов 
в сыром виде должны быть свойственными доброкаче-
ственному сырью, в жареном — свойственными жаре-
ному продукту [4, 5].


По органолептическим показателям в общем виде по-
луфабрикаты должны соответствовать требованиям, ука-
занным в таблице 1.


1) Физико-химические. В рубленых полуфабрикатах 
регламентируют массовую долю влаги, жира, поваренной 
соли, а также массу одной порции [5, 6].


По физико-химическим показателям полуфабрикаты 
должны соответствовать требованиям, указанным в таб-
лицах 2 и 3.


2) Показатели безопасности. При производстве руб-
леных полуфабрикатов из мяса, должны учитываться все 
возможные опасные факторы: превышение предельно до-
пустимых норм содержание фармакологических веществ, 
химических загрязнителей, токсичных элементов, пести-
цидов, радионуклидов. Требования к данным факторам 
приведены в таблицах 4 и 5 [1, 7].


Таблица 1. Показатели органолептической оценки мясных полуфабрикатов


Наименование показателя Характеристика
внешний вид и вид на срезе форма, состояние поверхности на срезе, соответствующие данному наименованию по-


луфабриката, с учетом используемых рецептурных компонентов.
вкус и запах свойственные данному наименованию полуфабриката с учетом используемых рецеп-


турных компонентов.
цвет свойственный цвету используемого в данном наименовании полуфабриката кускового 


или измельченного мясного сырья с учетом используемых рецептурных компонентов.


Таблица 2. Физико-химические показатели мясных полуфабрикатов


Наименование показателя
Норма для мясных полуфабрикатов


категории
А Б В Г Д


массовая доля белка, %, не менее 16 12 10 8 6
массовая доля жира, %, не более 18 35 50 Регламентируется в документе, в соответствии 


с которым полуфабрикаты изготовленымассовая доля крахмала, %, не более 2 3 4
массовая доля хлорида натрия, %, не более 1,8
массовая доля общего фосфора (Р205), % Регламентируется в документе, в соответствии с которым полуфабрикаты 


изготовлены
массовая доля хлеба, % Регламентируется в документе, в соответствии с которым полуфабрикаты 


изготовлены
массовая доля начинки или покрытия, % Регламентируется в документе, в соответствии с которым полуфабрикаты 


изготовлены
температура в толще полуфабриката, °С Регламентируется в документе, в соответствии с которым полуфабрикаты 


изготовлены
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Таблица 3. Физико-химические показатели мясосодержащих полуфабрикатов


Наименование показателя
Норма для мясосодержащих полуфабрикатов


категории
В Г Д


массовая доля белка, %, не менее 9 7 5
массовая доля жира. %, не более 35 Регламентируется в документе, в соответствии 


с которым полуфабрикаты изготовленымассовая доля крахмала, %, не более 6
массовая доля хлорида натрия, %, не более 1,8
массовая доля общего фосфора (Р205), % Регламентируется в документе, в соответствии с которым полуфабри-


каты изготовлены
массовая доля хлеба, % Регламентируется в документе, в соответствии с которым полуфабри-


каты изготовлены
массовая доля начинки или покрытия, % Регламентируется в документе, в соответствии с которым полуфабри-


каты изготовлены
температура в толще полуфабриката, °С Регламентируется в документе, в соответствии с которым полуфабри-


каты изготовлены


Таблица 4. Микробиологические показатели полуфабрикатов мясных рубленых  
в соответствии с требованиями ТР ТС 034 / 2013


КМАФАнМ 
КОЕ / г, не более


Масса продукта (г), в котором  
не допускается


L. monocytogenes
Плесени, КОЕ / г, 


не болееБГКП (коли-
формы) 


патогенные, в том 
числе сальмонеллы


5 × 106 0,0001 25 в 25 г не допускается 500


Таблица 5. Требования безопасности к полуфабрикатам мясным рубленным в соответствии с ТР ТС 021 / 2011


Показатели Допустимые уровни, мг / кг, не более
токсичные элементы
свинец 0,5
мышьяк 0,1
кадмий 0,05
ртуть 0,03
антибиотики
левомицетин не допускается (<0,01 мг / кг) 
тетрациклиновая группа не допускается (<0,01 мг / кг) 
гризин не допускается (<0,5 мг / кг) 
бацитрацин не допускается (<0,02 мг / кг) 
пестициды
гексахлорциклогексан (α, β, γ — изомеры) 0,1
ДДТ и его метаболиты 0,1
радионуклиды
удельная активность цезия-137, Бк / кг (л) 200
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Формирование требований к двигателям силовых установок  
летательных аппаратов


Сенюшкин Николай Сергеевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник; 
Зырянов Алексей Викторович, кандидат технических наук, доцент; 


Султанов Рузиль Фаильевич, научный сотрудник; 
Салимова Ирина Ильинична, студент, лаборант


Уфимский государственный авиационный технический университет


При разработке любого летательного аппарата (кроме 
планеров и ряда аппаратов легче воздуха) в незави-


симости от его функционального назначения возникает 
потребность в таком двигателе для силовой установки, 
который может обеспечить соответствие изделия всем 
условиям технического задания заказчика. Это ставит 
перед ними задачу формирования и анализа списка тре-
бований к силовой установке. Грамотный, взвешенный 
подход при составлении списка позволит подобрать оп-
тимальный двигатель для данного летательного средства 
и в итоге создать наиболее конкурентоспособный авиа-
ционный комплекс. При этом немаловажную роль играют 
задачи экономии, конкурентоспособности, национальной 
безопасности и импортозамещения. Для летательных ап-
паратов военного назначения использование иностранных 
двигателей и их компонентов недопустимо.


Требования, предъявляемые ко всем авиационным 
двигателям условно можно разделить на два крупных 
блока: общие технические требования и технические тре-
бования к конкретному типу двигателю, устанавливае-
мому на конкретный тип летательного аппарата.


Общие требования можно разделить на: технические, 
специальные, производственные (технологические) и экс-
плуатационные.


Основными техническими требованиями, характери-
зуют выполнение технического задания в части реали-
зации потребностей летательного аппарата в обеспечение 


его летно-технических и эксплуатационных характери-
стик:


 — обеспечение взлетной тяги согласно тактико-техни-
ческим характеристикам летательного аппарата на протя-
жении всего ресурса;


 — обеспечение надежной работы силовой установки 
и стабильности полетных режимов;


 — обеспечение минимального расхода топлива;
 — хорошая приемистость;
 — обеспечение заданных рабочих режимов на всем ти-


повом профили полета;
 — обеспечение безопасности эксплуатации;
 — обеспечение минимально допустимых выбросов за-


грязняющих веществ в атмосферу (для военных само-
летов не актуально);


 — минимальные стоимость, масса и габариты при за-
данной тяге.


К специальным требованиям относятся:
 — низкая ИК заметность с задней полусферы;
 — низкая шумность;
 — низкая радиолакационная заметность с передней 


полусферы;
 — устойчивость к боевым повреждениям;
 — возможность работать на разных сортах топлива, 


в том числе низкого качества;
 — работа двигателя с отказавшими масло- или элек-


тросистемой.


Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-4746.2014.8.
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К производственным (технологическим) требованиям 
относятся:


 — простота и технологичность изготовления и сборки 
двигателя;


 — минимальные требования к производственному 
и испытательному оборудованию, а также к персоналу.


 — высокая степень стандартизации и унификации эле-
ментов;


 — использование недефицитных и дешевых мате-
риалов;


 — низкая стоимость изготовления двигателя в целом.
К эксплуатационным требованиям относятся:


 — удобство замены сменных эксплуатационных эле-
ментов (фильтры, стопоры и т. д.)


 — удобство монтажа и демонтажа на летательный ап-
парат (с учетом изделия);


 — простота, удобство выполнения регламентных опе-
раций;


 — низкая стоимость ремонта и доступность запасных 
частей.


Часть из перечисленных требований являются взаимно 
противоречащими друг другу. Поэтому при создании дви-
гателя приходится в той или иной степени идти на ком-
промиссные решения, выполняя в первую очередь требо-
вания, которые для данного двигателя являются главными. 
Необходим поиск оптимума для каждого конкретного 
случая. Например, для истребителя важнее максимальная 
тяга и минимальная масса, а для транспортного самолета 
удельный расход топлива, который за длительный перелет 
за счет экономии горючего покроет рост массы силовой 
установки.


Технические требования к конкретному типу двигателя 
с учетом его компоновки в составе конкретного типа лета-
тельного аппарата и определяют важность соответствия 
изделия требованиям технического задания. При состав-
лении ТЗ учитывается назначение и условия эксплуатации 
двигателя на летательном аппарате. Количественные по-
казатели основных данных в совокупности должны обес-
печивать приоритетность комплексу «летательный ап-
парат — двигатель» по отношению к лучшим известным 
и создаваемым образцам.


В техническом задании прописываются конкретные 
значения некоторых параметров. Параметры, характери-
зующие ГТД, можно разделить на две группы.


Первая группа — удельные параметры, не зависящие 
от размерности двигателя, используемые для срав-
нительной оценки технического совершенства ГТД: 
удельная тяга, удельный расход топлива, удельная масса, 
лобовой тяги. При проектировании, даже если это не ого-
ворено в техническом задании, необходимо обеспечить 
конкурентоспособный продукт, с удельными параме-
трами не хуже чем у существующих или проектируемых 
аналогов.


Вторая — это параметры, выражающиеся абсолютной 
величиной и зависящие от размерности двигателя. Важ-
нейшие из них: тяга, габариты, сухая масса двигателя.


Рассмотрим некоторые параметры по подробнее. 
При установке двигателя на определенный существующий 
летательный аппарат, расход воздуха через двигатель 
ограничивается пропускной способностью воздухозабор-
ника данного летательного аппарата (с явлениями зуда 
и помпажа). Способ повышения удельной тяги в данном 
случае — увеличение тяги путем интенсификации пара-
метров рабочего цикла, к сожалению, иногда ценой ре-
сурса и стоимости двигателя. Высокая удельная тяга 
для современных двигателей для боевой авиации позво-
ляет обеспечивать сверхзвуковой полет без включения 
форсажной камеры — одно из важнейших требований 
к истребительным комплексам пятого поколения


Удельная тяга гражданских ТРДД имеет тенденцию 
к некоторому снижению. Это является следствием по-
стоянного повышения степени двухконтурности для улуч-
шения экономичности.


Удельный расход топлива характеризует топливную 
эффективность авиационного двигателя. Для двигателей 
гражданской авиации значения удельного расхода воз-
духа при определенной тяге на крейсерском и на взлетном 
режимах обязательно прописываются в техническом за-
дании на проектирование. Снижение удельного расхода 
топлива значительно уменьшает прямые эксплуатаци-
онные расходы и позволяет увеличить дальность полета 
воздушных судов. Поэтому улучшение экономичности 
гражданских ТРДД, ТВД и вертолетных ГТД — важ-
нейшее направление их совершенствования. Увеличение 
двухконтурности и степени повышения давления наи-
более частые пути уменьшения удельного расхода топлива 
для гражданской авиации.


Удельная масса является комплексным показателем, 
который характеризует параметрическое, конструктивное 
и технологическое совершенство любого двигателя.


К основным из этих способов снижения массы можно 
отнести:


 — повышение параметров цикла, снижение по-
терь, применение сложных циклов позволяет увеличить 
удельную работу цикла и, при заданной тяге, снизить по-
требный расход воздуха через ГТД, а значит и его размер-
ность;


 — увеличение аэродинамической нагрузки на ком-
прессор, а также конструктивные и схемные мероприятия 
позволяют снизить число ступеней и, следовательно, сни-
зить массу;


 — применение композиционных и перспективных ма-
териалов с низкой плотностью позволяет снизить массу;


 — применение перспективных технологий изготов-
ления: моноколеса типа «blisk» и «bling», передовые ме-
тоды сварки роторов и корпусов;


При фиксированном диаметре на входе в компрессор 
лобовую тягу можно повысить за счет увеличения 
удельной тяги или производительности компрессора.


Требование к габаритным размерам двигателя связано 
с обеспечением его установки на самолете и возможно-
стью его обслуживания и ремонта. Габаритный диаметр 
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двигателя является весьма важной характеристикой, 
так как влияет на размеры гондолы двигателя, а следо-
вательно, на ее лобовое сопротивление и массу. Малая 
длина двигателя также является важным показателем 
его качества, так как способствует уменьшению объема 
двигателя и повышению полезного объема на самолете 
при размещении двигателя.


Реализация требования к габаритным размерам осу-
ществляется путем разработки конструкции с учетом 
этого требования и выпуском согласованного с разработ-
чиком самолета, габаритного чертежа, в котором, наряду 
с максимальным диаметром и длиной, указаны, например, 
контуры расположения агрегатов, узлы крепления двига-
теля.


Тяга (мощность) авиационного двигателя должна обес-
печивать необходимую тяговооруженность летательного 
аппарата в различных этапах полета в любой точке типо-
вого профиля. Величина тяги двигателя должна быть до-
статочной для обеспечения необходимых условий полета 
при заданных климатических условиях на протяжении 
всего ресурса. При проектировании нового изделия уве-
личение тяги до необходимого уровня достигается интен-
сификацией параметров рабочего цикла — увеличение 
температуры газа, увеличение расхода воздуха, умень-
шение степени двухконтурности, дожиганием топлива 
в форсажной камере сгорания.


Общая масса двигателя складывается из суммы масс 
отдельных узлов и деталей. Значения массы двигателя, его 
узлов и деталей входят в конструкторскую документацию 
и контролируются в процессе изготовления, сборки и от-
грузки потребителю.


Снижение массы двигателя, а следовательно, 
и удельной массы при заданной тяге достигается не-
сколькими путями. Один из них — выбор рациональной 
конструктивной схемы двигателя и его основных узлов. 
Другим путем снижения массы двигателя является по-
вышение качества применяемых конструкционных ма-
териалов с большой величиной удельной прочности, 


характеризующей отношение предела прочности мате-
риала к его плотности. Широкое применение в двигате-
лестроении нашли легкие алюминиевые и магниевые, 
а также титановые сплавы. И следующий путь — это ра-
циональное с точки зрения уменьшения массы конструи-
рование всех входящих в двигатель деталей и их эле-
ментов.


Надежность является комплексным свойством двига-
теля, включающим в себя долговечность, сохраняемость, 
безотказность и ремонтопригодность двигателя. Уровень 
надежности двигателя характеризуется количественными 
показателями, определяемыми на основании статистиче-
ских данных и расчетов, он закладывается при проектиро-
вании двигателя и контролируется в процессе всего его 
существование.


Обеспечение надежной работы двигателя достигается: 
закладкой в конструкцию отработанных и доведенных ре-
шений; учет при компоновки двигателя удобства сбор-
ки-разборки и обслуживания в целом; дублирование наи-
более важных систем и узлов; контролем за качеством 
материалов, изготовления, сборки и испытаний двигателя, 
а так же его узлов; соблюдение всех правил эксплуатации 
и своевременный контроль за состояния двигателя.


При выборе двигателя для проектируемого ЛА необхо-
димо рассмотреть технические требования, учитывающие 
опыт применения всех типов ГТД, и специфические тре-
бования, учитывающие его установку на определенный 
тип летательного аппарата. Перечень специфических 
требований к ГТД, к которым можно отнести нормальную 
работу на малом газе в условиях ливневых осадков 
или при отрицательных и положительных перегрузках, 
возможность быстрого выхода на максимальный режим 
формируются на основе анализа условий эксплуатации 
и назначения летательного аппарата.


Выбор определенных качеств или характеристик си-
ловой установки для проектируемого летательного аппа-
рата предопределяет уровень основных параметров его 
рабочего цикла и конструктивный облик.
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Исследование работы железобетонных балок с пролетом среза a / h0=0,5
Снежкина Ольга Викторовна, кандидат технических наук, доцент; 


Киселев Артем Анатольевич, аспирант; 
Ладин Роман Акбарович, аспирант


Пензенский государственный университет архитектуры и строительства


С целью получения более полной информации о напря-
женно-деформированном состоянии коротких желе-


зобетонных балок с пролетом среза a / h0=0,5 проведены 
натурные экспериментальные исследования и выполнен 
расчет указанных конструкций численным методом ко-
нечных элементов по программе «ЛИРА».


Натурные экспериментальные исследования. 
Опытные образцы коротких балок проектировались пря-
моугольного сечения с размерами 25х40 см. Бетон при-
нимался класса В 25, продольная арматура класса А III 
(ms=0,85 %).


Схема и общий вид установки для испытаний пока-
заны на рис. 1. Нагружение балок производилось гид-
равлическим домкратом ДГ-200 через систему распреде-
лительных траверс поэтапно: по 2000 кг до образования 
исследуемых трещин и далее, до разрушения, по 5000 кг. 
Схема нагружения показана на рис. 1. Определение ши-
рины раскрытия трещин в бетоне производилась с ис-
пользованием трубки Брюнелля.


По результатам испытаний произведена классифи-
кация трещин, определены разрушающие усилия, а также 
усилия при образовании и развитии трещин.


Выявлено четыре вида характерных трещин: на-
клонные трещины Т–Г, выделяющие сжатую полосу бе-


тона, вертикальные трещины Т–Р в бетоне растянутой 
зоны, серия наклонных прерывистых трещин, харак-
терных при раздавливании бетона и наклонные трещины 
Т–О, расположенные внутри сжатой наклонной полосы.


Опытные образцы коротких железобетонных балок 
имели следующий характер трещинообразования: од-
новременно с наклонной Т–Г (при нагрузке 0,7 от раз-
рушающей) образовалась вертикальная трещина 
Т–Р. В дальнейшем трещина Т–Р практически не раз-
вивается, и длина ее к моменту разрушения образца со-
ставляет 0,25 общей высоты балки. Наклонная трещина 
Т–О образуется в средней части балки, в зоне бетона, 
находящейся между грузовой и опорными площадками 
(в момент образования acrc=0.05 мм). При дальнейшем 
росте нагрузки трещина интенсивно развивается к цен-
трам приложения сил, перерастая в серию разветвленных 
трещин. К моменту разрушения появляются характерные 
трещины, выделяющие сжатую зону бетона, как с вне-
шней, так и с внутренней стороны (рис. 2).


По результатам экспериментальных исследований 
коротких железобетонных балок с пролетом среза 
a / h0=0,5 поверхность бетона можно разделить на че-
тыре характерные зоны. Первая зона представляет собой 
наклонную полосу, расположенную между грузовой 
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Рис. 1. Схема силовой установки испытания образцов-балок: 1 — металлическая рама; 2 — распределительная 
траверса; 3 — гидродомкрат; 4 — опорные площадки; 5 — жесткий штамп; 6 — испытываемый образец; 7 — катки
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и опорной площадками, в пределах которой концентри-
руются главные сжимающие напряжения. Вторая зона 
представляет собой горизонтальный участок в нижней 
части балки, в пределах которого концентрируются 
главные растягивающие напряжения. Третья и четвертая 
зоны располагаются с внутренней и с внешней стороны 
сжатого наклонного участка бетона и характеризуются 
малыми напряжениями [1,2,3].


Численные исследования. Одновременно с натурным 
экспериментом выполнен расчет указанных конструкций 


с помощью ППП АП ЖБК. Расчетная схема балок пред-
ставляет собой множество конечных элементов в виде 
прямоугольных ячеек размером 2,5×2,5 и шириной 25 см. 
По причине ограничения количества элементов в расчете 
задействована лишь половина балки. Действие отбро-
шенной части заменялось наложением горизонтальных 
связей. Принятая расчетная схема допустима, так как обе 
части балки работают симметрично относительно линии 
действия внешней силы. Опорные площадки имитиро-
вались приложением вертикальных связей в узлы, соот-


Рис. 2. Фотография опытного образца балки с a / h0=0,5


Рис. 3. Эпюры напряжений в балке с a / h0=0,5
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ветствующие расчетной модели. Нагружение сосредо-
точенной силой, действующей на балку, моделировалось 
распределенной нагрузкой, приложенной в узлы ко-
нечных элементов по ширине грузовой площадки.


По результатам расчета определены величина и ха-
рактер распределения: нормальных напряжений — sx; sy; 
касательных напряжений — txy и главных напряжений — 
s1; s2.


Распределение нормальных напряжений sx: макси-
мальные сжимающие напряжения sx располагаются 
в верхней части балки, максимальные растягивающие на-
пряжения — в нижней части эпюры у нижней грани балки 
(рис. 3). Характерным в распределении нормальных на-
пряжений является то, что в пролете среза эпюры sx яв-
ляются двузначными.


Распределение нормальных напряжений sy: макси-
мальные напряжения sу располагаются в вертикальном 
сечении по линии действия нагрузки, при этом, с уда-


лением от верхней и нижней грани, то есть с удалением 
от линии действия нагрузки, величина действия макси-
мальных напряжений уменьшается. Одновременно про-
исходит увеличение длины эпюр sy в направлении оси X 
(рис. 3 на стр. 103).


Распределение касательных напряжений txy: эпюры 
имеют максимальные значения в верхней части верти-
кальных сечений, расположенных ближе к центру пе-
редачи нагрузки, и в нижней части в сечениях, располо-
женных ближе к центру действия реакции (рис. 3).


Распределение главных сжимающих и главных растя-
гивающих напряжений: главные сжимающие напряжения 
концентрируются между верхней гранью опоры, между 
осями действия внешней и реактивной нагрузки; главные 
растягивающие напряжения концентрируются у нижней 
грани балки, при этом траектория максимальных растя-
гивающих напряжений отклоняется вглубь балки к зоне 
действия реактивных сил [4,5].
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Контроль отказа автоматического повторного включения головного выключателя 
линии, питающей трансформаторную подстанцию, при самоустранившемся 


двухфазном коротком замыкании
Суров Леонид Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент; 
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Описан способ контроля отказа автоматического повторного включения головного выключателя линии, 
питающей трансформаторную подстанцию при самоустранившемся двухфазном коротком замыкании, раз-
работана структурная схема и описана ее работа с изображением выходных сигналов.


Ключевые слова: короткое замыкание, автоматическое повторное включение, датчик напряжения, ре-
гистрирующее устройство, приемник зондирующих импульсов.


Control failure Autoreclosing head switch line supplying the transformer substation 
AT withdrew phase faults


L. D. Surov, V. V. Filippov, N. V. Mahiyanova


Describes a method of control failure automatic reclosing head switch the line supplying the transformer substation 
at withdrew a two-phase short-circuit, a block diagram is developed and described her work with the image of the 
output signals.


Keywords: short circuit, automatic reclosing, partitioned switch, a recording device, the sensor determine the type 
of short circuit.


Исчезновение напряжения на трансформаторной под-
станции возможно по разным причинам. Это может 


быть плановое отключение, о нем известно, и такая си-
туация не вызывает вопросов. Однако может быть ава-
рийная ситуация, когда в питающей линии возникло 
устойчивое короткое замыкание (КЗ). При этом сра-
ботает защита, линия отключится, через время вы-
держки автоматического повторного включения (АПВ) 
(при наличии устройств в АПВ) линия снова включится 
и через время выдержки с ускорением снова отключится. 
В случае неустойчивого КЗ, которое за время бестоковой 
паузы самоустранится, при повторном включении линия 
останется в работе. Однако в случае отказа АПВ голов-
ного выключателя (ГВ) и самоустранившемся КЗ напря-
жение на линию не будет подано. Такую ситуацию можно 
расценивать, как отключение линии при устойчивом КЗ. 
Для правильной оценки ситуации, о причине исчезно-
вения напряжения на подстанции, разработан способ [1].


Суть способа заключается в том, что с момента ис-
чезновения одного из линейных напряжений на шинах 
трансформатора начинают первый отсчет времени, 
равный времени выдержки срабатывания защиты ГВ, 
при этом контролируют момент исчезновения двух 
других линейных напряжений и, если в момент окон-
чания первого отсчета времени два других линейных на-
пряжения исчезнут, то делают вывод об отключении ГВ, 


с момента окончания первого отсчета времени начи-
нают второй отсчет времени, равный времени выдержки 
АПВ плюс времени выдержки срабатывания защиты 
с ускорением ГВ и времени выдержки срабатывания за-
щиты с ускорением, а также во все провода линии посы-
лают зондирующие импульсы и измеряют время их про-
хождения до точек отражения, вычисляют расстояния 
до этих точек, сравнивают их между собой и с расстоя-
нием до места установки ГВ и, если вычисленные рас-
стояния равны друг другу и равны расстоянию до места 
установки ГВ и в момент окончания второго отсчета вре-
мени все три линейных напряжения на шинах трансфор-
матора не появились, то делают вывод о самоустранив-
шемся двухфазном КЗ и отказе АПВ ГВ линии, питающей 
трансформаторную подстанцию.


Разработанный способ поясняется рисунками, где:
на рис. 1 представлена структурная схема, содержащая 


элементы для реализации способа;
на рис. 2 — диаграммы сигналов на выходах эле-


ментов, показанных на рис. 1, при успешном АПВ голов-
ного выключателя 1 при самоустранившемся КЗ в точке 2 
(см. рис. 1).


Схема (см. рис. 1) содержит: головной выключатель 1, 
точку КЗ 2, трансформатор силовой 3, вводной выклю-
чатель шин подстанции 4, линии 5, 6, 7 и 8, отходящие 
от шин подстанции, датчик напряжения (ДН) 9, элемент 
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НЕ 10, элемент ПАМЯТЬ 11, элемент ЗАДЕРЖКА 12, 
элемент ОДНОВИБРАТОР 13, элемент И 14, блок об-
работки информации (БОИ) 15, генератор зондирующих 
импульсов (ГЗИ) 16, приемник зондирующих импульсов 
(ПЗИ) 17, элемент НЕ 18, элемент ПАМЯТЬ 19, элемент 
ЗАДЕРЖКА 20, элемент ОДНОВИБРАТОР 21, элемент 
И 22, регистрирующее устройство (РУ) 23.


Диаграммы сигналов на выходах элементов, пока-
занных на рис. 1, при отказе АПВ ЕВ 1 при самоустра-
нившемся двухфазном КЗ в точке 2, имеют вид (см. рис. 
2): 24 — на выходе элемента 9; 25 — на выходе элемента 
10; 26 — на выходе элемента И; 27 — на выходе элемента 
12; 28 — на выходе элемента 13; 29 — на выходе эле-
мента 14; 30 — на выходе элемента 15; 31 — на выходе 
элемента 16; 32 — на выходе элемента 17; 33 — на вы-
ходе элемента 18, 34 — на выходе элемента 19; 35 — 
на выходе элемента 20; 36 — на выходе элемента 21; 
37 — на выходе элемента 22; 38 — в РУ 23.


На рис. 2 также показаны: t1 — момент времени ис-
чезновения одного из линейных напряжений, t2 — момент 
окончания времени выдержки срабатывания защиты ЕВ 1, 
t3 — момент окончания времени выдержки АПВ плюс вре-
мени выдержки срабатывания защиты с ускорением ЕВ 1.


Способ осуществляется следующим образом.
В нормальном режиме работы сети на выходе ДН 9 


есть два сигнала (рис. 2, диагр. 24), поэтому на выходах 
элементов НЕ 10 и 18 сигналов нет (рис. 2, диагр. 25 и 33). 
Схема находится в режиме контроля.


При исчезновении одного из линейных напряжений 
на шинах трансформатора, вызванного двухфазным КЗ, 
на первом выходе ДН 9 сигнал исчезнет (рис. 2, диагр. 24, 
момент времени t1), при этом на выходе элемента НЕ 10 
появится сигнал (рис. 2, диагр. 25). Этот сигнал поступит 
на вход элемента ПАМЯТЬ 11, запомнится им (рис. 2, 
диагр. 26) и поступит на вход элемента ЗАДЕРЖКА 12. 
С выхода этого элемента сигнал появится через время 


Рис. 1. Упрощенная схема трансформаторной подстанции, содержащая элементы для реализации способа
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выдержки срабатывания защиты ГВ 1 (рис. 2, диагр. 27) 
и поступит на вход элемента ОДНОВИБРАТОР 13. Он 
произведет одно колебание (рис. 2, диагр. 28) и своим 
сигналом «сбросит» память с элемента 11 (рис. 2, диагр. 
26). И, если в момент окончания отсчета времени, рав-
ного времени выдержки АПВ ГВ 1, два других линейных 
напряжения исчезнут, то в этот момент времени (t2) ЕВ1 
отключится, поэтому со второго выхода ДН 9 сигнал ис-
чезнет (рис. 2, диагр. 24), при этом на выходе элемента 
НЕ 18 появится сигнал (рис. 2, диагр. 33), который по-
ступит на второй вход элемента И 14. Наличие двух сиг-
налов на входе И 14 обеспечит появление его выходного 
сигнала, который, поступив в РУ 23, обеспечит появление 
информации об отключении ЕВ 1 (рис. 2, диагр. 38). Одно-
временно с этим сигнал с элемента И 14 поступит на вход 
элемента ПАМЯТЬ 19, запомнится им (рис. 2, диагр. 34) 
и поступит на вход элемента ЗАДЕРЖКА 20. С выхода 
этого элемента сигнал появится через время выдержки 


АПВ плюс время выдержки срабатывания защиты с уско-
рением ЕВ 1 (рис. 2, диагр. 35) и поступит на вход эле-
мента ОДНОВИБРАТОР 21. Он произведет одно коле-
бание (рис. 2, диагр. 36), этим сигналом «сбросит» память 
с элемента 19 (рис. 2, диагр. 34) и поступит на третий вход 
элемента И 22. При этом на первом и втором входах этого 
элемента будут существовать сигналы с элементов НЕ 10 
и 18 соответственно (рис. 2, диагр. 25 и 33), поэтому эле-
мент И 22 сработает, на его выходе появится сигнал (рис. 
2, диагр. 37), который поступит на второй вход БОИ 15. 
При этом со второго выхода этого блока (рис. 2, диагр. 30) 
на вход ГЗИ 16 поступит сигнал, который обеспечит по-
сылку зондирующих импульсов во все провода линии (рис. 
2, диагр. 31). Они, дойдя до точек отражения, вернутся 
обратно и поступят в ПЗИ 17, а с его выхода (рис. 2, диагр. 
32) поступят на первый вход БОИ 15. Этот элемент опре-
делит время, за которое зондирующие импульсы дошли 
до точек отражения, вычислит расстояния до этих точек 


Рис. 2. Диаграммы выходных сигналов элементов структурной схемы
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и сравнит эти расстояния друг с другом и с расстоянием 
до ГВ 1. И, если все вычисленные расстояния будут равны 
друг другу и равны расстоянию до ГВ 1, то на выходе БОИ 
15 появится сигнал (рис. 2, диагр. 30), который поступит 
в РУ 23 и обеспечит появление в нем информации об от-
казе АПВ ГВ 1 при самоустранившемся двухфазном КЗ.


Таким образом, своевременное и однозначное полу-
чение информации о причине исчезновения напряжения 
на трансформаторной подстанции способствует повы-
шению надежности электроснабжения потребителей, 
за счет снижения экономической потери из-за недоот-
пуска электрической энергии.


Литература:
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Способ контроля отказа отключения головного и отключения секционного 
выключателей при работе кольцевой сети в режиме подстанционного 


резервирования с определением вида короткого замыкания
Суров Леонид Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент; 


Филиппов Вадим Владимирович, кандидат технических наук, доцент
Орловский государственный аграрный университет


Описан способ контроля отказа отключения головного и отключения секционного выключателей при ра-
боте кольцевой сети в режиме подстанционного резервирования с определением вида короткого замыкания, 
разработана структурная схема и описана ее работа с изображением выходных сигналов.


Ключевые слова: короткое замыкание, автоматическое повторное включение, секционирующий выклю-
чатель, регистрирующее устройство, датчик определения вида короткого замыкания.


Process control failure stop brain and stop section switch at work ring network in 
substation booking a certain kind short circuit


L. D. Surov, 
V. V. Filippov


Describes a method of control failure off the head and section switches off when using a ring network in the substation 
backup with a certain kind of short-circuit, a block diagram is developed and described her work with the image of the 
output signals.


Keywords: short circuit, automatic reclosing, partitioned switch, a recording device, the sensor determine the form 
of short zamykaniya.


Районные двухтрансформаторные подстанции, транс-
форматоры которых питаются от разных линий элек-


тропередач, с целью повышения надежности электро-
снабжения, выполняют с двумя секциями шин, которые 
соединены секционным выключателем (СВ). В нор-
мальном режиме работы СВ отключен. Однако, в случае 
необходимости, например, при плановых или аварийных 
отключениях одного из трансформаторов, СВ включа-
ется и питание отключенной секции шин осуществляется 
от второго трансформатора. Протяженные, секциониро-
ванные линии электропередач, питающиеся от разных 
секций шин подстанции, по возможности, соединяются 
сетевым пунктом автоматического включения резерва 


(АВР), выключатель которого в нормальном режиме ра-
боты отключен. При этом образуется условно замкнутое 
кольцо в котором при возникновении устойчивого ко-
роткого замыкания (КЗ) на отдельном участке линии его 
можно локализовать, а на не поврежденный подать на-
пряжение. Такая ситуация может быть при возникно-
вении устойчивого КЗ в точке 4 (рис. 1). При этом должны 
отключиться головной выключатель (ГВ) 3 и секциони-
рующий выключатель 5. Это приведет к исчезновению на-
пряжения на пункте АВР со стороны поврежденной линии 
и выключатель 6 включится и обеспечит питание непо-
врежденного участка линии. И произойдет это при пра-
вильном действии средств автоматизации. Однако при от-
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казе отключения ГВ 3, что может произойти по причине 
какой-либо неисправности, произойдут отключения вы-
ключателей 9 и 5 и включение выключателей 6. При этом 
как и при правильном действии средств автоматики непо-
врежденный участок линии получит питание, но инфор-
мация, об отказе отключения ГВ 3 и отключении СВ 9, 
обслуживающему персоналу будет неизвестно. Поэтому 
для своевременного получения информации при таком 
действии средств автоматики разработан способ [1].


Согласно этого способа для контроля отказа отклю-
чения головного и отключения секционного выключа-
телей с момента появления тока КЗ в линии основного 
источника питания начинают отсчитывать время, равное 
времени отключения секционного выключателя (СВ) 
шин, при этом определяют вид короткого замыкания, 
контролируют момент исчезновения тока КЗ, и если 
два линейных напряжения исчезли в момент появления 
тока КЗ, линейное напряжение и ток КЗ исчезли в мо-
мент окончания отсчета времени, то делают вывод об от-
казе отключения ГВ и отключении СВ при двухфазном 
КЗ, а если в момент времени окончания отсчета вре-
мени исчезли все линейные напряжения и ток КЗ, то де-
лают вывод об отказе отключения ГВ и отключении СВ 
при трехфазном КЗ.


Суть предлагаемого способа поясняется рисунками, 
где:


на рис. 1 — представлена структурная схема, содер-
жащая элементы для реализации способа;


на рис. 2 — диаграммы сигналов на выходах элементов, 
показанных на рисунке 1 при устойчивом КЗ в точке 4 (см. 
рис. 1).


Схема (см. рис. 1) содержит: трансформатор си-
ловой основного источника питания 1, вводной выключа-
тель шин подстанции основного источника питания 2, ГВ 
линии основного источника питания 3, точку КЗ 4, сек-
ционирующий выключатель линии основного источника 
питания 5, выключатель сетевого пункта АВР 6, секцио-
нирующий выключатель линии резервного источника пи-
тания 7, ГВ линии резервного источника питания 8, СВ 
шин подстанции 9, вводной выключатель шин резервного 
источника питания 10, трансформатор силовой резерв-
ного источника питания 11, датчик тока короткого замы-
кания (ДТКЗ) 12. Элементы: ПАМЯТЬ 13, ЗАДЕРЖКА 
14, ОДНОВИБРАТОР 15, НЕ 16, датчик напряжения 
(ДН) 17, НЕ 18, И 19, НЕ 20, И 21. регистрирующие 
устройство (РУ) 22.


Диаграммы сигналов на выходах элементов, пока-
занных на рисунке 1 при устойчивом КЗ в точке 4 (см. рис. 


Рис. 1. Упрощенная схема кольцевой сети и структурная схема подстанционного включения резерва
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1) имеют вид (см. рис. 2): 23 — на выходе элемента 12, 
24 — на выходе элемента 13, 25 — на выходе элемента 
14, 26 — на выходе элемента 15, 27 — на выходе эле-
мента 16, 28 — на выходе элемента 17, 29 — на выходе 
элемента 18, 30 — на выходе элемента 19, 31 — на вы-
ходе элемента 20, 32 — на входе элемента 21, 33 — в РУ 
22.


На рис. 2 кроме диаграмм выходных сигналов эле-
ментов схемы также показаны: t1 — момент времени воз-
никновения устойчивого КЗ в точке 4, t2 — момент окон-
чания времени выдержки отключения СВ 9.


В нормальном режиме работы кольцевой сети выклю-
чатели 2, 3, 5, 7, 8 и 10 включены, а выключатели 6 и 9 от-
ключены. При работе кольцевой сети в режиме подстан-


ционного резервирования включатели 3, 5, 7, 8, 9 и 10 
включены, а выключатели 2 и 6 отключены. При этом 
на выходе ДТКЗ 12 сигнала нет, поэтому схема находится 
в режиме контроля.


При устойчивом КЗ, например в точке 4, на выходе 
ДТКЗ 12 появится сигнал (рис. 2, диагр. 23, момент вре-
мени t1) который поступит на вход элемента ПАМЯТЬ 13. 
Этот сигнал запомнится им (рис. 2, диагр. 24) и поступит 
на вход элемента ЗАДЕРЖКА 14. С выхода этого эле-
мента сигнал появится через время, равное времени вы-
держки включения СВ 9. По истечении этого времени 
(рис. 2, диагр. 25, момент времени t2) сигнал поступит 
на вход элемента ОДНОВИБРАТОР 15. Он произведет 
одно колебание (рис. 2, диагр. 26) и своим сигналом 


Рис. 2. Диаграммы выходных сигналов элементов структурной схемы
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«сбросит» память с элемента 13 (рис 2, диагр. 24) и по-
ступит на первый вход элемента И 19. В это момент вре-
мени (t2 см. рис. 2) СВ 9 отключится и отключит ток КЗ, по-
этому существовавший до этого сигнал на первом выходе 
ДН 17, при устойчивом двухфазном КЗ в точке 4, исчезнет 
(рис. 2, диагр. 28а, момент времени t2). А если в точке 
4 будет устойчивое трехфазное КЗ, то сигнал со вто-
рого выхода ДН 17 исчезнет в момент времени t2 (рис. 2, 
диагр. 28б). Отсутствие сигнала на первом выходе ДН 17 
при двухфазном КЗ приведет к появлению выходного сиг-
нала на элементе НЕ 18 (рис. 2, диагр. 29). Этот сигнал 
поступит на третий вход элемента И 18. Отключение тока 
КЗ приведет также к исчезновению выходного сигнала 
с ДТКЗ 12 (рис. 2, диагр. 23) и появлению при этом сиг-
нала на выходе элемента НЕ 16 (рис. 2, диагр. 27, момент 
времени t2), который поступит на второй вход элемента 


И 19 на второй вход элемента И 21. Элемент И 19 сра-
ботает (рис. 2, диагр. 30) и его сигнал поступит в РУ 22 
и там появиться информация о том, что произошел отказ 
отключения ГВ 3 и отключение СВ 9 при двухфазном КЗ. 
При трехфазном КЗ в точке 4 на элемент И 21 входные 
сигналы поступят с элементов ОДНОВИБРАТОР 15, 
НЕ 16 и НЕ 20 (рис. 2, диагр. 26, 27 и 31 соответственно) 
и он сработает в момент времени t2 и его выходной сигнал 
(рис. 2, диагр. 32) поступив в 1 РУ 22 обеспечит появ-
ление нем информации об отказе отключения ГВ 3 и от-
ключении СВ 9 при трехфазном КЗ.


Таким образом, можно получать информацию об от-
казе отключения головного и отключении секционного 
выключателей при работе кольцевой сети в режиме под-
станционного резервирования с определением вида ко-
роткого замыкания.
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М Е Д И Ц И Н А


Особенности динамики количества женщин фертильного возраста  
в сельской местности (на примере Астраханской области)


Арутюнян Анаит Анушавановна, аспирант
Астраханская государственная медицинская академия


Демографическая ситуация в современной России оста-
ется неблагоприятной как в количественном отно-


шении (уменьшение численности населения), так и в каче-
ственном (снижение ожидаемой продолжительности жизни, 
демографическое старение населения) [1, с. 4]. Высокая 
смертность, снижение уровня рождаемости и естественная 
убыль населения России (с 1992 г.), обусловленные нега-
тивным влиянием экономических и социальных факторов, 
приобрели устойчивый долговременный характер [2, с 10].


В течение 2000-х годов в России наблюдается неко-
торое улучшение репродуктивно-демографической си-
туации — увеличение рождаемости, рост суммарного 
коэффициента рождаемости, однако сохраняющийся вы-
сокий уровень смертности при низкой рождаемости фор-
мирует естественную убыль населения. Специфической 
чертой депопуляции в России является падение качества 
жизни и уровня здоровья наиболее уязвимых контин-
гентов населения — прежде всего молодежи, беременных 
женщин и рождающихся детей [3, с. 9; 4, с. 31]. И по-
скольку главным фактором, обеспечивающим демогра-
фическую безопасность страны, является эффективность 
репродуктивного процесса, нам кажется актуальным из-
учение динамики количества женщин фертильного воз-
раста в сельской местности.


Целью нашей работы было проведение сравнитель-
ного анализа изменения количества женщин фертильного 
возраста в сельских районах.


Исследование проводилось на территории Астра-
ханской области, ее сельских муниципальных образо-
ваний: Ахтубинский, Володарский, Енотаевский, Ик-
рянинский, Камызякский, Красноярский, Лиманский, 
Наримановский, Приволжский, Харабалинский и Черно-
ярский районы Астраханской области. Выбор районов об-
условлен особенностями их расположения на территории 
области и разными вариантами организационно-управ-
ленческой структуры оказания медицинской помощи. 
Кроме того, изучалось изменение количества женщин 
фертильного возраста в г. Астрахани. Исследование про-
водилось за период с 2009 по 2013 гг.


В результате исследования мы получили следующие 
данные.


В Ахтубинском районе количество женщин фертиль-
ного возраста на протяжении исследования существенно 
изменялось. Так, в 2009 г. женщины фертильного воз-
раста составляли 57,4 % от общего числа женщин, 
а в 2010 г. — уже 54,7 %. В дальнейшем снижение коли-
чества женщин фертильного возраста в районе продол-
жалось и в 2012 г. достигло 50,6 %. В 2013 г. отмечалось 
увеличение количества женщин фертильного возраста 
до 55 %


В Володарском районе повышение количества женщин 
фертильного возраста отмечалось в 2010 г. (69,3 %) 
и 2012 г. (68,8 %). В 2013 г. наблюдался резкий спад ко-
личества женщин фертильного возраста до 64,9 %.


В Енотаевском районе на протяжении всего периода 
исследования количество женщин фертильного возраста 
последовательно уменьшалось. Так, в 2009 г. женщины 
фертильного возраста составляли 64,7 % всех женщин 
района, в 2010 — 63,5 %, а в 2013 — 58,9 %


Сходная картина отмечалась в Икрянинском районе. 
Среди женского населения района количество женщин 
фертильного возраста уменьшалось в процессе иссле-
дования. Так, если в 2009 г. женщины фертильного воз-
раста составляли 59,6 % женского населения района, 
то к 2013 г. это количество снизилось до 54,5 %.


В Камызякском районе в 2009 г. количество женщин 
фертильного возраста в данном районе составляло 63,2 % 
от общего числа женского населения. В последующие 
годы это количество постепенно уменьшалось и в 2013 г. 
составило 56 %.


Количество женщин фертильного возраста в Красно-
ярском районе в 2009 г. составляло 72 % от всего жен-
ского населения района. В 2011 г. это число снизилось 
до 70 % и в последующие годы продолжало снижаться, до-
стигнув в 2013 г. 65,2 %


Изучение динамики количества женщин фертильного 
возраста в Лиманском районе показало, что это количе-
ство постоянно снижается. Так, в 2009 г. женщины фер-
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тильного возраста составляли 63,2 % от общего количе-
ства женщин. В 2013 г. это число снизилось до 55,6 %


Женщины фертильного возраста в Наримановском 
районе составляли большую часть женского населения. 
Изучение динамики фертильного населения района по-
казало, что происходит некоторое уменьшение числа 
женщин фертильного возраста. Так, в 2009 и 2010 гг. 
женщины фертильного возраста составляли соответ-
ственно 75,2 % и 75,5 % от всего женского населения. 
В 2011 г. происходило резкое уменьшение числа женщин 
фертильного возраста до 67,8 %, которое продолжа-
лось и в 2012 г. В процессе наблюдения в динамике вы-
яснилось, что количество женщин фертильного возраста 
ощутимо снижается с каждым годом. Так, если в 2009 г. 
женщины фертильного возраста составляли 68 % всего 
женского населения района, то к 2013 г. это число умень-
шилось до 62,9 %.


Количество женщин фертильного возраста в Хара-
балинском районе за период исследования постепенно 
уменьшалось. Так, в 2009 г. женщины фертильного воз-
раста составляли 66,5 %. К концу исследования, в 2013 г. 
это количество снизилось до 60 %.


В Черноярском районе количество женщин фертиль-
ного возраста уменьшалось с каждым годом исследования. 
Если в 2009 г. женщины фертильного возраста состав-
ляли 63,5 %, то в 2013 г. эта цифра снизилась до 57,1 %.


В г. Астрахани за время исследования количе-
ство женщин фертильного возраста снизилось с 62,2 % 
(2009 г.) до 57,4 % (2013 г.).


Таким образом, изучение динамики количества женщин 
фертильного возраста в сельских районах Астраханской 
области показало следующее.


Во всех сельских районах, а также в г. Астрахани, 
в 2013 г. отмечалось снижение количества женщин фер-
тильного возраста по сравнению с 2009 г. При этом, 
в таких районах, как Енотаевский, Икрянинский, Камы-
зякский, Красноярский, Приволжский, Харабалинский, 
Черноярский снижение количества женщин фертиль-
ного возраста происходило ежегодно. В остальных рай-
онах в разные годы отмечалось как снижение, так и по-
вышение данного показателя. Например, в Володарском 
районе существенное снижение количества женщин фер-
тильного возраста отмечалось только в 2013 г. В Лиман-
ском районе и г. Астрахани в 2011 г. отмечалось повы-
шение количества женщин фертильного возраста.
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Недостаточная диагностика метаболических нару-
шений кости у детей, сопровождается патологи-


ческими изменениями со стороны растущего скелета. 
Продолжающееся увеличение количества переломов 
опорно-двигательного аппарата у детей свидетельствует 
о имеющейся проблеме по диагностике и профилактике 
остеопороза [1,2].


Резко возрос уровень заболеваемости дистрофиче-
ской патологией опорно-двигательного аппарата, ранним 
остеохондрозом, увеличилась частота переломов костей, 


вызванных минимальной травмой и увеличением сроков 
консолидации в 2–2,5 раза [3]. У 70 % детского насе-
ления отмечается замедление скорости созревания ске-
лета, что сказывается на низких показателях минеральной 
плотности костной ткани [4]. В периоды роста, возникает 
увеличение костной массы и плотности костной ткани рав-
номерно в центральных и периферических отделах скелета. 
В литературных источниках мы не нашли исследований, 
проведенных в детском возрасте на предмет остеопороза 
при переломах костей, в частности верхних конечностей.
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Настоящая работа основана на анализе лечения 
40 детей с переломами верхних конечностей, посту-
пивших в клинику Ташкентского педиатрического меди-
цинского института за период 2011–2014 гг. Переломы 
верхних конечностей чаще наблюдались у мальчиков 
(70 %). Большинство поступивших были в возрасте от 7 
до 11 лет — 16 (40 %), т. е. в том возрасте, когда дети при-
обретают относительную самостоятельность в поступках, 
но еще не всегда могут предвидеть их последствия.


Причиной возникновения переломов верхних конеч-
ностей преимущественно была уличная травма — 18 
(45 %), на втором месте бытовая травма — 14 (34 %), 8 
(21 %) — другие виды травм. Частота переломов верхних 
конечностей по локализации, была неоднородной. Все 
больные требовали госпитализации в травматологиче-
ское отделение, так как переломы сопровождались раз-
личными видами смещений от поперечного в метафи-
зарных отделах до косых в диафизарных. Проведенный 
детальный анализ встречаемости переломов выявил 
в 30 % случаев повторные переломы одной и той же кости 
и у 20 % повторные переломы других сегментов верхних 
конечностей.


При оценке показателей величины минеральной плот-
ности костной массы (МПКТ) у детей и определении фак-
торов, влияющих на формирование пика костной массы, 
наибольшее значение имели: рост, масса тела, окруж-
ность груди, физическая нагрузка, а у девочек еще и воз-
раст начала менструации. Определяли обстоятельства, 
при которых ребенок получил травму верхней конеч-
ности, вид травмы, механизм травмы. Собирая анамнез, 
уточняли наличие в анамнезе ранее переломы других 
сегментов конечностей. Уточнялась материальная обес-
печенность родителей и обеспеченность ребенка пол-
ноценным питанием. При сборе анамнеза, выделена 1 
группа риска (15 %), которая имела непосредственное 
отношение к снижению минеральной плотности костной 
ткани (многодетные семьи, низкий семейный достаток, 
частые простуды, плохой аппетит, частые переломы). 
Осмотр ребенка предусматривал выявление хрониче-
ских болезней с акцентом на эндокринную патологию. 
Осмотр проводился в чадящем режиме свободных от им-
мобилизации кожных покровов и одежды. В целом опре-
делялась конституция ребенка, развитость подкожно-
жировой клетчатки, цвет слизистых и кожных покровов. 
Наличие и (или) увеличение лимфоузлов, говорящих 
о частых простудах, осмотр ротовой полости на наличие 
кариеса, аденоидов и т. д. На этом этапе была выявлена 
2 группа риска (18 %), часто болеющих детей. У значи-
тельной части больных отмечалось отставание физиче-
ского развития от сверстников. По данным антропоме-
трических показателей физического развития, выделена 
3 группа риска, указывающая на отставание физического 
развития данной группы больных (30 %). Рентгеногра-
фическое исследование проводилось всем пациентам 40 
(120 исследования) по общепринятой методике в двух 
проекциях поврежденной области (фас и профиль), кон-


трольная рентгенограмма области повреждения при по-
ступлении, сразу после репозиции и контрольная, через 
пять дней. Стандартная рентгенография позволяла до-
вольно надежно распознать остеопороз и оценить его 
выраженность в диафизах костей верхних конечностей 
на основе такого объективного симптома, как истон-
чение кортикального слоя (индекса Нордина-Барнета) — 
соотношения между диаметром кости и толщиной 
кортикальной ее части. При уменьшении толщины кор-
тикального слоя более 3 мм, мы брали детей в 4 группу 
риска — 15 %. Дополнительным инструментальным ме-
тодом исследованием при переломах верхних конечности 
для уточнения наличия остеопении и остеопороза нами 
применялся метод денситометрии 11больных (22 %) — 
5 группа риска. Исследования проводили в дистальном 
отделе лучевой кости не доминирующей верхней конеч-
ности. Исследование костной прочности проводили в со-
ответствии с требованиями инструкции, прилагаемой 
к прибору. У детей применяли специальный датчик 
и педиатрическую программу. Границами для нормы 
(Z-критерий) считались значения, отклоняющиеся 
от нормального среднего менее чем на — 1SD. Зна-
чения, отклоняющиеся более чем на — 1SD, но менее 
чем на — 2,5SD, расценивались как снижение мине-
ральной плотности, более чем на — 2,5SD — как остео-
пороз. Денситометрические показатели костного ми-
нерала (BMC) при остеопорозе показали его снижение 
в 2,3 раза по-сравнению с нормой и поверхностной ми-
неральной костной плотности (BMD) в 1,3 раза в иссле-
дуемой группе больных.


По локализации переломы больные были разделены 
(по классификации АО) на группу с околосуставными 
(диафизарными) переломами — 17 больных и группу 
с внутрисуставными (В / С) — 23 больных. Переломы 
ключицы у детей встретились у 4 больных (10 %), пе-
реломы проксимального отдела плечевой кости — 2 
больных (5 %). Переломы диафиза плечевой кости — 4 
больных (10 %), которые по линии излома носили по-
перечный (3) и косой характер (1). Дистальный отдел 
плечевой кости был представлен 6 больными (15 %), 
у которых наблюдались надмыщелковые (2) и чрезмы-
щелковые переломы (4). Превалирующим видом сме-
щения были разгибательные (экстензионные) — 5 
больных, у 1 — сгибательный (флексионный). Переломы 
проксимального отдела костей предплечья наблюдались 
у 3 больных (7 %) с локализацией перелома в области го-
ловки или шейки лучевой кости, со смещением. Диафи-
зарные переломы обеих костей предплечья — 9 больных 
(22,5 %). Переломы дистального отдела предплечья — 12 
больных (30 %). Консервативный метод лечения с нало-
жением иммобилизирующих гипсовых повязок применен 
у подавляющего числа пострадавших — 29, 1 больному 
наложен аппарат Илизарова, у 10 больных проведена от-
крытая репозиция с металлоостеосинтезом. Учитывая 
низкие показатели МПК в исследуемой группе больных, 
срок иммобилизации был продлен на 2 недели, назначен 
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курс восстановительного лечения, включающий: ЛФК, 
физиотерапевтическое лечение (применение общего уль-
трафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320–
280 нм., магнитотерапию (ПМП) местно через «окошко»: 
ежедневно, длительностью от 10 до 30–40 мин.). Для кор-
рекции остеопенического синдрома у наших пациентов 
мы выбрали препарат Кальций-Д3 Никомед. Критериями 
эффективности лечения мы взяли степень выражен-
ности биохимических показателей и денситометрические 
данные. Нами были разработаны рекомендации по про-
филактике остеопенического синдрома у больных: упо-
требление пищи с высоким содержанием кальция; раннее 
назначение профилактических доз препарата Кальций-Д3 
Никомед. Использование препарата Кальций-Д3 Никомед 
для коррекции остеопенического синдрома у детей с явля-
ется оправданным, так как получен терапевтический эф-
фект, проявляющийся в ликвидации болевого синдрома, 
улучшения двигательной активности.


Таким образом, Кальций-Д3 Никомед может быть аль-
тернативным средством профилактики лечения и остео-
пороза у детей различных возрастных групп, в том числе 
и при частых переломах костей верхних конечностей.


Выводы


1. Выделено 5 групп риска в зависимости от роста 
организма в динамике, нарушения процессов костеоб-
разования у ребенка под действием преморбитных со-
стояний и, как следствие повышенного риска развития 
остеопороза и переломов костей, в частности верхних ко-
нечностей.


2. Изучены рентгенологические показатели сни-
жения костной массы при переломах верхних конечно-
стей на основании уменьшения толщины кортикального 
слоя кости более, чем на 3 мм и денситометрических по-
казателей костного минерала (BMC) при остеопорозе 
со снижением в 2,3 раза по-сравнению с нормой и поверх-
ностной минеральной костной плотности (BMD) в 1,3 
раза.


3. Примененное комплексное восстановительное 
лечение, включающее физические и медикаментозные 
методы стимуляции костеобразовательного процесса, 
для консолидации переломов костей верхних конеч-
ностей и профилактики повторных переломов костей 
у детей
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В последние десятилетия опубликовано большое количество работ, посвященных различным аспектам 
изучения острых нарушений мозгового кровообращения и опухолей головного мозга. Однако распознавание 
и лечение их по-прежнему сопряжены с целым рядом трудностей и ошибок. Чтобы найти достоверные кри-
терии для дифференциальной диагностики нами были изучены истории болезней 151 пациента с опухолями 
интракраниальной локализации. 32 пациентов из 151 (21,2 %) были направлены в ГКБСМП с диагнозом ОНМК. 
В этих случаях заболевание протекало с ОНМК-подобной симптоматикой.


Ключевые слова: мозг, опухоль, инсульт, ОНМК.


В последние десятилетия опубликовано большое ко-
личество работ, посвященных различным аспектам 


изучения острых нарушений мозгового кровообращения 
(ОНМК) и опухолей головного мозга. Однако распозна-
вание и лечение их по-прежнему сопряжены с целым 


рядом трудностей и ошибок [6 — с. 49–56,. 7 — с. 188–
191., 8 — P. 323–331.].


Не существует достаточно четких критериев в распо-
знавании общемозговых и очаговых симптомов инсульта. 
Степень выраженности головной боли гипертензионного 
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характера, тошноты, рвоты, менингеальных знаков на-
ходит различное толкование в литературе [1— с. 70–73, 
2— с. 272, 5— с. 664]. Не выявлено определенной спе-
цифичности в развитии очаговых симптомов и симптомов 
топического значения. Появление их на поздних стадиях 
заболевания и неуклонное прогрессирование, наличие су-
дорожного синдрома затрудняют дифференциальную диа-
гностику [2— с. 272]. В настоящее время диагностика ис-
тинной природы неотложного состояния в некоторой мере 
облегчена — результаты КТ или МРТ позволяют уста-
новить, имеются ли патологические образования, очаги 
в мозге, или отвергнуть диагноз «инсульт». Однако лишь 
сочетание тщательного изучения анамнеза, течения забо-
левания и его клиники с параклиническими методами ис-
следования существенно облегчает дифференциальную 
диагностику инсультоподобного течения опухоли голов-
ного мозга с инсультом.


Данные литературы [1— с. 70–73, 2— с. 272, 5— 
с. 664]] и собственные наблюдения позволяют считать, 
что сама по себе головная боль не может служить диффе-
ренциально-диагностическим критерием в разграничении 
опухоли и инсульта. Менингеальный синдром при инсульте 
появляется в первые дни / часы после очаговых и обще-
мозговых симптомов и подвергается быстрому обратному 
развитию при благоприятном течении процесса. Нередко 
у больных отмечаются изменения на глазном дне в виде рас-
ширения вен, наличия извитости сосудов, прослеживается 
четкая положительная динамика по сравнению с опухолью.


Нарушения психики в виде грубого нарушения схемы 
тела, мышления, апраксии, снижения критики, эйфория 
у ряда больных возникали в качестве первого симптома 
заболевания, чаще следовали за длительным периодом 
упорной головной боли и нарастания очаговых симптомов. 
Изменения психики, как правило, более выражены 
при поражении правого полушария головного мозга.


Изучение динамики развития очаговых симптомов 
по собственным наблюдениям и данным литературы по-
казало, что быстрое появление гемипареза не является 
обязательным. Нередко развитие двигательной патологии 
затягивается на несколько месяцев, лет, и лишь при ослаб-
лении компенсаторных возможностей коллатерального 
кровотока наступает глубокий гемипарез или гемиплегия.


Нередко первым симптомом являются эпилептиче-
ские приступы [1— с. 70–73]. Одни авторы считают 
их поздними симптомами, другие — начальными призна-
ками заболевания [4— с. 55–60]. Чаще всего эпилепти-
ческие приступы протекают по типу парциальных джек-
соновских, реже — генерализованных. Следует заметить, 
что для диагностики необходимы параклинические ме-
тоды исследования (ЭЭГ, Эхо-ЭГ, КТ, МРТ головного 
мозга и др.), поскольку тактика длительного наблюдения 
не всегда себя оправдывает [4— с. 55–60].


Приведем собственные клинические наблюдения.
Цель: выявить пациентов с инсультоподобными сим-


птомами среди пациентов с диагностированной интракра-
ниальной опухолью.


Задачи: 1) произвести выборку из числа пациентов Го-
родской клинической больницы скорой медицинской по-
мощи (ГКБСМП) с выявленными интракраниальными 
опухолями, 2) вычислить количество пациентов, ко-
торые были направлены в данный стационар с диагнозом 
ОНМК, 3) выделить симптомы, наблюдавшиеся исклю-
чительно / чаще у пациентов с подтверждённым диагнозом 
опухоли, нежели у пациентов с ОНМК.


Материалы и методы. Нами проанализированы истории 
болезней 151 пациента нейрохирургического отделения 
ГКБСМП с диагностированными опухолями интракрани-
альной локализации. Было проведено ретроспективное ис-
следование историй болезни пациентов, выполнен анализ 
симптомов, диагнозов направительных и при поступлении, 
неврологического статуса. Полученные данные обрабо-
таны в программах Microsoft Excel и Statistica 7.


Результаты. 32 пациентов из 151 (21,2 %) с заключи-
тельным диагнозом опухоли интракраниальной локали-
зации были направлены в ГКБСМП с диагнозом ОНМК. 
Средний возраст составил 61 год (от 43 до 83 лет). Ген-
дерное соотношение: мужчины — 40,6 %, женщины — 
59,4 %. У 26 из 32 (81 %) пациентов была выявлена 
злокачественная опухоль и лишь у 6 (19 %) — доброка-
чественное новообразование. В данных случаях наблюда-
лась следующая структурная локализация опухолей: вну-
тримозговая (полушария большого мозга) — 26 случаев 
(81,2 %), опухоли оболочек — 3 случая (9,4 %), другие 
локализации — 3 случая (9,4 %). Локализация опухолей 
в зависимости от области: теменно-височная область — 
18 случаев (56,25 %), лобная доля — 2 случая (6,25 %), 
другие локализации — 12 случаев (37,5 %),


Гистологическая структура совокупности новообразо-
ваний не выяснена ввиду отсутствия результатов гисто-
логического исследования в части используемых историй 
болезни.


Также мы провели анализ временного интервала, в те-
чение которого у пациентов проявлялись клинические 
симптомы. У 19 пациентов клинические проявления ма-
нифестировали остро (в течении 24 часов), в течение 1 не-
дели — в 5 случаях, 2х недель — 5 случаев, 3х недель — 
2 случая, 1 месяца — 1 случай.


Заключение. В 21,2 % случаев интракраниальные опу-
холи в данной выборке протекали с ОНМК-имитирующей 
симптоматикой, что и послужило причиной для напра-
вивших организаций поставить диагноз ОНМК. Стоит от-
метить, что чаще проявление клинических симптомов про-
исходило остро — почти в 60 % случаев. Однако важным 
неучтённым критерием диагностики были анамнестиче-
ские данные о длительном предшествующем нарастании 
симптоматики, что может послужить важным фактором 
в дифференциальной диагностике опухоли и ОНМК. Счи-
таем важным отметить, что в 81 % случаев инсультопо-
добное течение опухолей наблюдалось в случае злока-
чественных новообразований. Также примечателен тот 
факт, что в 81,2 % случаев инсультоподобное течение опу-
холей наблюдалось при полушарной локализации.
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Ноотропы как лекарственные средства, влияющие на высшие интегративные 
функции мозга детей, у которых выявлены неврологические заболевания


Магомадова Седа Руслановна, студент
Чеченский государственный университет (г. Грозный)


В статье приводятся данные о ноотропных лекарственных средствах, которые обладают свойствами 
воздействовать на высшие интегративные функции мозга и снижать неврологический дефицит. Рассмо-
трены различные виды ноотропных лекарственных средств и их влияние: пантогам, глицин, пирацетам.


Ключевые слова: ноотропные лекарственные средства, применение в педиатрии, коррекция неврологи-
ческих нарушений.


Актуальность исследования. На сегодняшний день 
выявлен большой процент неврологических заболе-


ваний, особенно у детей, а именно: поражение ЦНС, дет-
ский церебральный паралич, синдром дефицита внимания, 
сниженная умственная деятельность ребенка, трудности 
развития, поведения, обучения. Поэтому большое вни-
мание отводится на поиск и изучение механизмов дей-
ствия лекарственных препаратов, обладающих большей 
фармакологической активностью и оказывающих изби-
рательное действие на интегративные функции головного 
мозга, в главную очередь это ноотропные лекарственные 
средства, которые будут нами рассмотрены.


Ноотропы — лекарственные средства, которые ока-
зывают эффективное влияние на высшие интегративные 
функции мозга. Ноотропы представляют с собой новую 
лекарственную группу препаратов, которые воздействуют 
на память, умственную деятельность ребенка, а также 
способствуют повышению устойчивости мозга к неблаго-
приятным воздействиям со стороны внешней среды.


В детской неврологии часто используются ноотропные 
препараты, в основном это пантогам, глиатилин, кор-
тексин, церебролизин, цераксон. Действие их направлено 


на развитие головного мозга, у детей страдающих ДЦП, 
с разными ее формами, также задержку психмоторного 
и речевого развития, различные неврозы и т. д.


Часто заболевания, которые связаны с поражением 
нервной системы, оказывают негативное влияние на раз-
витие ребенка. Кроме нарушения поведения, сна, стра-
дают когнитивные функции: память, сообразительность, 
речь, внимание, двигательные навыки, адекватное вос-
приятие окружающей действительности. Все эти факторы 
приводят к тому, что ребенок в какой-то степени отстает 
в своем нейропсихическом развитии.


Именно в таких случаях неврологи назначают ноотропы 
детям, а родителям необходимо следовать всем указаниям 
лечащего врача. Ноотропные препараты должны отве-
чать следующим требованиям при лечении детей: кор-
рекция неврологических нарушений в организме ребенка, 
эффективность их использования в комплексе с другими 
лекарственными средствами, высокий профиль безопас-
ности.


Профессор Г. В. Ковалев (1990) отмечал, что «…ноо-
троп обращен к разуму, гаснущему либо в связи с пато-
логическими процессами, либо в связи со стрессом, об-







119“Young Scientist”  .  #16 (75)  .  October 2014 Medicine


условленными физическими, химическими (в том числе 
алкогольными), биологическими или социальными фак-
торами, действующими на организм человека». В зару-
бежной литературе часто используют такое выражение 
как «cognitive enhancers», что переводится как «усили-
тель когнитивных функций». Данное выражение явля-
ется синонимом термина «ноотропные лекарства». В ос-
новном, функции ноотропных препаратов направлены 
на улучшение: память, восприятие, внимание, мышление, 
ориентацию, активность. В детской практике показаниями 
к назначению ноотропов являются задержка психического 
и речевого развития, умственная отсталость, последствия 
перинатального поражения ЦНС, детский церебральный 
паралич, синдром дефицита внимания.


Одним из ноотропных лекарственных препаратов, 
успешно применяемых для лечения неврологических за-
болеваний у детей, является отечественный медикамент 
Пантогам. Его показания к применению достаточно ве-
лики. Обладает ноотропным и противосудорожным 
действием. Повышает устойчивость мозга к гипоксии 
и воздействию токсических веществ, стимулирует анабо-
лические процессы в нейронах, сочетает умеренное се-
дативное действие с мягким стимулирующим эффектом, 
уменьшает моторную возбудимость, активирует ум-
ственную и физическую работоспособность. Длительный 
курс применения Пантогама существенно сокращает 
число судорог, характерных для поражения нервной си-
стемы. Пантогам обладает также обезболивающим дей-
ствием, защищает от стрессов, повышает концентрацию 
внимания.


Пирацетам (ноотропил) является циклическим про-
изводным ГАМК. Он оказывает благоприятное стимули-
рующее влияние на умственную деятельность (мышление, 
обучение, память) при ее недостаточности. Важным свой-
ством пирацетама является его антигипоксический эф-
фект. Устойчивость тканей мозга к гипоксии при этом 
возрастает. Кроме того, пирацетам оказывает умеренное 
противосудорожное действие, препятствуя распростра-
нению судорожной активности. Пирацетам легко про-
никает через тканевые барьеры. Быстро всасывается 
из кишечника, проникает через гематоэнцефалический 
и плацентарный барьеры.


Ноотропы называют также «усилителями когнитивных 
функций» (cognitive enhancers; от англ. cognitive — по-
знавательный, enhance — усиливать). Эту группу препа-
ратов называют также психометаболическими стимуля-
торами (в отличие от психомоторных стимуляторов типа 
фенамина, влияющих на медиаторные процессы). Из ор-
ганизма выделяется в основном почками, преимуще-
ственно в неизмененном виде.


Еще одним достаточно популярным лекарственным 
средством в невропатологии является Глицин. В ос-
новном данный препарат назначают детям. Данный пре-
парат относится к аминокислотам. Он воздействует 
на процессы возбуждения и торможения в центральной 
нервной системе, что в свою очередь способствует улуч-


шению внимания, памяти, усиливает обучаемость, норма-
лизует ночной отдых, снижает гиперактивность ребенка.


Аминалон (гаммалон, ганеврин) является препаратом 
ГАМК, образующейся в ЦНС. ГАМК выполняет функцию 
тормозного медиатора, а также играет важную роль в об-
менных процессах нервной ткани. Последнее проявляется 
в стимуляции тканевого дыхания (ГАМК выступает в ка-
честве субстрата дыхания или активирует ферменты цикла 
Кребса). Метаболическая активность ГАМК и лежит в ос-
нове ее психотропного действия. Через гематоэнцефали-
ческий барьер препарат проходит плохо. Однако при ор-
ганических поражениях мозга проницаемость аминалона 
через гематоэнцефалический барьер возрастает. Важ-
ными свойствами аминалона являются его способность 
повышать мозговой кровоток и напряжение кислорода 
в тканях мозга, а также умеренная антигипоксическая ак-
тивность. Кроме того, аминалон обладает небольшой про-
тивосудорожной активностью, которая, очевидно, связана 
с нормализацией содержания ГАМК в тканях мозга и осо-
бенно в эпилептогенных очагах.


Аминалон вызывает небольшое снижение артериаль-
ного давления с некоторой брадикардией. Гипотензивный 
эффект наиболее выражен на фоне гипертензии. При вы-
соком содержании сахара в крови наблюдается гипоглике-
мический эффект. Напротив, при нормальном его уровне 
аминалон нередко приводит к умеренной гипергликемии 
(связана с гликогенолизом).


Цель исследования: изучить значения действия ноо-
тропных лекарственных средств, выявить как положи-
тельные, так и отрицательные эффекты (побочные).


Материал и методы исследования. Рассмотрим дей-
ствие ноотропных препаратов на группе детей, находив-
шихся в детском психоневрологическом отделении детей 
РДКБ г. Грозный, за 2012–2014 гг.


После использования ноотропных препаратов отме-
чалось улучшение когнитивных, эмоционально-волевых 
функций, психомоторного и речевого развития. У детей 
школьного возраста улучшились память, внимание, спо-
собности к обучению.


Первая группа (дети с ДЦП): в течение года на фоне 
приема этих препаратов улучшилась двигательная ак-
тивность, уменьшились гиперкинезы, улучшилась кон-
центрация внимания, сон. Из ноотропных препаратов 
были использованы: кортексин, церебролизин, пантогам, 
глицин, фенибут, сонапакс.


Вторая группа (с задержкой психоречевого развития, 
детский аутизм или болезнь Каннера): увеличилась кон-
центрация внимания, улучшилась речь, словарный запас, 
лучшие начали воспринимать обращенную речь, умень-
шилась агрессия, раздражительность. Препараты: ака-
тинол мемантин, семакс, пантокальцин, энцефабол, це-
раксон, атаракс и тенотен детский.


На основании приведенных исследований можно сде-
лать вывод, что ноотропные лекарственные вещества 
благоприятно воздействуют на ЦНС, адаптируя головной 
мозг к гипоксии, улучшая питание головного мозга, ста-
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билизируя клеточные мембраны, таким образом улучшая 
функции ЦНС.


Нужно отметить, что ноотропные лекарства обла-
дают слабыми побочными эффектами, в частности они 
и не проявляются. Чаще всего побочные эффекты возни-
кают тогда, когда родители неправильно выполняют ре-


комендации врача: увеличивая или уменьшая дозировку 
препаратов, нерегулярный прием. Последствиями этого 
могут быть: раздражительность, возбудимость, снижение 
памяти, внимание, плохой сон, головная боль.


Результаты и обсуждение. В основе фармакотера-
певтического действия ноотропов при патологии лежит 


Рис. 1. Ребенок, 2 года. ДЦП, спастический тетрапарез, до лечения (ребенок самостоятельно не стоит, не ходит)


Рис. 2. 2,5 ДЦП, спастический тетрапарез, после лечения (ребенок начал самостоятельно стоять, ходить)
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благоприятное влияние на обменные (энергетические) 
процессы мозга (усиление синтеза макроэргических фос-
фатов, белков, активация ряда ферментов, стабили-
зация поврежденных мембран нейронов). Некоторые 
ноотропные средства, применяемые в практической ме-
дицине, имитируют метаболические эффекты ГАМК. 
Ноотропные средства оказывают лечебный эффект 
при умственной недостаточности только при длительном 
применении, т. е. имеют значительный латентный период 
действия. Эти препараты в ряде случаев применяют в со-
четании с другими психотропными средствами (при ле-
чении психически больных).


Результатом комплексного воздействия ноотропных 
средств является улучшение биоэлектрической актив-
ности и интегративной деятельности мозга, что прояв-
ляется изменениями электрофизиологических паттернов 
(облегчение прохождения информации между полуша-
риями, увеличение уровня бодрствования). Улучшение 
информационного обмена в мозге, позитивное воздей-
ствие на формирование и воспроизведение памятного 
следа приводят к улучшению памяти, восприятия, вни-
мания, мышления, повышению способности к обучению. 


Способность данных препаратов улучшать познава-
тельные функции, дали основание обозначать их как «сти-
муляторы познавания».


Выводы. Таким образом, ноотропные препараты 
для детей оказывают благоприятное воздействие на ум-
ственные способности ребенка, улучшают обменные про-
цессы, способствуют формированию навыков умственной 
и физической деятельности ребенка


Ноотропные лекарственные средства применяют 
в разных областях медицины, в том числе в гериатриче-
ской, акушерской и педиатрической практике, невро-
логии, психиатрии и наркологии.


В последние десятилетия XX века ведется поиск из-
учение механизмов действия новых и уже имеющихся 
ноотропных препаратов. Продолжаются поиски гипотезы 
действия ноотропов, способной интегрировать уже из-
вестные аспекты механизма действия ноотропных средств. 
Ведется поиск новых препаратов, обладающих большей 
фармакологической активностью и оказывающих изби-
рательное действие на интегративные функции головного 
мозга, улучшая состояние пациента, его умственную ак-
тивность, ориентацию в повседневной жизни.
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Клинико-лабораторная характеристика дизентерии у детей
Надирбекова Рахат Амановна, врач педиатр-инфекционист


Детский инфекционный стационар при Ошской городской клинической больнице (Кыргызстан)


Шигеллезы занимают одно из самых ведущих мест 
в инфекционной патологии у детей. Среди них зна-


чимый вес принадлежит острой дизентерии до 3-х летного 
возрасте в Кыргызской Республике, так и в мире [1,2,3]. 
Заболеваемость дизентерией в мире трудно поддаётся 
учёту из-за недоступности квалифицированной медицин-
ской помощи, но по осторожным подсчётам от  ВОЗ еже-
годно происходит до 80 миллионов случаев заболевания 
шигеллёзами, по крайней мере 700 000 из них со смер-
тельным исходом [4,5]. Продолжаются интенсивные ис-
следования клинико-патогенетических механизмов и ме-
тодов диагностики дизентерии. Однако в этой области 
остается много нерешенных вопросов. Относительно не-
высокая бактериологическая потдверждаемость дизен-
терии  обусловливает необходимость дальнейшего усо-


вершенствования существующих и разработку новых 
методов диагностики. Дизентерия был и остается одной 
из важнейших проблем здравоохранения Кыргызской 
Республики. Активная антибиотикотерапия, проводимые 
эпидемиологические мероприятия не предупреждают вы-
сокую смертность в результате острой дизентерии [3,4,5]. 
Следует отметить, что прикрепляться к эпителиоциту, 
проникать в него и размножаться в нем способны только 
вирулентные штаммы дизентерии, которые контролиру-
ются инвазивной активности этих бактерии. Токсины ди-
зентерии являются самым распространенным токсином 
в природе. Несмотря на повышенный интерес к изучению 
дизентерии и их  токсинов, в последнее время роль его 
как фактора вирулентности в патогенезе дизентерии и, 
особенно в развитии гемоколитического синдрома, оста-
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ется недостаточно изученными. Решение этой проблемы 
требует углубленных информативных методов их выяв-
ления. Полимеразная цепная реакция может быть отне-
сена к числу удобных и дающих четкие результаты ме-
тодов, что позволит использовать ее с диагностической 
целью, начиная с первых дней заболевания.


Цель исследования: разработка научно-обоснованных 
подходов к диагностике и лечению дизентерии на основе 
изучения клинико-лабораторных проявлений заболе-
вания.


Материалы и методы исследования
Проведено изучение клинико-эпидемиологических 


особенностей дизентерии у 359 детей в возрасте от 3ме-
сяцев до 15 лет. Для оценки эпидемиологической ситуации 
в южном регионе Кыргызской Республики были исполь-
зованы данные официальной статистической регистрации 
заболеваемости острой дизентерией за 2010–2013 гг. 
Детский инфекционный стационар при Ошской городской 
клинической больницы. Проведено клиническое наблю-
дение у 359 детей с острой дизентерией. Диагноз «Острая 
дизентерия» устанавливали на основании клинико-эпи-
демиологических данных и результатов бактериологиче-
ского и ПЦР исследования. Формулировка диагноза про-
водилась в соответствии с общепринятой клинической 
классификацией дизентерии. Лечение у детей проводили 
стандартными методами с использованием этиотропной 
и дезинтоксикационной терапии с включением биопрепа-
ратов в различных сочетаниях. В случаях течения заболе-
вания в средней и тяжелой степени к лечению подключали 
препараты системной энзимотерапии. Чувствительность 
к антибиотикам определяли методом диффузии в агаре 
с использованием дисков.


Результаты и их обсуждения
Бактериальная дизентерия претерпела некоторые из-


менения по этиологической структуре и клиническому те-
чению. По данным многих исследователей, в настоящее 
время в этиологической структуре во всех странах пре-
обладают дизентерия, вызванная шигеллой Флекснера 
и Зонне []. В последние годы изменилась этиологиче-
ская структура дизентерии и на юге КР, в частности в г. 
Ош. В основном встречаются дизентерии, вызванные ши-
геллами Флекснера 2а, 1а, 6 и Зонне. Особенно после 
2000 года в г. Ош заметно возрос удельный вес дизен-
терии, вызванной шигеллой Флекснера 344 (95,8 %). 
Соответственно этому в последние годы наблюдается 
клиническая картина дизентерии, характеризующаяся 
увеличением тяжелых форм и снижением легких форм за-
болеваний. Кроме этих возбудителей дизентерии не от-
мечается высев шигелл Григорьева-Шиги, Штутце-
ра-Шмитца, Ларджа-Сакса, Бойда. В последние 4 года 
(2010, 2011, 2012, 2013) диагноз дизентерии у детей под-
тверждался высевом из кала и методом ПЦР. В литера-
турах достаточно не изучены клиника и течение дизен-
терии, вызванной шигеллами Флекснера 2а, 1а, 6 у детей. 
По срокам госпитализации у детей, где острая дизен-
терия подтверждена высевом шигелла Флекснера 2а, 1а, 


6 поступили в стационар на 1-й и 2-й день болезни, у 241 
(67,1 %), на 3–4 день, у 109 (30,3 %), и на 5–6 день 9 
(2,5 %) детей. Тогда как у детей шигеллезом Зонне, госпи-
тализировались в первые два дня болезни лишь 7 (46,6 %), 
на 3–4-й день болезни 8 (53,4 %). Дети были направлены 
в стационар с диагнозами: острая дизентерия 201 (55,9), 
энтерит-31 (8,7 %), гастроэнтерит-19 (5,3 %), гастроэн-
тероколит-101 (28,1 %). Диагноз в приемном отделении 
больницы был подтвержден: острая дизентерия — 218 
(60,7 %). Таким образом, клиника дизентерии Флекс-
нера 2а, 1а, 6 протекает в типичной форме, тогда как ди-
зентерии Зонне нередко протекает в стертой или маски-
рованной форме, что затрудняет раннюю диагностику 
последней. У детей острая дизентерия, вызванная Флекс-
нером 2а, 1а, 6 протекала, в основном среднетяжелой 
и тяжелой формах. Так, легкая форма шигеллезом Флекс-
нера 2а, 1а, 6 всего лишь 24 (6,7 %), а тяжелая форма 
реже наблюдались у детей шигеллезом Зонне 2 (13,4 %). 
Симптомы интоксикации проявлялись: повышением тем-
пературы тела до 38,5 градусов у большинства (92 %) 
детей, в течение 4–5 дней, рвотой (60,1 %). Синдром ин-
токсикации у детей старшего возраста, в частности повы-
шение температуры тела было кратковременным — 1–2 
дня, дисфункция кишечника проявлялась колитным син-
дромом и сохранялась 3–5 дней. Необходимо отметить, 
что первые дни отмечали гемоколит. Характерный энте-
роколитный и колитный синдромы проявлялись тенез-
мами (78,6 %), спазмированной и болезненной при паль-
пации сигмовидной кишкой (70,1 %), учащенным жидким 
стулом, частота которого у каждого второго ребенка коле-
балась от 10 до 20 раз в сутки, и сопровождался гемоко-
литом, примесь крови была в основном в виде прожилок. 
Стул терял каловый характер только у больных с тяжелой 
формой дизентерии (29,7 %). У остальных детей (70,3 %) 
дизентерия протекала в среднетяжелой форме. У детей 
первых 3-х лет чаще имеет место интоксикационный син-
дром, в частности повышение температуры тела и рвота. 
Следует отметить, что тяжелые формы дизентерии в ос-
новном были вызваны шигеллой Флекснера 2а. При ана-
лизе результатов исследования гемограммы выявлена 
умеренная анемия у 87 (24,2 %), палочкоядерный сдвиг 
влево у 116 (34,5 %), ускорение СОЭ у 130 (36,2 %) 
детей. Для определения этиологии заболевания исполь-
зовалось бактериологическое исследование кала и метод 
ПЦР диагностики. Из 359 больных бактериологическое 
подтверждение было получено у 324 (90 %), у 35 (10 %) 
детей диагноз подтвердился методом ПЦР диагностики. 
Микст-инфекция зарегистрирована у 19 (5,2 %) детей. 
Всем детям назначалась терапия, которая включала этио-
тропную терапию, с учетом антибиотикограммы (чувстви-
тельности), диетотерапию, дезинтоксикацию и регидра-
тацию, пробиотики, ферменты и сорбенты. Большинство 
больных шигеллезом (70,8 %) получили антибактери-
альную монотерапию, лишь 29,2 % детей получили ком-
бинированную антибактериальную терапию. Чаше всего 
применяли ципрофлоксацин и цефтриоксон в виде мо-
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нотерапии. Длительность антибактериальной терапии 
в среднем составила 5–7 дней. Анализ этиотропной те-
рапии позволил выявить нерациональное применение 
некоторых антибиотиков, таких как ампициллин, цефо-
золин, гентамицин. Заключение: Таким образом, в по-
следние годы отмечается рост заболеваемости дизенте-


рией в 2010–13 гг. преобладает дизентерия Флекснера 
2а, 1а, 6, участились случаи дизентерии у детей раннего 
возраста, в клинической картине дизентерии Флекс-
нера 2а,1а,6 преобладают синдромы гастроэнтероколита 
на фоне дегидратации, что существенно затрудняет диа-
гностику с сальмонеллезом, вирусными диареями.
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Введение: Проблема лекарственной устойчивости 
(ЛУ) m. tuberculosis к противотуберкулезным препа-


ратам остается на сегодняшний день актуальной. Нужно 
отметить что, наряду с легочной формой ТБ наблюдается 
тенденция к нарастанию внелегочных форм ТБ. С 2002 
по 2011 гг. не наблюдалось тенденций к снижению пока-
зателей регистрации внелегочного ТБ, тогда как распро-
страненность ТБ сокращалась. В результате этого доля 
пациентов с внелегочным ТБ возросла с 16 % в 2002 г. 
до 22 % в 2011 г. Так как симптомы этой формы ТБ раз-
мыты или могут напоминать симптомы других заболе-
ваний, врачи могут поздно диагностировать внелегочный 
ТБ или вообще не распознавать его [2]. Клиническое 
значение определения лекарственной чувствительности 
(ЛЧ) возбудителя, выделанных от больных туберку-
лезом, в максимально короткие сроки постоянно воз-
растает, что связано, в первую очередь, с появлением 
штаммов микобактерий туберкулеза (МБТ), устой-


чивых к нескольким противотуберкулезным препаратам 
(ПТП), в первую очередь с множественной (МЛУ) и ши-
рокой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) [1]. Генети-
ческая устойчивость к тому или иному ПТП проявляется 
вследствие спонтанных хромосомных мутаций, происхо-
дящих при частоте от 10–6 до 10–10 репликацией мико-
бактерий. Развитие лекарственной устойчивости МБТ 
к рифампицину связано с возникновением мутаций в гене 
rpoB. Мутации, приводящие к устойчивости, препят-
ствуют связыванию препарата с ферментом и располо-
жены, главным образом, в определенной области гена 
rpoB, получившей название «участок, определяющий 
устойчивость к рифампицину». У 86 % штаммов МБТ 
устойчивость к рифампицину связана с заменой одной 
их трех аминокислот: Ser531Leu (41 %), His526Leu 
(36 %) или Asp516Tyr (9 %) [1]. Необходимо отметить, 
что применяемые на сегодняшний день микробиологиче-
ские методы выявления и характеристики микобактерий, 
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являясь основными методами диагностики туберкулеза, 
весьма трудоемки, дороги, плохо стандартизуемы и дли-
тельны, что существенно снижает диагностическую цен-
ность проводимых исследований, увеличивает сроки по-
становки и подтверждения диагноза, приводит к позднему 
выявлению больных — активных бактериовыделителей, 
вынуждает врачей эмпирически назначать противотубер-
кулезную терапию и не позволяет проводить своевре-
менную коррекцию лечения в случае развития устойчи-
вости [6]. Таким образом, актуальной темой в мировом 
масштабе для ранее диагностики внелегочных форм ТБ 
является разработка и применение ускоренных и эф-
фективных методов исследований. С появлением ПЦР 
стало возможным в миллионы раз увеличить концен-
трацию определенных фрагментов ДНК в комбиниро-
ванном генетическом материале за несколько часов [3]. 
Одним из важнейших функций ПЦР является идентифи-
кация патогенных микроорганизмов, возбудителей забо-
леваний человека, животных и растений [4].


Cистема GeneXpert была запущена в эксплуатацию 
в Узбекистане 2012 г. «Xpert MTB / RIF» — тест система 
в формате картриджа, где проходит выделение ДНК МБТ 
из диагностического материала пациента, мультиплексная 
ПЦР в режиме реального времени (REAL-TIME-PCR) 
для одновременного выявления МБТ и определения гене-
тических детерминант лекарственной устойчивости (му-
таций) к рифампицину в гене rpoB МБТ и автоматическая 
интерпретация результатов реакции в молекулярном ана-
лизаторе «GeneXpert» [1,5]. Тест Xpert MTB / RIF имеет 
аналитическую чувствительность пяти геномных копий 
очищенных ДНК и 131 КОЕ / мл M. tuberculosis, добав-
ленных к мокроте [3]. Молекулярные маяки, которые 
нацелены на ген «rpoB», охватывают все мутации, об-


наруженные в >99,5 % штаммов, устойчивых к рифампи-
цину [3].


Цель исследования: изучить эффективность выяв-
ления m. tuberculosis при исследовании различного диа-
гностического материала с применением ПЦР в режиме 
реального времени на платформе Xpert MTB / RIF.


Материалы и методы исследования: Исследования 
проводилась в Национальной Референс лаборатории 
Республиканского специализированного научно-практи-
ческого медицинского центра Фтизиатрии и Пульмоно-
логии в г. Ташкент. Для достижения поставленной цели 
было обследовано диагностические материалы, таких 
как: операционный материал, моча, спинномозговая жид-
кость и др. взятых у 354 больных. Из них мужчины соста-
вили 213 (60 %) и женщины 141 (40 %). Исследованнные 
образцы с целью диагностики составляло у 247 (70 %) 
и ранее леченнқх 108 (30 %). Некоторые из диагностиче-
ских материалов до проведения теста были деконтамини-
рованы с помощью NaOH (Гидроксид натрия) или NALC 
(N — ацетил — L — цистеин) методом посева на пита-
тельные среды.


Результаты и обсуждения: Из 354 больных было вы-
явлено 113 (40 %) положительных МБТ результатов. Му-
тации в гене rpoB, которая спровоцировала резистент-
ность к противотуберкулезному препарату рифампицин, 
составила у 38 (30 %), чувствительность у 75 (60 %), чув-
ствительность не определено у 12 (10 %). Проведенный 
анализ позволил выявить из 113 пациентов с отрица-
тельным результатом микроскопии 50 положительных ре-
зультатов МБТ. Т. е. у 50 пациентов микроскопия с отри-
цательным результатом была подтверждена молекулярно 
генетическим методом положительно, из них 14 (28 %) 
МЛУ. Среднее время детектирования на аппарате GeneX-


Таблица 1. Результаты исследования на оборудования GeneXpert


Диагностический 
 материал


Всего 
обс.


RIF 
 устойчивость


RIF 
 чувствительность


МБТ 
 отрицательный


Ошибка 
теста


RIF 
не оценен


Плевральная жидкость 153 11 19 112 5 6
БАЛЖ 51 8 12 27 4
Операционный материал 46 11 21 12 1 1
Моча 44 1 1 38 4
Пунктаты 18 4 2 10 1 1
Спинномозговая жидкость 15 2 4 9
Гной 11 7 4
Кал 6 1 4 1
Гной из абсцесса 3 3
Лимфа узел 3 3
Выделение из влагалища 1 1
Выделение из лимфа узла 1 1
Выделение из свища 1 1
Суставная жидкость 1 1
Всего 354 38 (11 %) 75 (21 %) 217 (61 %) 12 (3 %) 12 (3 %) 


Примечания: RIF — рифампицин, МБТ — микобактерии туберкулеза, RIF не оценен — чувствительность к рифам-
пицину по техническим причинам не определено.
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pert составило для одного теста в среднем 2 часа, для ми-
кроскопии 1 день. Подробная информация о результатах 
исследования представлена в таблице 1.


Выводы:


1. Тест Xpert MTB / RIF может использоваться в ка-
честве начального диагностического теста у лиц с подо-
зрением на ТБ легочных и внелегочных патологиях.


2. Внедрение в практику молекулярно генетического 
метода Xpert MTB / RIF основанная на ПЦР в режиме ре-


ального времени значительно сокращает сроки прове-
дения исследования, что верифицирует диагноз ТБ за 2 
часа.


3. Быстрое выявление МЛУ-ТБ больных позволяет 
изолирование и начало раннего лечения противотуберку-
лезными препаратами.


4. Проведения анализа на аппарате GeneXpert со-
кращает образования инфекционных аэрозолей по срав-
нению с културальными методами, что дает возможность 
снизить риск распространение инфекции внутри лабора-
тории.
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Управление репродуктивным поведением у ВИЧ-инфицированных женщин 
с целью снижения риска перинатальной трансмиссии


Тютенова Жанна Амангельдыевна, главный врач; 
Робота Алла Викторовна, медицинский статистик; 


Лозовая Инесса Владимировна, медицинская сестра; 
Тайшикова Гульнара Утибасовна, медицинская сестра


КГУ «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» (Казахстан)


Актуальность направления в области материнства и детства в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции в раз-
личных регионах мира с учетом географических, эпидемиологических, социальных и других особенностей за по-
следние годы стала одной из значимых проблем в медицине.


ВИЧ-инфекция распространяется преимущественно в уязвимых группах населения — люди, употреб-
ляющие инъекционные наркотики, работники секса, мужчины, имеющие секс с мужчинами, заключенные, по-
ловые партнеры наркопотребителей. Повышается доля женщин в общей структуре ЛЖВ, возрастает роль 
полового пути передачи среди выявленных случаев ВИЧ-инфекции.


Это обстоятельство определяет необходимость поиска причин, в том числе изучения социально-демо-
графического, репродуктивного и эпидемиологического анамнеза ВИЧ-инфицированных женщин в разные 
периоды их жизни с последующей разработкой и обоснованием комплекса профилактических мероприятий 
для дальнейшего снижения перинатальной передачи ВИЧ-инфекции.


Management of reproductive behavior in HIV-infected women  
to reduce the risk of perinatal transmission


Z. A. Tynenova, A. V. Robota
KSU «Kostanay Regional Centre for Disease Prevention and Control of AIDS»


Topical areas of maternal and child health in the context of HIV infection in different regions of the world, taking into 
account geographical, epidemiological, social, and other features in recent years has become one of the most important 
problems in medicine.


HIV infection is spread primarily among vulnerable populations — people who inject drugs, sex workers, men who 
have sex with men, prisoners, sexual partners of drug users. Increased the proportion of women in the overall structure 
of PLHIV, the role of sexual transmission of diagnosed cases of HIV infection.


This fact determines the need to find the reasons, including the study of socio-demographic, reproductive and 
epidemiological history of HIV-infected women in different periods of their life and the subsequent development and 
justification of a set of preventive measures to further reduce perinatal HIV transmission.


Из общей проблемы здоровья населения, своей меди-
ко-социальной, общественно-политической и эко-


номической значимостью выделяется репродуктивное 
здоровье, поскольку оно напрямую связано со здоровьем 
новорожденных детей, а следовательно с будущим нации 
и государства. [1]


Казахстан, став полноправным членом ВОЗ, полно-
стью присоединяется к его декларациям и при поддержке 
международных организаций в стране разработаны про-
граммы и руководство по охране репродуктивного здо-
ровья.


Репродуктивное здоровье женщин в республике из года 
в год ухудшается, что продиктовало необходимость разра-
ботки Национальной политики охраны репродуктивного 
здоровья женщин, которая предусматривала решение 
следующих проблем: [2,3]


Необходимо отметить, что репродуктивный период 
включает во многих странах возраст от 15 до 49 лет. Од-
нако, «охрана репродуктивного здоровья должна обеспе-
чиваться на протяжении всей жизни каждого человека, 
и она должна согласовываться с наивысшими возмож-
ными этическими и техническими нормами». [4]


Международная конференция по проблемам народо-
населения и развития, состоявшаяся в 1994 году в Каире, 
навсегда изменила взгляд мирового сообщества на про-
блему репродуктивного здоровья. Конференция прочно 
поставила планирование семьи в ряд важнейших потреб-
ностей репродуктивного здоровья и признала, что удо-
влетворение этих потребностей является неотложной за-
дачей. [5]


Проблемы репродуктивного здоровья актуальны 
для всех стран мира, однако, приоритеты для разных стран 
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различны в зависимости от текущего состояния здоровья 
населения, этнических особенностей, а также степени ре-
шенности медико-социальных проблем отдельно взятого 
государства. [6,7,8,9,10]


Основными факторами, определившими в начале 
90 годов отрицательное общественное мнение по от-
ношению к контрацепции, являлось непонимание сущ-
ности планирования семьи, которое порой трактовалось 
как мера, направленная на ограничение рождаемости, 
а не на рождение желанных детей и снижение нежела-
тельных беременностей.


Медико-биологические и социально-демографические 
исследования, показывают, что рождение ребенка опре-
деляется ее репродуктивным поведением. [11,12,13,14]


Одним из существенных элементов репродуктивного 
поведения является контрацептивное поведение. Кон-
трацепция позволяет женщинам определить число детей, 
сроки их появления на свет и дает возможность жить 
с уважением и достоинством. [15,16]


Практикой доказана тесная взаимосвязь между репро-
дуктивным поведением женщины и состоянием здоровья 
ее и ее ребенка.


Демографическая политика страны направлена 
не только на прирост населения, а и на рождение здоро-
вого потомства. Одним из социально-значимых заболе-
ваний является ВИЧ-инфекция, неблагоприятно воздей-
ствующий на состояние здоровья матери и потомства.


Актуальность направления в области материнства 
и детства в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции в раз-
личных регионах мира с учетом географических, эпи-
демиологических, социальных и других особенностей 
за последние годы стала одной из значимых проблем в ме-
дицине.


По оценкам ВОЗ, в мире насчитывается более 42 мил-
лионов человек с ВИЧ / СПИДом и ежегодно диагности-
руют около 2,7 миллиона новых случаев.


Проблема ВИЧ-инфекции и СПИД признана 
одной из приоритетных в нашей стране. В Казахстане, 
как и в других странах Восточной Европы и Центральной 
Азии, эпидемия распространяется преимущественно 


в уязвимых группах населения — люди, употребляющие 
инъекционные наркотики, работники секса, мужчины, 
имеющие секс с мужчинами, заключенные, половые 
партнеры наркопотребителей. Повышается доля женщин 
в общей структуре ЛЖВ, возрастает роль полового пути 
передачи среди выявленных случаев ВИЧ-инфекции.


Численность населения Казахстана на 1 июля 2013 года 
составляла 17 млн. 028 тыс. человек. Эпидемия ВИЧ-ин-
фекции в Республике Казахстан находится в концентри-
рованной стадии. В 2013 году распространенность ВИЧ-
инфекции, по данным дозорного эпидемиологического 
надзора, среди ЛУИН составила — 4,8 %, среди РС — 
1,5 %, среди МСМ — 1,2 % и среди заключенных — 
3,1 %. [17]


По данным официальной статистики, основанной 
на регистрации выявленных случаев ВИЧ — инфекции, 
в Республике Казахстан на 31.12.2013 г. кумулятивно за-
регистрировано 19 905 ВИЧ-инфицированных, по Коста-
найской области 1384.


Количество ЛЖВ по РК — 14742 (86,5 на 100 000 на-
селения), среди детей — 384 (8,9 на 100 000 детского на-
селения), по Костанайской области — 890 человек, в том 
числе 11 детей.


В Республике Казахстан по кумулятивным данным 
(1987–2013 гг.) в 60,9 % случаев, инфицирование ВИЧ-
инфекцией произошло в результате парентерального 
пути передачи (внутривенного употребления наркотиков). 
С 2011 года среди ежегодно регистрируемых случаев 
ВИЧ-инфекции, преобладают случаи инфицирования по-
ловым путем. В 2010 году на этот путь приходилось 42,8 %, 
в 2013 году — 61,2 % (гомо- и гетеросексуальный). 
По Костанайской области ведущий путь передачи — пар-
ентеральный и составил 58,8 %, половой путь пере-
дачи — 37 %, вертикальный — 0,9 %. В прошедшую чет-
верть века в нашей стране превалировал субтип ВИЧ I-A 
и до недавнего времени — инъекционный путь заражения, 
что существенно отличает Казахстан от других стран мира, 
эпидемия меняется и во времени.


Доступность тестирования на ВИЧ-инфекцию для на-
селения Казахстана является всеобщей. В РК на выяв-


Рис. 1. Распространенность ВИЧ-инфекции по областям РК (%)
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ление ВИЧ-инфекции ежегодно тестируется более 2-х 
миллионов человек. Средний ежегодный прирост объемов 
тестирования составляет 5–6 %. Так в 2013 году среди 
граждан РК было проведено 2 398537 тестов, объемы те-
стирования среди общего населения составили 14,2 %, 
в 2012 году было проведено 2 280582 тестов, прирост 
составил — 5,2 %. По Костанайской области проте-
стировано за аналогичный период 121433 жителя об-
ласти-13,8 %, прирост составил —


В течение последних пяти лет в республике показатель 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией находится на уровне 
11,1–11,9 на 100 тыс. населения. За 12 месяцев 2013 года 
зарегистрировано 1993 случая ВИЧ-инфекции, пока-
затель на 100 тысяч населения составил 11,6 (за 12 ме-
сяцев 2012 года — 1862 случая, показатель — 11,1). 
При увеличении объемов тестирования на 5,2 %, рост ре-
гистрации новых случаев в 2013 году составил 7 %.


В Казахстане в последние годы доля женщин среди 
вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции составляет 
31 %, 69 % мужчин, что было не характерно еще деся-
тилетие назад, более 90 % из них находятся в репродук-
тивном возрасте. На динамику прироста доли женщин 
в структуре ВИЧ-инфицированных людей оказывает 
влияние путь передачи ВИЧ-инфекции — большинство 
новых случаев заражения происходят половым путем, 
в ежегодно регистрируемой совокупности лиц, инфициро-
ванных половым путем, преобладают женщины. В 2013 г. 
80 % впервые выявленных ВИЧ-инфицированных 
женщин и 43 % ВИЧ-инфицированных мужчин зарази-
лись при половых контактах.


Важно отметить, что на фоне увеличения числа 
женщин в структуре ВИЧ-инфицированных пациентов 
сохраняется тенденция роста количества беременностей 
и родов в этой группе женщин. Благодаря достижениям 


в диагностике и лечении, ВИЧ-инфекция не оказывает су-
щественного негативного влияния на фертильность и ре-
продуктивные планы пациенток. Каждая вторая ВИЧ-
инфицированная женщина репродуктивного возраста 
планирует беременность в будущем [18,19]. Это свя-
зано с рядом причин, в том числе с ростом частоты инфи-
цирования половым путем, ведущим к увеличению числа 
женщин, преимущественно репродуктивного возраста, 
значительным числом наркопотребителей, недостаточной 
приверженностью к профилактике и высокоактивной ан-
тиретровирусной терапии [20,21,22,23,24].


Это обстоятельство определяет необходимость по-
иска причин, в том числе изучения социально-демогра-
фического, репродуктивного и эпидемиологического ана-
мнеза ВИЧ-инфицированных женщин в разные периоды 
их жизни с последующей разработкой и обоснованием 
комплекса профилактических мероприятий для дальней-
шего снижения перинатальной передачи ВИЧ-инфекции. 
В связи с тем, что большинство выявляемых являются мо-
лодыми людьми, средний возраст которых не превышает 
22,5 лет, и тем, что ВИЧ-инфицированные пациенты яв-
ляются социально активными людьми, не всегда знаю-
щими о наличии у них вируса иммунодефицита человека, 
в последние годы значительно возросло и число случаев 
передачи ВИЧ-инфекции при гетеросексуальных половых 
контактах. Соответственно среди ВИЧ-инфицированных 
увеличилось количество женщин репродуктивного воз-
раста, в том числе беременных. Показатель распростра-
ненности ВИЧ-инфекции среди женского населения 
(на 100 тысяч населения) на 01.01.2014 г. по Костанай-
ской области — 82,6 % (469). Удельный вес ВИЧ-инфи-
цированных женщин репродуктивного возраста — 90,4 % 
(424). Ежегодно увеличивается число родов среди ВИЧ-
инфицированных женщин, так в 2000 г. — были 1 роды, 
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Рис. 2. Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди женского населения Костанайской области 
за вычетом умерших по годам (2000 г. — 2013 г.)
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где беременная и ребенок не получали АРВ-профилак-
тику, и в 2013 г. был 100 % (21) охват АРВ-профилак-
тикой беременных и детей, данная тенденция просле-
живается с 2011 г., когда профилактика перинатальной 
передачи ВИЧ-инфекции стала ведущим приоритетом 
здравоохранения Казахстана. Политическая поддержка 
и увеличение финансирования, в первую очередь за счет 
средств государства, позволили достичь значительных 
успехов в предоставлении доступа к услугам по профилак-
тике, лечению и уходу.


ВИЧ-инфекция у детей в 90,0 % и более случаев яв-
ляется следствием передачи вируса иммунодефицита че-
ловека от матери ребенку в период беременности, родов, 
при грудном вскармливании. В 2013 г. среди 21 родивших 
ВИЧ-инфицированных женщин в 80,9 % (17) случаев 
имел место половой путь передачи ВИЧ-инфекции.


В 2010 году Правительство Республики Казахстан 
утвердило единую Государственную программу развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Ка-
закстан» на 2011–2015 годы [25].


В Программе предусмотрены меры по законодатель-
ному, инвестиционному, структурному, экономическому 
и кадровому обеспечению выполнения планируемых ме-
роприятий с учетом межведомственного и межсекто-
рального взаимодействия. Основанием для разработки 
новой программы в Казахстане послужил указ Прези-
дента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года 
№ 922 «О Стратегическом плане развития Республики 
Казахстан до 2020 года». Предпринятые усилия позво-
лили сдержать эпидемию ВИЧ-инфекции в стране в кон-
центрированной стадии, уменьшить количество выяв-
ленных случаев ВИЧ-инфекции среди ЛУИН, снизить 
частоту передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, 
бесплатно обеспечить всех детей, рожденных ВИЧ-ин-
фицированными матерями, адаптированными молоч-
ными смесями, предоставить нуждающимся людям, 
живущим с ВИЧ, антиретровирусную терапию, повы-
сить охват консультированием и тестированием насе-
ления [26].


Реализация программ профилактики, лечения, ухода 
и поддержки также является приоритетным направле-
нием. В РК сделан значительный шаг вперед в области 
охвата ВИЧ-инфицированных лечением и уходом. Посто-
янно расширяется ассортимент АРВ препаратов, зареги-
стрированных в РК. В стране на сегодняшний день заре-
гистрировано 27 наименований брэндовых и генерических 
антиретровирусных препаратов, для увеличения доступа 
к лечению проводится кампания по снижению цен на эти 
препараты. Антиретровирусное лечение взрослых и детей 
в стране проводится за счет государственных средств, 
в рамках гарантированного объема бесплатной медицин-
ской помощи. На эту цель, согласно Государственной 
Программе, только в 2013 году было выделено 1144 млн. 
тенге из госбюджета. В соответствии с рекомендациями 
ВОЗ, осуществляется постоянный лабораторный и кли-
нический мониторинг за лечением.


С периода реализации Государственной Программы 
развития здравоохранения Республики Казахстан «Сала-
матты Казакстан» на 2011–2015 годы ежегодно прово-
дится закуп АРВ препаратов для лечения и профилактики 
ВИЧ-инфекции за счет средств государства, планируемое 
количество пациентов, подлежащих специфическому ле-
чению и фактически пролечены: в 2011 г. — 132 (133), 
2012 г. — 152 (168), 2013 г. — 172 (177), 2014 г. — 192, 
в 2015 г. — 200, охват составил 100 %. АРВ-профилак-
тике подлежало и охвачено беременных и детей 100 % 
в 2011 г. — 20, 2012 г. — 9, 2013 г. — 20.


Особое место среди профилактических мер занимает 
планирование семьи, так как доля нежеланных и неза-
планированных беременностей остается высокой. Выбор 
безопасного и эффективного метода контрацепции очень 
важен для ВИЧ-инфицированных женщин репродук-
тивного возраста, так как является ключевым компо-
нентом стратегии сокращения перинатальной передачи 
ВИЧ. В то же время в должной мере не изучены контра-
цептивные предпочтения ВИЧ-инфицированных женщин, 
а также факторы, определяющие выбор методов плани-
рования семьи.


Значительную часть ВИЧ-инфицированных женщин 
составляют пациентки, употребляющие психоактивные 
вещества (ПАВ), включая потребителей инъекционных 
наркотиков (ПИН) и алкоголя. Не изучено влияние 
данных обстоятельств на выбор контрацепции, привер-
женность к диспансерному наблюдению, приему высо-
коактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ), в том 
числе и в период беременности, рискованное сексуальное 
поведение, включая нерегулярное использование барь-
ерных методов контрацепции. Изучение данной группы 
может позволить разработать медико-социальные про-
граммы вторичной профилактики ВИЧ-инфекции для мо-
лодых женщин, направленные на повышение привержен-
ности к терапии, снижение алкопотребления, а также 
снижение рискованного сексуального поведения.


Мало изучены в мировом сообществе, а в Казахстане 
ранее не изучались финансовые затраты и экономиче-
ская эффективность проведения таких профилактических 
программ, как планирование семьи у ВИЧ-инфициро-
ванных женщин в противовес проводимой химиопрофи-
лактики перинатальной передачи ВИЧ у беременных 
женщин и детей. Сравнительная оценка затрат на про-
ведение профилактики перинатального инфицирования 
ВИЧ и расходов при перинатальном инфицировании по-
зволит обосновать экономическую эффективность про-
филактических мероприятий и оптимальную политику 
в области ВИЧ-медицины среди женщин репродуктив-
ного возраста.


Один случай перинатального инфицирования ВИЧ, 
можно связать со следующими затратами: с проведе-
нием трехэтапной трехкомпонентной химиопрофилак-
тики, выхаживанием и лечением детей с абстинентным 
синдромом, обеспечением младенцев заменителями груд-
ного молока и стоимостью высокоактивной антиретрови-
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русной терапии в случае реализации ВИЧ-инфекции у ре-
бенка и назначения ему ВААРТ. А также в последующем 
воспитание отказных детей в государственных учрежде-
ниях, реабилитацию и адаптацию ВИЧ-инфицированных 
детей в течение всей жизни, так как ВИЧ-инфекция неиз-
лечимое хроническое заболевание.


Таким образом, рост количества новых случаев ВИЧ-
инфекции у женщин, возросшее число беременностей 
у ВИЧ-позитивных женщин и рожденных ими детей, со-
храняющийся высокий риск перинатальной трансмиссии 


ВИЧ-инфекции диктуют необходимость дальнейшего со-
вершенствования мер по организации и проведению про-
филактики перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции 
у детей, улучшению взаимодействия различных меди-
цинских служб, акушерско-гинекологической, педиатри-
ческой с центрами по профилактике и борьбе со СПИД, 
и социальными учреждениями, для обеспечения прием-
ственности и комплексного подхода к оказанию медико-
социальной помощи ВИЧ-инфицированным беременным 
женщинам, роженицам, матерям и детям.
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О роли социального фактора при совершении больными шизофренией  
тяжких общественно опасных действий


Чембаев Булат Ренатович, старший научный сотрудник-соискатель; 
Ешимбетова Саида Закировна, доктор медицинских наук, профессор


Ташкентский институт усовершенствования врачей (Узбекистан)


На основе изучения 201 больных шизофренией, совершивших в болезненном состоянии тяжкие обще-
ственно опасные действия, предпринята попытка исследовать роль социального фактора в генезе этих дей-
ствий. Было выявлено меньшее влияние социального фактора на совершение общественно опасных действий 
представителями коренных народов Центральной Азии по сравнению с представителями других этнических 
групп.


Ключевые слова: шизофрения, общественно опасные действия, судебная психиатрия, социальный фактор


About the role of the social factor in the commitment of serious assaultive acts  
by patients with schizophrenia


The paper attempts to explore on the basis of a study of 201 individuals with schizophrenia who have committed 
serious assaultive acts in a morbid state the role of the social factor in genesis of these acts. The lesser influence of the 
social factor on the commitment of serious assaultive acts by representatives of indigenous ethnic groups of Central Asia 
in comparison with representatives of other ethnic groups was revealed.


Key words: schizophrenia, dangerous assaultive acts, forensic psychiatry, social factor


В 1996 г. Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения приняла Резолюцию WHA 49.25, 


объявившую насилие важнейшей и все более обост-
ряющейся проблемой здравоохранения во всем мире [6]. 
Возможность совершения психическими больными 
опасных действий и их реализация, зачастую влекущая 
за собой тяжкие последствия, объясняет то большое об-
щественное значение, которое придается предупре-
ждению общественно опасных действий (ООД) психи-
чески больных [5]. Совершение больными шизофренией 
тяжких ООД, направленных против жизни и здоровья 
личности, представляет собой сложную проблему, не-
маловажную роль в которой играет социальный фактор. 
Было установлено, что больные шизофренией, совер-
шившие тяжкие ООД, чаще росли вне родительской 
семьи, в неполных семьях, в искаженной атмосфере вос-
питания [1, 3, 10]. Ряд авторов указывает на низкий об-
щеобразовательный уровень как на один из факторов 
совершения ООД больными шизофренией [2, 7], что под-


тверждено исследованиями ВОЗ [11]. Также учитывается 
уровень трудовой адаптации: наиболее высокие показа-
тели инвалидности коррелируют с наибольшей частотой 
опасных действий больных, ввиду чего ООД рассматри-
ваются как одна из форм проявления социальной дезадап-
тации больных [2, 4, 9]. Этнокультуральные особенности 
общественно опасного поведения психически больных яв-
ляются малоизученным разделом в психиатрии, недоста-
точно данных о вкладе конкретных культуральных фак-
торов в формирование общественно опасного поведения, 
отсутствуют дифференцированные подходы к предупре-
ждению ООД психически больных с учетом их этниче-
ской принадлежности. Есть мнение, что структура крими-
нальных деликтов психически больных в первую очередь 
зависят от социокультуральной среды, и только во вторую 
очередь — от этнической принадлежности [8].


ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение социальных характеристик больных шизо-


френией, совершивших тяжкие общественно опасные 
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действия, направленные против здоровья и жизни лич-
ности, с позиций этнокультурального подхода.


МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования были больные шизофренией, 


совершившие тяжкие общественно-опасные действия, 
направленные против здоровья и жизни личности, и про-
ходившие принудительное лечение в Ташкентской рес-
публиканской психиатрической больнице с интенсивным 
наблюдением в 2011–2013 гг. Больные отбирались ме-
тодом сплошной выборки в соответствии со следующими 
критериями: верифицированный по МКБ-10 диагноз ши-
зофрении (F 20); совершение правонарушений, преду-
смотренных статьями 97, 25–97, 104 УК РУз (умыш-
ленное убийство, покушение на умышленное убийство, 
умышленное нанесение тяжких телесных повреждений); 
решение комиссии судебных экспертов-психиатров о не-
возможности понимать значение своих действий и ру-
ководить ими на момент совершения ООД; назначение 
судом принудительных мер медицинского характера 
в связи с общественной опасностью больного. Крите-
риями исключения были: начало заболевания после со-
вершения ООД; начало заболевания во время отбывания 
наказания в местах лишения свободы. На основании пас-
портных данных (национальность) больные были раз-
делена на две группы: первая группа, насчитывающая 
174 человек, была сформирована из представителей ко-


ренных народов Центральной Азии, имеющих сходные 
менталитет, традиции, обычаи и вероисповедание (уз-
беки, казахи, каракалпаки, туркмены, таджики и др.), 
вторая группа, состоящая из 27 человек, включала в себя 
представителей других национальностей (русские, укра-
инцы, корейцы и др.). Статистический анализ проводился 
с использованием программ Microsoft Excel и Statistica 
10. В работе использовались методы описательной ста-
тистики, для сравнения качественных значений исполь-
зовался критерий χ2 Пирсона, при необходимости учи-
тывалась поправка Йетса на непрерывность. В случае 
анализа нескольких параметров при выявлении стати-
стической значимости различий проводился анализ четы-
рехпольных подтаблиц, полученных путем объединения 
столбцов (строк). При выявлении статистически зна-
чимых различий при сравнении трех независимых групп 
проводилось процедура множественных парных срав-
нений групп. При проведении анализа результатов ста-
тистически значимыми считали значения при p<0,05, 
при процедуре множественных парных сравнений групп 
учитывалась поправка Бонферонни.


РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ввиду того, что формирование личности происходит 


в детстве в условиях родительской семьи, был проана-
лизирован состав семьи, образовательный уровень роди-
телей, характер взаимоотношений в родительской семье 


Таблица 1. Распределение больных в зависимости от условий воспитания


Признак


Группы


Первая под-
группа (n=174) 


Вторая под-
группа (n=27) 


Группа срав-
нения (n=50) 


Сравнение 
групп


Межгруп-
повое 


сравнение
Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) 


Cостав родительской семьи
Полная семья 154 88,5 19 70,4 46 92


χ2=11,52
p=0,02


ns
Неполная семья (воспитание одной 
матерью) 


13 7,5 7 25,9 4 8 1<2


Воспитание вне семьи 7 4 1 3,7 0 0 ns
Отношения между родителями (ли-
цами, исполняющими их обязан-
ности) 
Конфликты в родительской семье 
практически отсутствовали


127 73 15 55,6 37 74
χ2=17,07
p=0,019


ns


Редкие конфликты 42 24,1 6 22,2 10 20 ns
Частые конфликты 5 2,9 6 22,2 3 6 1<2
Формы воспитания
Отсутствие патологических форм вос-
питания в семье


147 84,5 20 74,1 36 72


χ2=13,34
p=0,038


ns


Воспитание в условиях жестоких взаи-
моотношений


5 2,9 4 14,8 2 4 1<2


Воспитание по типу гипопротекции 19 10,9 2 7,4 9 18 ns
Другие патологические формы воспи-
тания) 3 1,7 1 3,7 3 6 ns
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между родителями и по отношению к обследуемым лицам 
(Таблица 1).


Основная часть больных всех групп воспитывалась 
в полных семьях. При этом 7 представителей (25,9 %) 
второй подгруппы выросло в неполных семьях и воспи-
тывалось матерями-одиночками, что намного превышает 
показатель первой подгруппы (13–7,5 %).


6 представителей (22,2 %) второй подгруппы воспиты-
вались в семьях, где отмечались частые конфликты между 
родителями, чего практически не наблюдалось у предста-
вителей первой подгруппы (5–2,9 %).


Статистический анализ показал на отсутствие пато-
логических форм воспитания в большинстве родитель-
ских семей всех исследуемых групп больных. При этом 
из патологических форм воспитания выявлено преобла-
дание воспитания в условиях жестоких взаимоотношений 
в семьях 4 больных (14,8 %) второй подгруппы, что значи-
тельно превышает аналогичный показатель первой под-
группы (5–2,9 %).


С учетом возможного влияния на совершение тяжких 
ООД больными шизофренией был проанализирован ряд 
социальных факторов, таких как место проживания, уро-
вень полученного образования, трудоустроенность и се-
мейное положение (табл. 2).


На систему мировоззрений как самого обследуемого, 
так на его родительскую семью и круг общения, оказы-
вает влияние характер местности проживания (городская 


или сельская). Основная часть больных второй подгруппы 
(19–70,4 %) проживала в городах, что значительно пре-
вышало аналогичный показатель первой подгруппы (48–
27,6 %) и группы сравнения (7–14 %).


Важным фактором, демонстрирующим характер со-
циальной адаптации, интеллектуальных способностей 
и уровень притязаний личности, является полученное об-
разование. Статистический анализ выявил во второй под-
группе наличие большего числа лиц с высшим образова-
нием (7–25,9 %) и меньшего со средним образованием 
(18–66,7 %), по сравнению с первой подгруппой (16–
9,2 % с высшим образованием и 150–86,2 % со средним 
образованием).


Следующим показателем, отражающим уровень соци-
альной, профессиональной и личностной адаптации боль-
ного во взрослом возрасте, является трудоустроенность. 
Статистический анализ выявляет преобладание в первой 
подгруппе лиц с постоянным местом работы (89–
51,1 %), что значительно превышает аналогичные пока-
затели во второй подгруппе (7–25,9 %) и группе срав-
нения (4–8 %). При этом 14 больных (51,9 %) второй 
подгруппы имели второю группу инвалидности, что пре-
вышало показатель первой подгруппы, составивший 50 
больных (28,8 %).


Другим важным социально-демографическим пока-
зателем является семейное положение, так как зачастую 
наличие психически больного в семье обуславливает де-


Таблица 2. Распределение больных в зависимости от показателей социальной адаптации


Признак


Группы


Первая под-
группа (n=174)


Вторая под-
группа (n=27)


Группа срав-
нения (n=50)


Сравнение 
групп


Межгруп-
повое 


сравнение
Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%)


Место проживания
Проживание в городе 48 27,6 19 70,4 7 14 χ2=27,78


р< 0,001
1, 3<2


Проживание в селе 126 72,4 8 29,6 43 86
Образование
Не обучался либо неоконченное 
среднее образование


8 4,6 2 7,4 0 0
χ2=9,99
p=0,04


ns


Среднее или среднее специальное 
образование


150 86,2 18 66,7 42 84 1>2


Высшее образование 16 9,2 7 25,9 8 16 1<2
Работа на момент совершения 
ООД
Инвалид второй группы по психиче-
скому заболеванию


50 28,8 14 51,9 37 74
χ2=40,58
p<0,001


1<2, 3


Не имели постоянной работы 35 20,1 6 22,2 9 18
Работали 89 51,1 7 25,9 4 8 1>2, 3
Семейное положение
Женат (замужем) 95 54,6 2 7,4 17 34


χ2=24,65
p<0,001


1>2, 3
Холост (не замужем) 41 23,6 13 48,2 19 38 1<2
Разведен (а) 38 21,8 12 44,4 14 28 1<2
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формацию отношений между её членами. Статистический 
анализ демонстрирует наибольшее количество женатых 
(замужних) больных в первой подгруппе (95–54,6 %), 
что значительно превышает этот показатель во второй 
подгруппе (2–7,4 %) и группе сравнения (17–34 %). 
Представители второй подгруппы значительно чаще были 
холостыми (незамужними) (13–48,2 %) или разведен-
ными (12–44,4 %), по сравнению с первой подгруппой 
(41–23,6 % и 38–21,8 % соответственно).


Учитывая влияние психиатрического лечения на кли-
нику и динамику эндогенного процесса, были изучена 
обращаемость за психиатрической помощью, которая 
во многом зависела от этнокультуральных особенно-
стей семей больных (таблица 3). Как показывает анализ, 
более трети больных первой группы (67–38,5 %) до со-
вершения ООД никогда не попадало в поле зрения пси-
хиатров, и диагноз шизофрении был установлен уже 
во время проведения судебно-психиатрической экс-
пертизы. Аналогичный показатель второй подгруппы 
был значительно ниже (3–11,1 %). Больных, со-
стоящих на диспансерном учете, напротив, было больше 
во второй группе (23–85,2 %), по сравнению с первой 
группой (100–57,5 %)


При выяснении причин различий в обращаемости были 
оценены такие факторы, как популярность среди народов 
Центральной Азии нетрадиционных методов лечения ши-
зофрении и стремление скрыть наличие психического 
заболевания у члена семьи от окружающих. Больные 
и их родные часто обращались за помощью к знахарям 
и народным целителям, которые практиковали лечение 
психических расстройств. Во всех случаях основным ме-
тодом были мусульманские молитвы, дополнительно ис-
пользовались и языческие ритуалы с применением ножей, 
плетей и других предметов. Всего подобными методами 
лечения пользовались 104 больных (59,8 %) первой 
группы и 1 больной (3,7 %) второй группы (χ2=27,24 
p<0,001). При этом 29 больных (16,7 %) первой группы 


лечилась исключительно такими методами, не обра-
щаясь к услугам официальной медицины, тогда как среди 
больных второй группы такой тенденции не наблюдалось 
(χ2=3,99 p=0,046). В первой группе было выявлено 15 
больных (8,6 %), родные которых замечали у них наличие 
психических нарушений, но не обращались за помощью 
ни к психиатрам, ни к услугам народных целителей, опа-
саясь огласки, чего не наблюдалось среди больных второй 
группы.


ВЫВОДЫ
При изучении социальных факторов было установлено, 


что представители коренных народов Центральной Азии, 
совершившие тяжкие ООД, чаще проживали в сельской 
местности, в основном воспитывались в благоприятных 
условиях, имели достаточно высокий уровень социальной 
и трудовой адаптации. При этом при появлении прояв-
лений шизофрении больные реже обращались за психиа-
трической помощью, что в части случаев было обуслов-
лено высокой популярностью народных методов лечения. 
У больных, являющихся представителями других нацио-
нальностей, был выявлен ряд негативных социальных 
факторов, воздействующих во все периоды жизни. Пред-
ставители этой подгруппы чаще воспитывались в не-
полных семьях, с частыми внутрисемейными конфлик-
тами, наличием патологических форм воспитания по типу 
жестоких взаимоотношений. Несмотря на более высокий 
образовательный уровень, проживание в городах и на-
блюдение у психиатров, на момент совершения ООД 
у большинства представителей второй подгруппы отмеча-
лась выраженная семейная и трудовая дезадаптация. Воз-
действие на данные факторы выходит за рамки деятель-
ности психиатров и требует также участия социальных 
работников, сотрудников правоохранительных органов, 
членов семей больных шизофренией, а также проведения 
санитарно-просветительской работы со всеми слоями на-
селения, особенно направленной на уменьшение стигмы 
психиатрии.


Таблица 3. Распределение больных в зависимости от обращаемости за психиатрической помощью  
и формы амбулаторного наблюдения


Признак


Сравнение групп


1-я подгруппа (n=174) 2-я подгруппа (n=27) 
статистика
значение p


Абс. (%) Абс. (%) 
χ2=7,98
p=0,019


Не обращались к психиатру 67 38,5 3 11,1
χ2=7,56
p=0,006


Консультативный учет 7 4,0 1 3,7
χ2=0,20
p=0,65


Диспансерный учет 100 57,5 23 85,2
χ2=6,57
p=0,01
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Г Е O Г Р А Ф И Я


Автомобильная промышленность Германии в начале XXI века
Терехов Павел Дмитриевич, аспирант


Институт географии Российской академии наук (г. Москва)


В условиях усиления процессов глобализации и регио-
нализации экономической жизни, современный этап 


мирового развития характеризуется значительно воз-
росшей ролью транснациональных корпораций (ТНК). 
Одним из основных показателей экспансии ТНК являются 
прямые иностранные инвестиции (ПИИ). В настоящее 
время на долю ТНК приходится до 90 % мирового вывоза 
капитала в форме прямых иностранных инвестиций [1,2].


Германия имеет одну из самых сильных экономик мира. 
На ее территории сосредоточена значительная часть, 
а именно — 6115 «материнских» ТНК (всего в мире 
по последней переписи ТНК на 2008 год было зарегистри-
ровано 82053 ТНК) [3].


В структуре промышленного производства Германии 
особую роль играют четыре экспортоориентированные 
отрасли, одна из которых — автомобилестроение. Ав-
томобильная промышленность, с одной стороны, — это 
и крупный потребитель материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов, а с другой — один из основных про-
изводителей промышленной продукции. Успех авто-
мобилестроительных ТНК во многом сегодня зависит 
от использования инноваций в конструкционно-техноло-
гическом процессе и от выверенного расширения «гео-
графии» производства с учетом региональных особенно-
стей. Автомобилестроительные заводы непосредственно 
завязаны на производство конструкционных материалов, 
необходимых для изготовления автомобиля и на возмож-
ности рынка сбыта, особенно в случае с Германии, когда 
это важная экспортная отрасль страны [4].


Именно автомобилестроение играет особую роль 
в транснационализации германского бизнеса. За пе-
риод 1989–2010 гг. доля автомобильной промышлен-
ности в общем объеме прямых иностранных инвестиций 
Германии выросла с 8 % до 12 %, а в общем объеме про-
мышленных инвестиций — с 14 % в 1991 г. до 43 % 
в 2011 г. [5,6,7]. Из почти 300 млрд. евро накопленных 
к 2011 г. за рубежом во вторичном секторе экономике 
германских ПИИ 129,7 млрд. приходится на автомоби-
лестроение. Из них чуть менее половины германская ав-
томобильная промышленность вложила в европейские 


страны (главным образом в Бельгию, Швецию, Вели-
кобританию, Чехию и Венгрию), 46 млрд. евро в страны 
Северной и Южной Америки (80 % из них приходится 
на долю США), 17 млрд. евро в азиатские страны (65 % 
на долю Китая) [6].


Крупнейшим германским инвестором в автомо-
бильную промышленность зарубежных стран является 
концерн Фольксваген, а основной производственной 
базой для него становится Китай. Компания планирует 
к 2018 г. увеличить свои производственные мощности 
в этой стране до 4 млн. автомобилей в год, при этом пла-
нируется открыть семь новых предприятий, что потребует 
привлечения огромных инвестиций в экономику Китая. 
Концерн, как известно, ориентируется на производство 
бюджетных моделей, в отличие от других германских про-
изводителей. На автомобильную промышленность при-
ходится более четверти всех германских ПИИ, разме-
щенных в Китае. На фоне других азиатских стран этот 
показатель резко выделяется. В автомобильную отрасль 
остальных стран Азии идет 13 % всех ПИИ ФРГ. По мас-
штабам германских инвестиций в автомобилестроение 
также выделяются Швеция, Словакия, Испания, Чехия, 
Венгрия, Мексика, США [6,8].


Еще в 70-е годы среди развивающихся стран одним 
из лидеров по объему прямых иностранных инвестиций 
в автомобильную промышленность являлась Бразилия 
(в 1953 г. здесь открылось первое предприятие концерна 
Фольксваген, а в 20 лет спустя Бразилия была круп-
нейшим производителем автомобилей среди всех раз-
вивающихся стран) [11,12]. Очевидно, что в настоящее 
время интересы германских автомобильных ТНК смести-
лись из Латинской Америки в направлении быстро разви-
вающихся стран Восточной Азии.


За последние 50 лет ежегодные объемы производства 
легковых автомобилей на территории Германии выросли 
с 1,8 млн. до 5,5 млн. штук. Лидером по производству яв-
ляется Фольксваген Групп, на долю которого приходится 
45 % производства внутри страны [13,14].


Германия является лидером по производству и про-
дажам автомобилей в Европе (в мире Германия занимает 
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третье место по производству и четвертое по продажам). 
На ее долю приходится более 30 % всех легковых автомо-
билей, собранных в Европе, и более 20 % зарегистриро-
ванных автомобилей на европейском рынке. В Германии 
также располагается наибольшее количество автопро-
мышленных предприятий в Европе — 43, что составляет 
более половины от числа всех предприятий в Западной 
Европе [15]. Германия обладает удачным географическим 
расположением — в центре Европы, рядом с крупней-
шими рынками потребления ее продукции.


Германская автомобильная промышленность произ-
вела в 2013 году почти 14 миллионов легковых автомо-
билей (как на территории страны, так и за ее пределами), 
это эквивалентно пятой части от мирового значения. 
На территории самой же Германии было произведено 
5,4 млн. легковых автомобилей и более 300 тысяч грузо-
виков [13]. При этом прирост производства за последние 
годы на зарубежных филиалах германских автомобильных 
концернов наблюдается значительно больший, нежели 
на домашних предприятиях, как в стоимостном выра-
жении, так и в количественном.


Автомобильная промышленность — крупнейшая от-
расль немецкой индустрии по совокупному обороту. Более 
20 % оборота в промышленном секторе ФРГ приходится 
на автомобильный сектор, составляя рекордное зна-
чение — более 360 млрд. евро. Автомобильная отрасль 
также является одной из крупнейших работодателей 
в Германии, 756 тысяч занятых в 2013 в автомобильной 
промышленности [15].


Германские автомобилестроительные концерны вы-
деляются огромными расходами на НИОКР, более трети 
всех расходов автомобильных концернов приходится 
на долю германского автопроизводителей. Достигнув 
цифры в 18 млрд. евро затрат на НИОКР, автомобильный 
сектор является самым инновационным сектором и эко-
номики самой Германии [15]. Расходы на НИОКР авто-


мобильными корпорациями составляют треть всех затрат 
на НИОКР немецкой промышленностью.


Глобальный спрос на автомобили со знаком качества 
«Сделано в Германии» остается по-прежнему сильным. Ав-
томобильная отрасль Германии выделяется на фоне других 
крупных стран очень высокой экспортной квотой. Более 
77 % выпущенных на территории Германии автомобилей 
пошли на экспорт в 2013 году, причем тенденция увели-
чения экспортной квоты идет непрерывно на протяжении 
многих лет. В 2013 году по абсолютному экспорту авто-
мобилей (почти 4,2 млн. штук) Германия обошла Японию 
и Южную Корею, заняв первое место в мире [13,15,16].


Большинство немецких автомобилей экспортиру-
ются в другие европейские страны. За пределами Европы, 
США являются крупнейшим импортером немецкого про-
изводства автомобилей, за которыми следует Азия. Ри-
сунок 2 иллюстрирует более подробно экспорт герман-
ских авто по регионам.


Наряду с рекордными показателями экспорта про-
дукции германского автопрома, прослеживается еще одна 
новая тенденция — наращивание импорта своих же ав-
томобилей из зарубежных филиалов. Так в 2013 году 
из почти 3 млн. проданных в Германии легковых автомо-
билей 2,1 млн. принадлежит германским автопроизво-
дителям, из которых 1,3 млн произведено на территории 
Германии [13].


Разбивка экспорта германских автомобилей по сег-
ментам показывает, что четверть экспорта приходится 
на премиум-сегмент автомобилей. Германия занимает 
почти три четверти мирового рынка продаж премиум-
автомобилей. Спрос на премиум-класс транспортных 
средств является особенно высоким в Китае и США. 
Самые большие и наиболее эксклюзивные автомобили 
имеют большое преимущество на китайском рынке, так 
что Китай является наиболее важным рынком для ряда 
моделей германских автомобилей.
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Рис. 1. Производство легковых автомобилей в Германии, млн. штук. Составлено: [13]
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Германия является мировым центром по производству 
премиум-автомобилей, благодаря своему НИОКР, высо-
коквалифицированным кадрам, инфраструктуре и бога-
тому автомобильному наследию. Из всех премиум-брендов 
произведенных в мире, почти 80 % сошли с конвейеров 
немецких предприятий. Из всех произведенных преми-
ум-автомобилей в мире, около двух третей были произ-
ведены в Европе (46 % из которых в Германии). Внутри 
Европы более 70 % этих авто сделаны в Германии (из ко-
торых 80 % это автомобили немецких предприятий).


Западноевропейский сектор производства легковых 
автомобилей преимущественно сфокусирован на преми-
ум-сегмент. В результате чего масштаб и диапазон про-


изводства значительно расширяется. Германское произ-
водство автомобилей премиум-сегмента достигла общей 
доли 37 процентов западноевропейского производства 
легковых автомобилей и будет продолжать расти [15].


Германия — один из лидеров процесса «транснациона-
лизации» мировой экономики, который неразрывно связан 
с процессом развитием глобальных сетей ТНК и вывозом 
капитала в форме прямых иностранных инвестиций. По-
зиции Германии в мировом автомобилестроении в по-
следние годы усиливаются. В ближайшие годы круп-
нейший германский автомобильный концерн планирует 
выйти на первое место в мире по объемам производства 
автомобилей мире. Германские автомобилестроительные 
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Рис. 3. Производство премиум-автомобилей по странам в 2013 году, %. Составлено: [17]
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концерны успешно ведут свою зарубежную деятельность, 
тем самым способствуя повышению престижа Германии. 
Активно вкладывая средства в развитие своих зарубежных 
филиалов, фирмы способствует повышению конкуренто-


способности германских компаний и всей национальной 
экономики в целом, что повышает ее устойчивость в усло-
виях глобальной нестабильности, способствует привле-
чению в страну иностранного капитала.
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Г Е О Л О Г И Я


Геолого-физические основы создания искусственной газовой шапки 
в высокопроницаемом нефтеносном пласте


Нурмамедли Фазиль Алигусейн оглы, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник,  
заместитель начальника лаборатории


Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегаз» (SOCAR) (г. Баку, Азербайджан)


Предлагаемым мероприятием является внедрение ци-
клического способа эксплуатации скважин, рас-


положенных в пределах центрального части: в период 
значительного возрастания газопотребления региона ре-
комендуется форсировать отбор скважин с тем, чтобы 
увеличить их дебиты примерно в два раза. Если исходить 
из существующих суммарных отборов нефти, то в зимний 
период, особенно в период больших пиковых спросов 
на газ, можно увеличить суммарные суточные отборы 
газа из скважин путём увеличения диаметра штуцеров. 
В летнее время, в период значительного спада газопо-
требления, отпоры из указанных скважин следует резко 
сократить, а чисто газовые скважины временно не экс-
плуатировать. Таким образом, в течение первого периода 
подготовки указанной залежи к ПХГ (Подземных Хра-
нилищ Газа) её необходимо эксплуатировать на режиме 
регулятора без ППД. Дальнейшие работы по подготовке 
этой залежи к созданию ПХГ связаны со снижением пла-
стового давления, бурением на своде залежи первооче-
редных двух нагнетательных скважин, с установкой ком-
прессоров с целью опытно-промышленного нагнетания 
газа в газовую зону залежи. Опытно-промышленное на-
гнетание газа в пласт также предусматривается осуще-
ствлять циклически: максимально возможные объёмы 
закачки в пласт в летнее время и полное прекращение на-
гнетания газа в периоды пиковых спросов на газ.


В соответствии с этим в летнее время в образовав-
шуюся вторичную газовую шапку будут нагнетаться из-
бытки природного газа, а в зимнее время роста газо-
потребления, наоборот, из газовой зоны залежи будет 
отбираться часть закачанного в пласт газа. Создание по-
добной «пульсирующей» газовой шапки, наряду с ре-
шением проблемы неравномерности газопотребления, 
окажет положительное влияние на процесс разработки 
самой нефтяной залежи. Предложение предусматривало 
создание в присводовой части восточного купола Патар-
дзеули нефтяного месторождения Самгори-Патардзеули 


искусственной газовой шапки и её циклическую эксплуа-
тацию на режиме ПХГ.


Самгорская площадь расположена в 33 км к севе-
ро-востоку от г. Тбилиси. Площадь имеет сглаженный 
и равнинный рельеф, с абсолютной отметкой (ампли-
туда скважин) над уровнем моря в среднем +800 м. Неф-
тяное месторождение Самгори-Патардзеули приурочено 
к антиклинальной складке. По кровле отложений сред-
него эоцена она представляет собой сложно построенную 
структуру, состоящую из трех куполов — западного 
(Самгори), южного и восточного (Патардзеули). Патар-
дзеульский купол приподнят относительно Самгорского 
на 300–400 м. Если наклон южного крыла на западном 
куполе (Самгори) составляет 25о, северного от 11о в при-
сводовой части до 7–8о на погружении, то на восточном 
куполе (Патардзеули) наклон южного крыла составляет 
45–50о, северного-15о. В связи с указанным обстоятель-
ством высота нефтяной залежи на куполе Патардзеули 
значительно превышает высоту залежи Самгори.


В пределах рассматриваемого месторождения вскрыты 
отложения палеоцена, эоцена, майкопской свиты и акча-
гыльского яруса. Основным продуктивным объектом ПХГ 
является туфогенно-осадочная толща среднего эоцена. 
В основании этой толщи залегают сланцы, мергели с про-
слоями туфогенных песчаников. Мощность среднеэоце-
новых отложений на этой площади составляет 660–700 м. 
Разрез верхнего эоцена представлен глинами, песчани-
ками, аргиллитами и известняками. В нижней части верх-
него эоцена выделяются плитчатые битуминозные глины 
нафтлугской свиты, надежно изолирующих залежи сред-
него эоцена. Общая мощность верхнего эоцена состав-
ляет порядка 1000–1200 м. Отложения майкопской 
серии сложена глинами с редкими прослоями песчаников, 
мощность-900–1200 м.


Продуктивные отложения представлены вулкано-
генно-осадочными трещиноватыми породами. Кровля 
их на восточном куполе Патардзеули составляет 2200 м 
(абсолютная отметка-1500 м), на куполе Самгори 
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2500 м (абсолютная отметка-1800 м). Начальное поло-
жение ВНК оценивалось абсолютной отметкой-2100 м. 
Таким образом, высота залежи на восточном куполе Па-
тардзеули составляет порядка 600 м, на куполе Сам-
гори-300 м. Залежь относится к массивному типу. В от-
ложениях туфогенно-осадочной толщи среднего эоцена 
выявлена высокодебитная залежь нефти со значительным 
этажом нефтеносности. Коллектор среднего эоцена имеет 
сложное строение и относится к порово-трещинному типу. 
Основная масса туфогенных пород разбита системой ми-
кротрещин, определяющих ёмкостные и фильтрационные 
свойства среднеэоценовых отложений. По данным иссле-
дования физических свойств кернов среднеэоценовых от-
ложений пористость насыщения изменяется в пределах 
от 0,5 до 13,7 %. По данным СевКавНИПИнефть относи-
тельно высокие значения пористости насыщения (>8 %), 
по-видимому, обусловлены наличием пор выщелачи-
вания и открытых трещин. Нефтенасыщенность, опре-
деленная люминесцентным способом изменяется от 2 
до 9 %. По данным промысловых исследований прони-
цаемость продуктивной толщи составляет 74·10–3 мкм2 
(в среднем). Проницаемость матрицы пород составляет 
1·10–3 мкм2. С учётом этих данных начальные депрессии 
в скважинах составляют 0,7–2,0 МПа, а забойные дав-
ления 19,7–21 МПа [1, 2].


Малые значения пористости насыщения, слабая насы-
щенность матрицы пород углеводородами, наличие боль-
шого количества трещин с примазками нефтяного битума, 
полученные в скважинах фонтанных притоков нефти, ха-
рактер поглощения промывочных жидкостей в процессе 
бурения позволяют считать, что толща среднеэоценовых 
отложений представляет собой коллектор порово-тре-


щинного типа с редкими тонкими пропластками трещи-
новато-пористого коллектора. В основном, значения 
трещинной пористости колеблются в пределах 0,4–
0,75 % [3].


Возможности порово-трещинных коллекторов с точки 
зрения создания в них ПХГ изучены слабо. Но поскольку 
и в карбонатных и в туфогенных породах доминирующую 
роль играет трещиноватость, то особенности при-
сущие карбонатным коллекторам можно распространить 
и на вулканогенные породы. Оценивая с указанных по-
зиций геологические и технологические условия создания 
ПХГ в трещинных среднеэоценовой туфогенно-осадочной 
толщи месторождения Самгори-Патардзеули можно отме-
тить следующее: залежи по своему типу относятся к мас-
сивным в структурных выступах. Форма залежей подчи-
нены формам структурных ловушек. Большая амплитуда 
складки и высота залежи в 600 м при значительных углах 
падения обеспечивает возможность хранения крупных 
объёмов газа; литологическая характеристика средне-
эоценовой туфогенно-осадочной толщи является вполне 
удовлетворительной, т. к. важным преимуществом тре-
щинных коллекторов является высокая проницаемость, 
дающая возможность обеспечить значительные суточные 
отборы газа при относительно небольшом числе добы-
вающих скважин; создание ПХГ в коллекторах трещин-
ного типа обеспечивают полную их устойчивость при об-
разовании значительных депрессий на пласт; отсутствие 
в пределах рассматриваемых куполов каких-либо текто-
нических нарушений позволяет считать каждую из пло-
щадей вполне герметичной; подземная ёмкость харак-
теризуется достаточными размерами и обеспечивает 
хранение необходимого объёма природного газа.
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Вода — важнейшая составляющая среды нашего оби-
тания. После воздуха, вода второй по значению ком-


понент, необходимый для человеческой жизни [2].
Известны способы очистки сточных вод от ионов тя-


желых металлов при их совместном присутствии путем 
их связывания в труднорастворимые соединения, где в ка-
честве осадителей применяют оксиды, гидроксиды, соли 
щелочных, щелочноземельных и переходных металлов, 
сульфид- и фосфатсодержащие материалы [1].


К тяжелым металлам относится больше 40 химических 
элементов периодической системы Д. И. Менделеева.


Тяжёлая экологическая ситуация на большей части 
территории Российской Федерации, особенно в промыш-
ленных районах, требует принятия радикальных и ши-
рокомасштабных мер по защите среды обитания от мас-
совых антропогенных загрязнений. К многочисленным 
вредоносным для окружающей среды и человека воз-
действиям, наносящим наибольший ущерб здоровью на-
селения, относятся загрязнения водоёмов промыш-
ленными и коммунально-бытовыми сточными водами 
и воздушного бассейна — отходящими газами промыш-
ленных предприятий и транспорта. Промышленные, хо-
зяйственно-бытовые и ливневые сточные воды содержат 
нефтепродукты, масла, фенолы, тяжёлые металлы и раз-
личную органику, которые чрезвычайно опасны для чело-
века и живой природы. Особенно опасны ионы тяжелых 
металлов, обладающие мутагенными свойствами и нару-
шающие эмбриогенез [3].


Тяжелыми металлами являются хром, марганец, же-
лезо, кобальт, никель, медь, цинк, галлий, германий, мо-
либден, кадмий, олово, сурьма, теллур, вольфрам, ртуть, 
таллий, свинец, висмут и другие [4].


Проблема удаления тяжелых металлов из сточных вод 
сейчас особенно актуальная. Плохо очищенные сточные 
воды поступают в природные водоемы, где тяжелые ме-
таллы накапливаются в воде и донных отложениях, стано-
вясь таким образом источником вторичного загрязнения. 


Соединения тяжелых металлов сравнительно быстро рас-
пространяются по объему водного объекта. Частично они 
выпадают в осадок в виде карбонатов, сульфатов, ча-
стично адсорбируются на минеральных и органических 
осадках. Вследствие чего содержание тяжелых металлов 
в отложениях постоянно увеличивается, и когда адсорб-
ционная способность осадков исчерпывается, тяжелые 
металлы поступают в воду, что и приводит к экологиче-
скому кризису. Штрафные санкции за сброс тяжелых ме-
таллов в воду становятся все жестче, но это не решает 
проблемы [4].


Тяжелые металлы поступают в организм человека 
с едой и водой. Когда содержание тяжелых металлов 
в организме превышает предельно-допустимые концен-
трации, начинается их отрицательное воздействие на че-
ловека. Помимо прямых последствий в виде отравления, 
возникают и косвенные — ионы тяжелых металлов засо-
ряют каналы почек и печени, чем снижают способность 
этих органов к фильтрации. Вследствие этого в организме 
накапливаются токсины и продукты жизнедеятельности 
клеток, что приводит к общему ухудшению здоровья че-
ловека.


Тяжелые металлы в природных водах находятся в рас-
творенном и адсорбированном состоянии. Попадая в воду 
в ионной форме, они накапливаются в осадках в виде гид-
рооксидов, карбонатов, сульфидов или фосфатов.


Содержание различных металлов в водоемах варьирует 
в широких пределах. Высокие концентрации тяжелых ме-
таллов обнаруживаются в верхних слоях воды.


По своей токсичности тяжелые металлы можно распо-
ложить в следующей последовательности: ртуть, серебро, 
медь, кадмий, цинк, свинец, хром, никель, кобальт [5].


Однако этот порядок может изменяться в зависи-
мости от вида организма и от того, присутствуют ли эти 
элементы в растворе в виде свободного иона, недиссо-
циированной соли, либо входят в состав органических 
или неорганических комплексных соединений. Недис-
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социированные соли и ионы, образующие комплексы, 
обычно менее токсичны, чем свободные ионы в тех же 
концентрациях [6].


Имеется много исследований по очистке вод от раз-
личных вредных примесей. Достигнуты крупные успехи 
по разработке и внедрению способов биологической 
очистки бытовых и ряда других отходов. В то же время не-
смотря на то, что микробиологическая трансформация 
и детоксикация отдельных металлов и их соединений уже 
достаточно полно изучена, биологическая очистка от них 
промышленных сточных вод находится на стадии разра-
ботки и становления.


Проводимая в настоящее время очистка стоков от тя-
желых металлов химическими, физическими, электрохи-
мическими способами дорога громоздка, причем не всегда 
обеспечивается высокая степень очистки. Следует от-
метить, что при традиционных методах обезвреживания 
и озоления отходов в целом затраты в 3 раза превышают 
стоимость биологического разложения, Расходы на строи-
тельство и эксплуатацию станций биологической очистки 
также ниже, чем для большинства предприятий по тради-
ционной обработке отходов.


Перспективны микробиологические методы сорбции 
и осаждения ионов металлов. Для извлечения металлов 
из растворов могут быть использованы представители раз-
личных таксономических групп. Так, клетки Thiobacilus 
ferrooxidans извлекают из раствора ионы Cd (II), Co (II), 
Cu (II), Cr (VI), Fe (III), Ni (II), Ag+, Au (III); цианобак-
терии — Cd (II), Au (III); клетки хлореллы — Cd (II), Ni 
(II), Co (II), Zn (II), Sr (II), Mo (II); дрожжи Candida lipo-
lytica, Candidautilis, Rhodotorula mucilaginosa — Cd (II), 
Co (II), Cu (II), Ni (II), Zn (II); мицеллиальные грибы рода 
Aspergillus — Co (II), Ra (II).


Микроорганизмы по разному реагируют на тяжелые 
металлы. Ряд микроорганизмов способны осуществлять 
активный транспорт тяжелых металлов внутрь клеток [7].


Сульфатредукторы — одна из самых древних физиоло-
гических групп бактерий.


Осаждать сульфиды металлов способны не только об-
лигатные сульфатредукторы, но и микроорганизмы, ис-
пользующие менее окисленные соединения серы в ды-
хательной цепи, селекционированные штаммы бактерий 
pода Pseudomonas, обладающие способностью к сульфа-
тредукции. В результате их деятельности хорошо раство-
римые токсичные сульфаты восстанавливаются до прак-
тически нерастворимых, выпадающих в осадок форм.


В результате деятельности сульфатвосстанавли-
вающих бактерий из сточных вод осаждаются суль-


фиды кобальта, никеля, кадмия, железа, свинца, цинка 
и другие [8].


Большинство сульфатредуцирующих бактерий хорошо 
растут при температуре 25–30 0С. Для отдельных видов 
оптимальная температура несколько выше (37–46 0С). 
Известны и термофильные виды, растущие при темпера-
туре выше 65 0С. Есть также данные, что при высоком дав-
лении (1000 атм).


В примерах технологического применения бактери-
альной сульфатредукции — образование нерастворимых 
сульфидов металлов при взаимодействии стоков с серо-
водородом, являющимся продуктом жизнедеятельности 
сульфатредуцирующих микроорганизмов — положен 
принцип стимуляции развития сульфатредуцирующих 
бактерий в анаэробных условиях обогащением среды до-
ступным для них органическим веществом [9].


В способе биохимической очистки сточных вод 
от ионов ртути сульфатвосстанавливающие бактерии 
в анаэробных условиях восстанавливают сульфаты до се-
роводорода, который осаждает ионы ртути в виде нерас-
творимого сульфида ртути. Биохимической очистке под-
вергают модельную сточную воду следующего состава 
(мг / л): ХПК 150; сульфаты — 300; фосфаты — 1,5; ни-
траты — 18,0; Hg (II) — 10. Содержание Hg (II) за 24 
часа снизилось с 10 до 1–2 мг / л, а степень очистки соста-
вила 80–90 %. В параллельном опыте к активному илу, 
содержащему сульфатвосстанавливающие бактерии, до-
полнительно прибавили тионовые, аммонифицирующие, 
денитрифицирующие бактерии, состава 20 % от сульфат-
восстанавливающих бактерий. Содержание Hg (II) в очи-
щенной воде составляет в этом примере менее 0,1 мг / л, 
степень очистки возрастает до 99 %.


Таким образом, в биотехнологии очистки сточных 
вод от тяжелых металлов особенно важное значение 
имеют сульфатредуцирующие бактерии. Однако, при-
менение сульфатов в качестве окислителя органических 
веществ при очистке сточных вод пока затруднительно 
из-за чрезмерной токсичности образующегося серово-
дорода, неумения и нежелания с ним работать, высокой 
его реакционной способности, что требует биореакторов 
из коррозионно стойких материалов. В то же время ис-
пользование сульфата как окислителя очень важно 
при очистке сточных вод, содержащих ионы тяжелых ме-
таллов, которые, связываясь с сероводородом, осажда-
ются в виде сульфидов. Такой осадок во много раз меньше 
того, который образуется в результате сорбции ионов тя-
желых металлов на биомассе, и может служить сырьем 
для извлечения содержащихся в нем элементов.
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Оценка индивидуальных доз облучения и активности 137Сs в организме человека 
за летний период и апробация разработанной системы выведения 137Сs 


из организма (на примере жителей Лунинецкого района Брестской области)
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В ходе аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному 
загрязнению долгоживущим радиологически значимым 


радионуклидом 137Сs подверглась значительная часть тер-
ритория Беларуси. По истечении 28 лет после аварии 
на ЧАЭС проблема реабилитации загрязнённых радионук-
лидами территорий остаётся актуальной, поскольку радио-
логическая обстановка на этих территориях до сих пор не-
благоприятна для жизнедеятельности людей [3].


Защита организма от попадания внутрь радиоактивных 
веществ — одна из самых актуальных проблем экологии 
после Чернобыльской катастрофы. Систематическое по-
требление продуктов питания, загрязненных радиоактив-
ными веществами, приводит к накоплению радионуклидов 
в организме человека. Радионуклиды, попадая в организм 


с пищевыми продуктами, формируют основную дозовую 
нагрузку и тем самым существенно влияют на состояние 
здоровья человека.


Нами проведен сравнительный анализ основных забо-
леваний детей и подростков Лунинецкого района Брест-
ской области, проживающих на различных по плотности 
загрязнения территориях (апрель 2014 год).


По результатам проведенного анализа можем сделать 
выводы:


1. Во всех возрастных группах наблюдается превы-
шение процента заболеваний лиц, проживающих на тер-
ритории от 2–5 Ku / км2;


2. С увеличением возраста наблюдается процентная 
динамика роста заболеваний;


Таблица 1


Заболевания


Дети, проживающие на территории 
с плотностью загрязнения от 2–5 


Кu / км2


Дети, проживающие на территории 
с плотностью загрязнения ниже 2 


Кu / км2


6–9 лет 10–14 лет 15–18 лет 6–9 лет 10–14 лет 15–18 лет
Органы пищеварения 22 % 43 % 56 % 19 % 33 % 45 %
Костно-мышечная система 24 % 44 % 59 % 14 % 29 % 40 %
Сердечнососудистая система 19 % 31 % 49 % 23 % 22 % 35 %
Почки 14 % 18 % 23 % 11 % 15 % 15 %
Органы дыхания 36 % 39 % 45 % 21 % 28 % 36 %
Нервная система 13 % 17 % 21 % 9 % 13 % 19 %
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Данный анализ, позволяет нам предположить, 
что у лиц, проживающих на территории, загрязненной ра-
диоцезием, по-прежнему наблюдается его инкорпорация 
в различные органы и системы, выраженность которой 
зависит от ряда факторов, но прежде всего от количе-
ства радионуклида, поступающего в организм в основном 
с дозообразующими продуктами такими как грибы, 
ягоды (черника, клюква), мясо дичи. Мы предполагаем, 
что в летний период, в связи с увеличением потребления 
данных продуктов, увеличивается и доза внутреннего об-
лучения.


На первом этапе были определены населенные пункты, 
жители которых будут принимать участие в эксперименте.


На втором этапе исследования проанализировали ра-
цион питания жителей выбранных населенных пунктов. 
С этой целью проведен опрос в соответствии с опросной 
картой.


На третьем этапе определена удельная активность 
137Сs в молоке, грибах (зеленка, масленок), ягодах (чер-
ника), рыбе (карась), дичи (мясо дикого кабана).


Далее разработали систему выведения 137Cs из орга-
низма.


На пятом этапе произвели СИЧ-измерения 62 участ-
ников эксперимента (май), разбили их на две группы. 
С одной из групп провели просветительскую работу 
по системе выведения 137Сs из организма. Произвели по-
вторное СИЧ-измерение (сентябрь) и оформили резуль-
таты эксперимента.


Результаты опроса населения показали, что:
 — сельское население в летний период активно упо-


требляет в пищу грибы, ягоды, молоко и цельномолочную 
продукцию из личных подсобных хозяйств;


 — невысокий процент (10 %) рациона питания насе-
ления составляет рыба речная и дичь (4 %);


 — суммарный процент дозообразующих продуктов 
в рационе питания человека в летний период составляет 
в среднем 30 %.


В ходе исследования на 5 пробных лесных площадках 
с различными показателями плотности загрязнения почв 
и в водоемах были собраны следующие образцы проб до-
зообразующих продуктов: масленок (лат. Suillus), ве-
шенка обыкновенная (лат. Pleurotus ostreatus), черника 
обыкновенная (лат. Vaccínium myrtíllus), карась (лат. 
Carassius), дичь. Образцы проб молока взяты из личных 
подсобных хозяйств.


В результате проведенных измерений, определено, 
что на всех территориях (не зависимо от уровня загряз-
нения) наблюдается превышение нормы в молоке в 1,5–2 
раза, в грибах — в 5–15 раз, в чернике — в 4–7 раз, 
в рыбе — в 2–4 раза, в дичи — в 10–14 раз.


Расчет возможной дозы внутреннего облучения произ-
вели по формуле:


Дпр = (Апр × Мпр × 1,3×10–5) × Спр, где Апр — удельная 
активность радионуклида в продуктах;


Мпр — масса потребленных продуктов в данный 
промежуток времени;


1,3 ×10–5 — дозовый коэффициент;
Спр — частота потребления продукта;
По результатам расчета сделали выводы:


 — на дозу внутреннего облучения влияет как степень 
загрязнения продукта, так и количество и частота его по-
требления;


 — грибы, ягоды, молоко вносят значительный вклад 
в суточную дозу внутреннего облучения человека и со-
ставляют 0,56мЗв, 0,04 мЗв и 0, 1 мЗв соответственно;


 — активность 137Сs в дичи значительна и доля в до-
зовой нагрузке за сутки составляет 8,6 мкЗв \ сутки, что, 
при систематическом употреблении, может являться 
серьезным источником внутреннего облучения.


Разработанная система выведения 137Cs из организма 
основана на принципах: эффективность, доступность, 
безопасность и состоит из 5 блоков.


1. Радиологический контроль продуктов питания
2. Снижение активности радионуклида 137Cs в дозо-


образующих продуктах путем правильной обработки.
3. Снижение активности радионуклида в организме 


человека:
а) уменьшение всасывания радионуклида137Сs в желу-


дочно-кишечном тракте путем связывания137Сs различ-
ными группами энтеросорбентов:


 — клетчатка
 — пектиновые вещества
 — активированный уголь, энтеросгель, сорбогель.


б) усиление выведения радионуклида137Сs из орга-
низма человека через:


 — питьевой режим (мочегонные комплексы)
 — калийсодержащие продукты питания
 — механические способы — (частые бани, занятие 


физкультурой, стимулирующие потоотделение; промы-
вание желудка и кишечника).


в) снижение повреждающего эффекта радионуклида 
137Сs с помощью употребления:


 — витамин, антиоксидантов — так называемых «ви-
тамин противодействия» — А, В, С, P (витамин В не обла-
дает защитным действием, но усиливает активность С и Р);


 — микроэлементов (I, Zn, Cu, Se, Co);
 — белков;
 — макроэлементов;
 — флавоноидов;
 — адаптогенов.


4. Использование перспективных культур
5. Рацион питания, способствующий снижению ра-


дионуклида в организме.
На начало эксперимента активность 137Сs у детей со-


ставляет 14,4 Бк, у взрослых — 30,2 Бк. Доза внутреннего 
облучения составляет у детей 0,04 мЗв \ год, у взрослых — 
0,14 мЗв \ год. Активность 137Сs и доза внутреннего облу-
чения на начало эксперимента во всех категориях находи-
лась в норме.


После проведения СИЧ-обследования участникам 
было предложено продолжить участие в эксперименте. 
Все участники прошли медицинское обследование на базе 
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Лунинецкого РТМО: хронических заболеваний не выяв-
лено.


Нами определены две равнозначные группы разной 
категории населения (пол, род деятельности, социальное 
положение) из каждого населенного пункта.


В первую группу вошли участники, которые активно 
употребляют в летний период дозообразующие продукты 
и не используют меры профилактики по выведению 137Сs 
из организма. Во вторую группу вошли участники, ко-
торые, при условии традиционного употреблении дозо-
образующих продуктов, использовали предложенную 
комплексную систему выведения 137Сs. С последними 
проведена разъяснительная работа по способам выве-
дения цезия из организма, им вручены рекомендательные 
листовки. На протяжении эксперимента участники не по-
лучали дополнительного радиологического облучения 
(флюорограф, рентген и т. д.)


На конец эксперимента в первой группе наблюдается 
увеличение активности 137Сs и дозы внутреннего облу-
чения в 3 раза. Во второй группе активность 137Сs и доза 
внутреннего облучения остались в норме.


Результаты эксперимента оформили в таблице 2.
По результатам сводной таблицы можем сделать вы-


воды:
1. Средние показатели дозы внутреннего облучения 


и активности 137Сs на начало эксперимента находились 
в норме и составляли соответственно 0,09 мЗв \ год и 22,3 
Бк; на конец эксперимента наблюдается увеличение (доза 
внутреннего облучения — 0,13 мЗв \ год, активность 
137Сs — 43,8 Бк \ кг).


2. В первой группе наблюдается превышение нормы 
активности 137Сs и дозы внутреннего облучения. При этом 


значительное превышение (в 3 раза) наблюдается в кате-
гории «>17 лет».


3. Во второй группе все показатели сохраняются 
в норме.


По результатам проведенного эксперимента можем 
сделать следующие выводы:


 — основными дозообразующими продуктами для насе-
ления в летний период являются: грибы, молоко, ягоды, 
рыба, дичь;


 — возможная доза внутреннего облучения 137Сs за три 
месяца достигает 60 % годовой;


 — разработанная система выведения 137Сs из орга-
низма, при комплексном применении, способствует выве-
дению до 70 % 137Сs за 60–90 дней.


На основании полученных данных нами проведена сле-
дующая работа:


 — материалы работы предоставлены в УЗ «Луни-
нецкая ЦРБ», районный Центр гигиены и эпидемиологии, 
в Лунинецкий лесхоз;


 — в общественных местах, в социальных сетях рас-
пространена информация о системе выведения цезия 
из организма;


 — среди сельского населения распространены буклеты, 
разработанные в рамках реализации проекта техниче-
ской помощи «Повышение уровня безопасности человека 
на территориях, пострадавших от ЧАЭС», осуществляемого 
совместными усилиями ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА 
и МЧС Республики Беларусь «Ведение личного подсобного 
хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения»;


 — повышен образовательный уровень населения, 
проживающего на территории, пострадавшей от ЧАЭС, 
через цепочку «учитель — ученик — родитель».
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Таблица 2


Категория


Май Сентябрь


Актив-
ность 137Cs


Допустимые 
нормы


Доза 
мЗв \ год


Допустимые 
нормы


Активность 137Сs 
(Бк) 


Допу-
стимые 
нормы 


(Бк) 


Доза (мЗв \ год) Допу-
стимые 
нормы1 группа


2 
группа


1 группа
2 


группа
До 17 лет 14,4


40 Бк


0,04


0,1мЗв


25,3 15,8


40 Бк


0,1 0,04


0,1 мЗв
>17 лет 30,2 0,14 104,3 30,1 0,31 0,09
Средний по-
казатель


22,3 0,09 43,8 0,13
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Антропогенные факторы, влияющие на животный мир
Романюк Инна Олеговна, магистр; 


Карпова Елена Олеговна, кандидат химических наук, старший преподаватель
Омский государственный технический университет


Вымирание животного мира является одной из про-
блем экологии. Сокращение численности животного 


мира имеет разный характер. В эволюции животных про-
цесс вымирания одних и зарождения других видов вполне 
закономерен и неизбежен. Он происходит в результате 
изменения рельефа, климата, а также конкурентных взаи-
моотношений. Однако этот процесс медленный. Суще-
ствует множество факторов, влияющих на животный мир, 
но я хочу сделать акцент на антропогенные факторы.


Антропогенные факторы отражают интенсивное 
влияние человека или человеческой деятельности 
на окружающую среду и живые организмы. К таким фак-
торам относятся все формы деятельности человека и че-
ловеческого общества, которые приводят к изменению 
природы как среды обитания и других видов и непосред-
ственно сказываются на их жизни.


По расчетам Д. Фишера до появления человека 
на земле средняя продолжительность жизни вида птиц 
была около двух миллионов лет, млекопитающих — около 
600 тыс. лет. С момента появления человека он стал 
мощным фактором изменения животного мира. Первыми 
его жертвами оказались крупные животные, а также оби-
татели островов в различных районах земли.


Влияние антропогенных факторов в природе может 
быть как сознательным, так и случайным, или неосо-
знанным. Человек, распахивая целинные и залежные 
земли, создает сельскохозяйственные угодья, выводит вы-
сокопродуктивные и устойчивые к заболеваниям формы, 
расселяет одни виды и уничтожает другие. Эти воздей-
ствия часто носят отрицательный характер, например не-
обдуманное расселение многих животных, растений, ми-
кроорганизмов, хищническое уничтожение целого ряда 
видов, загрязнение среды и др.


К случайным относятся воздействия, которые про-
исходят в природе под влиянием деятельности человека, 
но не были заранее предусмотрены и запланированы им: 
распространение вредителей, паразитов, случайный завоз 
различных организмов с грузом, непредвиденные послед-
ствия, вызванные сознательными действиями в природе, 
например осушением болот, постройкой плотин, рас-
пашкой целины и др.


До 1600 г. не было никаких научных описаний по изме-
нению человеком животного мира. Они появились после 


указанного периода. По данным Международного союза 
охраны природы и природных ресурсов, с 1600 по 1974 гг. 
исчезло 63 вида млекопитающих, 94 вида птиц. Из них, 
по данным Д. Фишера, гибель 75 % млекопитающих 
и 86 % видов птиц непосредственно связана с деятельно-
стью человека.


В 19 веке человеком уничтожено 70 видов диких жи-
вотных, а только за 50 лет 20 века исчезло 40 видов. В по-
следнее время в среднем на нашей планете ежегодно 
исчезает по виду или подвиду позвоночных животных. 
В современный период под угрозой исчезновения нахо-
дится более 600 видов птиц и свыше 120 видов млекопи-
тающих.


Хозяйственная деятельность человека, приобретая все 
большую масштабность и разносторонность, оказывает 
огромное влияние на формирование и направленность из-
менений в природной среде. Влияния эти формировались 
на протяжении длительного времени, но с наибольшей 
силой проявились в течение 20 века, став одним из главных 
факторов, определяющих развитие биосферы. Масштаб-
ность и скорость преобразования природных ландшафтов 
под влиянием антропогенных факторов не может быть 
даже сравнима с естественными эволюционными про-
цессами. Возникающий под воздействием человека куль-
турный или антропогенный ландшафт, сам становится 
сильнейшим фактором, влияющим на распространение 
и численность животных.


Человек в результате хозяйственной деятельности (вы-
рубка лесов, распашка целинных земель, осушение болот, 
строительство водохранилищ и каналов, строительства 
городов, прокладки дорог и др.). Меняет привычные места 
обитания животных, условия их существования, вносит 
фактор беспокойства, а то и уничтожает животных. Так, 
много животных погибает во время обработки и сбора 
урожая, а также под колесами автотранспорта.


Одновременно к жизни в антропогенных ландшафтах 
приспособился ряд животных: ворону птицы, крысы, 
мыши, тараканы и др. Это так называемые синантропные 
животные (гр. syn — «вместе», и anthropos — «че-
ловек»), существование которых тесно связано с чело-
веком и населенными пунктами. Питаясь продуктами 
питания человека и отходами ее хозяйственной деятель-
ности, они массово размножились. В агроценозах стали 
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многочисленными насекомые фитофаги, питающиеся 
сельскохозяйственными растениями.


Охота является также одним из важных факторов, 
влияющих на численность животных. Хищническая охота 
и промысел могут быть причиной исчезновения вида. Все 
еще встречается браконьерство — добыча или уничто-
жение диких животных с нарушением правил охоты, рыбо-
ловства и других требований законодательства по охране 
животных.


Уменьшение численности вида в результате промысла, 
охоты мобилизует экологический резерв популяции, исце-
ляет ее. Высокой смертности животных резко возрастает 
производительность популяции, что достигается различ-
ными путями: повышением плодовитости самок, выжива-
нием молодняка; ранним наступлением половой зрелости 
и др. Например, самка ондатры в перенаселенных этим 
грызуном водоемах при отсутствии промысла рождает 6 
малышей. Из них лишь отдельные в этом же году участ-
вуют в размножении. В угодьях, где ондатру вылавливают 
и численность зверьков небольшая, самки приносят 8–9 
малышей, того же года начинают размножаться.


Большой вред животному миру наносит любительское 
коллекционирования, отлов животных для изготовления 
сувениров и торговли ими как домашними питомцами.


Негативно влияет на животных загрязнение среды, 
особенно химическое. Загрязнение рек сточными про-
мышленными водами и пестицидами, которые смываются 
с полей, часто является причиной гибели животных, жи-
телей гидросферы. Азотные удобрения, попадая в воду, 
стимулируют развитие фитопланктона, разрастание под-
водной и прибрежной растительности. Отмирая, ра-
стения разлагаются и поглощают кислород, что приводит 
к заморам рыб и других животных. Большой вред водным 
животным наносит разрозненный сплав леса, при ко-
тором в воду попадают вредные вещества, особенно па-


губны для икры и молодежи. Известны случаи массовой 
гибели животных, а также нарушение информационных 
и наследственных связей между ними в результате за-
грязнения морей нефтью и другими химическими веще-
ствами.


Пагубно влияют на животный мир ядохимикаты, при-
меняемые для борьбы с вредителями. Инсектициды уби-
вают в зоне их применение не только насекомых-вре-
дителей, но и полезных мелких животных. Передаваясь 
цепями питания, они распространяются в биосфере, могут 
накапливаться в организме и быть причиной гибели кон-
сументов второго и высших порядков (земноводных, пре-
смыкающихся, мелких млекопитающих, насекомоядных 
и хищных птиц), привести к отравлению потомства. Од-
нако малые дозы пестицидов вместо угнетения могут, на-
оборот, стимулировать размножение отдельных видов.


На разных группах животных был экспериментально 
подтвержден негативное влияние шумового загрязнения 
среды. В одном из опытов на мышах, в течение года, по два 
часа ежедневно, действовал такой фактор, как шум, запи-
санный в Нью-Йоркском метрополитене. Животные на-
чали плохо размножаться, резко сократилось количество 
особей в потомстве.


Влияет на животных также уровень радиации в окру-
жающей среде. Радиоактивность передается цепями пи-
тания, как в океане, так и на суше. Радиоактивные ве-
щества прежде поражают планктон, от которого цепями 
питания передаются рыбам, а рыбоядные птицы выносят 
их на сушу. Аккумуляция радиоактивных веществ в живых 
организмах может быть причиной раковых заболеваний, 
появления мутантов, болезненного нарушения наслед-
ственности.


Сохранение животного мира улучшит нашу экологию. 
Люди должны помогать и защищать братьев наших 
меньших.
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Участие областной комсомольской организации Астраханской области  
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В статье поднимается вопрос о роли и деятельности областной организации Комсомола Советского 
Союза по активизации общественно-политической жизни населения Астраханской области в период 1965–
1985 гг.
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Part of the regional komsomol organization of the Astrakhan region  
in the development of the region


Alexander Viktorov, Master
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The article raises the question of the role and activities of the regional organization of the KOMSOMOL of the Soviet 
Union to enhance the socio-political life of the population of the Astrakhan region in the period of 1965–1985 years.


Keywords: KOMSOMOL, Astrakhan, social and political life, political campaign activities.


Комсомол — это коммунистическое молодежное дви-
жение, созданное в 1918 году, Всесоюзный Ленин-


ский коммунистический союза молодежи (ВЛКСМ) был 
создан как массовая политическая организация советской 
молодежи. Всесоюзный Ленинский коммунистический 
союз молодежи, был частью политической системы Со-
ветского Союза. Его судьба была тесно связана с судьбой 
страны, и его исчезновения с политической арены было 
закономерным итогом процесса перестройки. [1] Аст-
раханский городской комитет ВЛКСМ был создан 5 ав-
густа 1930 г. Основным направления деятельности Аст-
раханского городского комитета ВЛКСМ были подбор 
и расстановка руководящих комсомольских кадров, их об-
учение, проведение отчетно-выборных компаний ком-
сомольских органов, развертывание стахановского дви-
жения и соцсоревнования среди молодежи, политическая 
и культурно-массовая работа на предприятиях, в меро-
приятиях по ликвидации неграмотности, руководство пио-
нерскими организациями, организации трудящихся вокруг 
профсоюзов; борьба с уклонами от генеральной линией 
партии. Основными задачами комитета были: сплочение, 


организация, коммунистическое воспитание масс рабочей 
и крестьянской молодежи, вовлечение ее в социалистиче-
ское строительство, ликвидация неграмотности, работа 
среди нацменьшинств, вовлечение членов РКСМ в ряды 
РКП (б). [2. Л. 135]


В 1985 году был образован отдел оборонно-массовой 
и спортивной работы. Астраханский городской комитет 
ВЛКСМ прекратил свою деятельность наряду с партий-
ными организациями в соответствии с Указом Президента 
РСФСР от 23 августа 1991 года «о приостановлении дея-
тельности Коммунистической партии РСФСР».


С 1965–1985 комсомольские организации институтов 
и техникумов принимали участие в создании студенче-
ских строительных отрядов для работы в летний период 
времени, на объектах строительства мостов, школ, ферм 
и объектах народного хозяйства. Принимали активное 
участие в формировании и работе студенческих отрядов, 
создаваемых для уборки сельхозпродукции в Астрахан-
ских колхозах и совхозах. А так же принимали активное 
участие в работе на предприятиях по переработке сельхоз 
продукции (Харабалинский овощной завод, Астраханский 
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консервный завод и т. д.) Принимали активное участие 
в работе по благоустройству города, парков и скверов. 
Областная комсомольская организация через управ-
ление комсомольских организаций на местах (районных, 
студенческих, заводских) притворяла в жизнь директивы 
партийных органов советской власти. Занималась поли-
тико-воспитательной работой среди молодежи, проведе-
нием мероприятий в области досуга, а так же спортив-
ными и культурными мероприятиями. Вклад комсомола 
в решении работы комсомольских органов по воспи-
танию, распределению и обучению трудовых ресурсов 
четко прослеживался по ряду направлений: в агитаци-
онно-пропагандистской поддержке мероприятий власти 
по привлечению населения к труду; в организации произ-
водственно-технического обучения женщин и молодежи, 
в том числе обустройстве и оснащении помещений для за-
нятий; в организации комсомольских трудовых мобили-
заций и наборов молодежи в систему заведений трудовых 
резервов, механизаторских школ и т. д.


Известными Астраханцами которые должны были 
стать делегатами XXVI съезда КПСС были. Н. Панов, 
В. Кульков, И. Фокин, В. Лихобабин, Б. Нуралиев, Е. Ло-
гинов. М. Марков и др. В июне 1978 года в Астрахани 
состоялись международные соревнования по художе-
ственной гимнастике на призы газеты «Советская куль-
тура» в групповых упражнениях. Победительницей стала 
чемпионка СССР, член молодежной сборной Наталья Ку-
рочкина. В августе 1978 прошли соревнования по худо-
жественной гимнастике, посвященные 60-летию комсо-
мола, возглавляемые Ириной Девиной. Успешно прошел 
Всесоюзный молодежный турнир по самбо, посвященный 
памяти С. М. Кирова, в котором приняли участие около 
15 спортсменов из 7 городов. Накануне 111-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина в нашем городе был про-
веден первый товарищеский шахматный матч Астра-
хань — Ульяновск. На заседании членов городского клуба 
самодеятельной песни «Дельта» с комсомольцами пред-
приятий Ленинского района выступила студентка кон-
серватории Лариса Сазонова, теперь известная джазовая 
певица, солистка Московской филармонии. К 35-летию 
Международного союза студентов, представители всех 
высших и средних специальных учебных заведений города 
представили свои работы. На вечере, в театре, который 
был посвящен этой дате, участники поздравили с юби-
леем первого секретаря городского комитета ВЛКСМ 
О. Караева. В мае рыбоперерабатывающий завод — 
одно из старейших предприятий Всесоюзного рыбо-
ловов «Каспрыба» — был удостоен высокой правитель-
ственной награды — ордена «Знак Почета». В ноябре 
состоялась девятая отчетно-выборная конференция Аст-
раханского регионального отделения Союза журналистов 
СССР. На конференции было сказано, что журналисты 
должны быть более стойкими и мотивированными к до-
стижению глобального развития социалистического об-
щества, должны ратовать за эффективность в производ-
стве и высокую качественную работу. Во время пятилетки 


в районах города было построено и введено в эксплуа-
тацию 38,8 тыс. кв. метров жилой площади, кроме того, 
было построено множество объектов, представляющих 
культурную ценность.


Осенью 1981 года отметил свой 100-летний юбилей 
Астраханский Судоремонтный-судостроительный завод 
имени В. И. Ленина, который играл важную роль в эконо-
мике не только нашего региона, но и в стране.


Александр Жилкин с удовольствием вспомнил свою 
комсомольскую юность. Он подчеркнул, что «руководство 
региона делает акцент на создание, поддержку и развитие 
молодежных организаций». «Чтобы иметь людей, которые 
станут нашей сменой, которым можно будет смело пере-
давать дела, потому что они смогут отделить плохое от хо-
рошего. 20 лет назад в моей трудовой книжке появилась 
запись: «второй секретарь Камызякского райкома комсо-
мола». С этого дня началась моя политическая карьера. 
А я ведь уже 20 лет в политике» вспоминал А. А. Жилкин.


«Если бы я не работал в комсомоле, из меня не полу-
чилось бы того, что я сегодня из себя представляю», — 
заявил Александр Жилкин. Астраханский губернатор 
отметил что, возможно, в некоторой степени эта органи-
зация была несколько забюрократизирована, но главный 
показатель это то, что «все, кто находились в активе ком-
сомола, сегодня управляют нашей страной, территориями, 
крупными предприятиями». Эта организация, по мнению 
Александра Жилкина, стала школой жизни для каждого. 
Как и тогда, сегодня мало получить отличные знания 
в учебном заведении. «Если у тебя нет кругозора, если 
тебя не учат общению с людьми и не прививают органи-
заторские способности, ты можешь попросту потеряться 
в этой жизни», — сказал губернатор. «Комсомол явля-
ется для меня всем, — заявил Александр Жилкин.


Позитивное влияние комсомола отмечал и В. М. Жи-
линский.


В августе 1971 года он был первым секретарем ГК 
ВЛКСМ Астрахани.


В сентябре 1960 года ЦК ВЛКСМ объявил о строи-
тельстве ЦКК — всесоюзной комсомольской стройкой. 
К этому времени в трусовский район уже насчитывал 
около десяти тысяч жителей. Параллельно строительству 
комбината строились и другие предприятия: ЖБИ, АБЗ, 
ЖД-ветка и т. д. На комбинате возводились здания блока 
холодных цехов, заводоуправления, столовой. На рытье 
котлована под главный цех используются два кубовых 
экскаватора.


14 января 1962 года были уложены первые 114 кубо-
метров бетона в фундамент первого цеха целлюлозно-
картонного комбината.


В 1965 году строительство комбината напоминало 
настоящий штурм. Такого трудового подъёма Астра-
хань не знала ни до, ни после; работали порой круглосу-
точно. Строительство первой очереди подходило к концу. 
Важным объектом для пуска ЦКК стала волга, без него 
комбинат не сможет работать — некуда сливать сточные 
воды.
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В 1972 г. был построен дрожжевой завод с проектной 
мощностью 19 тыс. тонн кормовых дрожжей. А в 1995 г. 
комбинат прекратил свою работу окончательно.


Астраханцы, работавшие в сфере культуры, о работе 
комсомола и политических организаций в период 1965–
1985 гг, отзывались резко негативно. Комсомол воспри-
нимался ими как неверный отбор и показатель социальной 
лестницы советского общества. В комсомол принимали 
с 14 лет и если в этом возрасте ребенка не принимали, от-
ношение к нему резко менялось. «Хотелось попасть в ком-
сомол, что бы доказать всем что ты не хуже других» — 
заявляла Астраханка Л. А. Федеровых (заслуженный 
работник культуры, ныне концертмейстер ЦДЮТ)


Со временем (ближе к 1984 году), комсомол стал терять 
доверие среди молодежи. Организованные курсы «Теории 
и марксистско-ленинской методологии» молодые астра-
ханцы не посещали, а работа комсомольских ударных от-
рядов воспринималась ими как высшая степень тунеядства.


Молодежь от 14 до 17 лет крайне неохотно принимала 
участия в работе комсомола. Комсомольская работа вос-
принималась молодым поколением как отдых и возмож-
ность провести время.


Астраханки, посетившие Париж, Дижон и Шамон. 
В рамках сельскохозяйственной делегации по обмену 
опытом, отмечали разрыв между политикой власти 
местной, которая запугивала активисток неблагопри-
ятным влиянием запада, властью центральной, ко-
торая заботилась о своей политике и заявляла: «Париж 
не будет интересен молодым советским активистам, так 
как в там сейчас энергетический кризис».


Все это оказалось не так, в тот момент, когда молодые 
советские граждане попали на европейскую землю. После 
посещения Франции, Италии, Испании и других евро-
пейских стран, советская молодежь не была заинтересо-
вана в возвращении на роду или участии в сельскохозяй-
ственной политике центральной и местной власти.


Важные события в советском обществе, такие как при-
нятие конституции, смерти глав государства, политика 
связанная с войной во Вьетнаме, молодыми астрахан-
цами воспринималась без интереса. Разрыв между вла-
стью и обществом, который стал расти в период 1980–
1985 гг., отражался на астраханцах и их взглядах, делая 
их все более и более аполитичными и без инициативными 
к политике центральных и местных властей.
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П О Л И Т О Л О Г И Я


Выборы мэра в крупных городах России
Авдеев Игорь Михайлович, магистрант


Уральский институт Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Екатеринбург)


Перед тем как непосредственно перейти к исследо-
ванию сущности выборов мэра в России, определим 


его правовой статус, а также рассмотрим историю данного 
вопроса.


Все города в России, кроме Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Севастополя, являются муниципальными обра-
зованиями (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь — 
города федерального значения и являются субъектами).


Мэр города — это высшее должностное лицо муници-
пального образования.


В разных регионах России должность высшего долж-
ностного лица муниципального образования называется 
по-разному: «глава города (района, поселка, села)», «мэр 
города (района)», «глава местного самоуправления» и т. д. 
Это определяется уставом муниципального образования.


Деятельность мэра города (главы муниципального 
образования) регулируется Федеральным законом РФ 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и уставом му-
ниципального образования.


В России должность мэра была введена в 1991 году 
и существует до настоящего времени. Вместе с тем про-
цесс выборов мэра города в России постоянно видоиз-
меняется, что вызывает массу противоречий и споров 
как среди политиков, так и среди простых граждан России.


Согласно конституции России, мэром города может 
быть избран гражданин Российской Федерации, обла-
дающий пассивным избирательным правом. [1]


На данный момент в большинстве городов глава (мэр) 
города избирается депутатами представительных органов 
из своего состава. Политологи видят в этом прямую связь 
с отменой в 2004 году прямых выборов глав субъектов 
РФ. Когда в 2012 году прямые выборы глав субъектов РФ 
были возвращены, политологи заговорили о необходи-
мости обязательного прямого избрания главы (мэра) го-
рода.


Так, 7 мая 2012 года Президент России Владимир 
Путин издал указ разработать законопроект об обяза-
тельной выборности главы муниципального образования. 
Такой проект был разработан и внесен правительством 


в Госдуму 31 августа 2012 года. Но никаких слушаний 
по нему проведено не было.


Напротив, 15 апреля 2014 года депутаты Госдумы при-
няли в первом чтении законопроект, создающий двух-
уровневую модель местного самоуправления в крупных 
городских округах.


Согласно данному законопроекту, в дополнении к пяти 
существующим видам муниципальных образований по-
явятся еще два уровня: районный и городской. Райдумы 
избирают жители. Далее депутаты дум избирают из своего 
числа главу района и на конкурсе определяют районного 
сити-менеджера. [3]


Городская дума формируется из депутатов районных 
дум. Они избирают главу города из своего числа и на па-
ритетных началах с губернатором входят в комиссию 
по назначению городского сити-менеджера. Реальная 
власть должна сосредоточиться именно в его руках. [4]


Таким образом, данный документ фактически предла-
гает отмену выборов мэров и депутатов крупных городов.


Причиной такого решения представители правящей 
партии Единая Россия называют неэффективность дей-
ствующей системы выборов м'ра города, обусловленной 
рядом причин:


1) слабое представительство на местном уровне;
2) малое количество депутатов на жителей;
3) французский и американский опыт непрямых вы-


боров.
Кроме того, в числе доводов за реформу выборов м'ра 


единорос Каргинов, вспомнивший низкую явку на местных 
выборах, назвал «Люди устают от выборов, люди не хотят 
выборов, лучше, когда идут политические партии».


Вместе с тем, данная реформа выборов м'ра города вы-
звала серьезную критику со стороны оппозиции.


Так, Анатолий Грешников из «Справедливой России» 
указал на неэффективность института сити-менеджеров, 
регулярно снимаемых за воровство и неэффективность. 
«Это не просто вызовы народовластию, это похороны де-
мократии, всей нашей партийной системы. Не лучше ли 
пойти по пути обеспечения МСУ хорошими налогами, ак-
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цизами, управлением экономики, а не тем, чтобы кроить 
систему выборов под одну партию», — говорит он. [4]


Кроме того, данная реформы вызывает ряд вопросов 
части ее правомерности, в первую очередь в части соот-
ветствия Европейской хартии местного самоуправления, 
где четко прописано верховенство прямой демократии, 
а не двухступенчатая система выборов.


Отметим, что данная реформа противоречит и не-
посредственно Конституции России, согласно которой 
«власть принадлежит народу». [1]


Кроме того, была проведена и параллель с событиями 
на Украине, так Дмитрий Гудков сказал: «К сожалению, 
в вашем законопроекте депутатам дается право отменить 
выборы, — разъяснял депутат. — Чем российские гра-
ждане хуже украинских? Мы от Украины требуем федера-
лизации — прямые выборы мэров, губернаторов, а здесь 
отменяем».


Вышесказанное наглядно демонстрирует попытку пра-
вящей партии расширить сферу своего влияния и ми-
нимизировать риск победы оппозиционных кандидатов 


на выборах м'ра, как это произошло в Екатеринбурге (по-
бедил представитель партии «Гражданская плаnформа» 
Евгений Ройзман), в Петрозаводске (победила предста-
витель «Яблока» Галина Ширшина) и в Новосибирске 
(победил коммунист Анатолий Локоть).


Кроме того, очередное сокращение выборных должно-
стей в России может стать реакцией федеральных властей 
на резонансные конфликты между мэрами городов и ру-
ководителями регионов.


Очевидно, что к назначенным депутатами и губернато-
рами мэрам доверие людей будет меньше, чем к тем, кого 
они выбрали сами.


Показателен также тот факт, что «за» данный законо-
проект выступили 237 депутатов при необходимых 226.


Единственной перспективой сохранения действующей 
системы выборов мэра гражданами можно считать тот 
факт, что в законопроекте заложен принцип доброволь-
ности в создании внутригородских районов, и решение 
будет приниматься по желанию субъекта РФ с учетом 
местных особенностей.
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«Большая стратегия» США в начале XXI в.
Заблоцкий Федор Юрьевич, студент


Алтайский государственный университет (г. Барнаул)


Проанализирована внешняя политика США в начале XXI в. в связи с необходимостью разработки «большой 
стратегии» в период президентств Дж. У. Буша и Б. Х. Обамы. Исследованы стратегические цели и внешнепо-
литические средства, их влияние на международную систему. Показано влияние различных факторов на про-
цесс корректировки внешнеполитической стратегии Белого дома, в т. ч. усиления международной роли Китая.
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Падение Берлинской стены, крах мировой системы со-
циализма и последовавшая за этим дезинтеграция 


«сверхдержавы» СССР кардинальным образом изменили 


самооценку Соединенных Штатов Америки. Обнаружив 
себя в статусе «единственной сверхдержавы», США на-
чали следовать определенной и решительной стратегии, 
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исходившей из идеи о мировом преобладании в целях кон-
троля над международным развитием. В официальном Ва-
шингтоне впервые начали ощущать свое превосходство, 
осознавать отсутствие препятствий и возможность по-
жать плоды своего успеха [1, p. 193].


В конце XX в. Соединенные Штаты имели превосход-
ство в информационной, экономической, политико-ди-
пломатической и военной областях. Более того, США 
принялись, по словам госсекретаря М. Олбрайт, за док-
тринальное обоснование своей глобальной руководящей 
роли в мире в качестве «главного организатора междуна-
родной системы» [2]. Так взамен американской «большой 
стратегии» эпохи Холодной войны — стратегии «сдержи-
вания» СССР — началась разработка ее новой версии.


В результате осуществления беспрецедентной рево-
люции в военном деле, США достигли уровня безуслов-
ного военно-технического превосходства над любым госу-
дарством мира. Учитывая это, формировались основные 
принципы ведения внешней политики Соединенных 
Штатов: во-первых, убедительный военно-технологи-
ческий отрыв от всех остальных государств, обеспечи-
вающий США силовое превосходство в мире; во-вторых, 
устойчивость «однополярного мира» и господствующего 
положения США, которые несут всему миру экономи-
ческую стабильность и международную безопасность; 
в-третьих, «дело Америки» заключается в том, чтобы 
суметь максимально долго обеспечивать свое преобла-
дание в мире для его дальнейшего преобразования в соот-
ветствии с американскими идеалами, ценностями и исто-
рически сложившимися интересами.


Отправной точкой, давшей значительный толчок 
к усилению притязаний США на роль гегемона в гло-
бальной системе, стали террористические акты 11 сен-
тября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне. После пре-
одоления последствий глубокого шока Соединенные 
Штаты увидели новый шанс для преобразования миро-
вого устройства. В ходе «войны с терроризмом» были от-
брошены внутренние ограничители на использование во-
енной силы, и окончательно сформулированы принципы 
жесткого внешнеполитического курса по наказанию 
«врагов Америки», предусматривающие осуществление 
военных интервенций, свержение неугодных режимов 
и другие действия, осуществляемые в обход международ-
ного права.


Исходя из необходимости установления «однополяр-
ного мира», в 2002 г. была принята на вооружение новая 
«Стратегия национальной безопасности США». Она пред-
полагала, что Соединенные Штаты должны и будут под-
держивать такую боевую мощь, которая обеспечит пора-
жение любых попыток любого противника — как в лице 
государств, так и негосударственных субъектов — навя-
зать свою волю Соединенным Штатам и их союзникам 
или друзьям [3].


Суть данной доктрины отразилась в трех ключевых 
пунктах: во-первых, США имеют право и обязанность 
смещать режимы в странах, представляющих потенци-


альную или даже предполагаемую угрозу для их безопас-
ности; во-вторых, США имеют полное право на приме-
нение военной силы в одностороннем порядке; и в-третьих, 
впервые объявлялось о возможности использования 
данной силы превентивным образом.


С наступлением президентства Б. Х. Обамы, который 
вынужден был под влиянием негативных последствий 
«войны с терроризмом» (Афганистан, Ирак) внести кор-
рективы в «большую стратегию», стратегическими зада-
чами Соединенных Штатов стали: осуществление так на-
зываемого «организационного отступления», сохранение 
основ американского глобального лидерства и недопу-
щение дальнейших ослаблений мировых позиций США.


На вооружение была взята концепция «умной силы», 
смысл которой заключался в том, чтобы перенести упор 
на организацию многостороннего межгосударственного 
сотрудничества в совместном решении общих проблем.


Такие благие намерения, как установление демократи-
ческого сотрудничества и роли США как «первой среди 
равных», на первый взгляд, предстают необходимыми 
слагаемыми администрации Б. Х. Обамы по стабилизации 
международной системы в целом [4]. Однако во вне-
шней политике Вашингтона заложен принцип «един-
ства цели и практики», накладывающий на Соединенные 
Штаты обязательства «прокладывать», «вести», «уми-
ротворять», «нейтрализовать» и «уничтожать» любого, 
кто в наибольшей степени приблизится к уровню, до-
стигнув которого, сможет бросить вызов американскому 
могуществу [5, p. 14–15].


Появившиеся в США и получившие широкое приме-
нение в мире концепты «конца истории», «столкновения 
цивилизаций» и «глобального политического пробу-
ждения» постепенно утрачивают свою способность эф-
фективно действовать в качестве главных рычагов сохра-
нения гегемонии «единственной сверхдержавы» в мире. 
При этом США вынуждены учитывать появление и рост 
влияния новых центров силы в системе международных 
отношений.


Стоит особо подчеркнуть, что все больший вес на ме-
ждународной арене набирает Китайская Народная Рес-
публика, представляющая собой самую быстрорастущую 
экономику мира, растущую военную силу и являющаяся, 
по заявлениям многих американских аналитиков и стра-
тегов, претендентом на роль сверхдержавы уже в бли-
жайшем будущем. Так, в докладе Национального разведы-
вательного совета США отмечалось, что Азия превзойдет 
Северную Америку по глобальной мощи с учетом раз-
меров ВВП, населения, военных расходов и технологи-
ческих инвестиций. Китай будет обладать самой крупной 
экономикой, превзойдя США до 2030 г. [6, p. 4].


В свете данных перспектив перед Соединенными Шта-
тами встает дилемма: согласиться с будущей ролью КНР 
как мирового лидера и попытаться привлечь Китай в каче-
стве участника глобального лидерства или начать предпри-
нимать меры по ослаблению своего главного экономиче-
ского соперника и потенциального военного противника, 
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который продолжает создавать ассиметричные средства 
противодействия американскому «потенциалу проециро-
вания силы» [7, p. 4].


Таким образом, США, обеспокоенные перспективой 
утраты своего лидерства, вынуждены вновь обращаться 


к пересмотру «большой стратегии», чтобы дать ответ 
на новые вызовы в процессе трансформации междуна-
родной системы, используя различные внешнеполити-
ческие инструменты (от «мягкой силы» до заигрывания 
с радикальным исламизмом).
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Гендерная асимметрия в современной политике и перспективы ее преодоления
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Институт повышения квалификации Академии Следственного комитета Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону)


Потребности дальнейшей модернизации политической 
сферы в направлении развития демократии и обеспе-


чения равных прав и возможностей при участии в полити-
ческой жизни, актуализировали вопрос о необходимости 
преодоления гендерной асимметрии в управленческих 
структурах, которая в настоящее время существует в боль-
шинстве стран мира. От формального уравнения в правах 
мужчин и женщин, которое произошло в различных го-
сударствах мира в ХХ в., необходимо перейти к их фак-
тическому уравнению, наглядным свидетельством кото-
рого будет реальное преодоление непропорционального 
представительства мужчин и женщин в органах государ-
ственной власти. Стремление женщин занимать руково-
дящие должности является, прежде всего, одним из при-
знаков прогрессивного развития общества, а не только 
и не столько способом удовлетворения личных карьерных 
амбиций.


С. А. Ильиных отмечает, что «Источник гендерной 
асимметрии находится не только в сфере материального, 
но и в области сознания людей. Если исторически воз-
никновение социального неравенства было обусловлено 
общественным разделением труда, то теперь этот соци-
альный фактор не является столь же определяющим. Од-
нако, в массовом сознании сохраняется традиционное 
представление, что мужчина должен быть главой и хо-


зяином дома и на работе. Женщины же пытаются од-
новременно и соответствовать традиционным ролевым 
представлениям и сопротивляться» [1]. Естественно, 
что в целом это влечет за собой кризисную ситуацию 
в сфере как социально-экономических отношений, так 
и политической жизни социума.


Несмотря на то, что во многих сферах женщины пред-
ставлены в изобилии, иногда намного превосходя по чис-
ленности мужчин (к примеру, в сфере школьного обра-
зования, социальной защиты населения, высок процент 
женщин в судебных органах), в руководящих структурах 
федерального и регионального уровней, в руководстве 
большинства политических партий они намного уступают 
в процентном соотношении мужчинам. Хотя в большин-
стве западных государств женщины могут занимать важ-
нейшие государственные посты, вплоть до руководителя 
государства, министра обороны или иностранных дел, 
для России подобное участие женщин в политическом 
руководстве страны до сих пор воспринимается как нон-
сенс.


Так, в Государственной Думе шестого созыва всего 
около 14 % женщин от общего состава депутатов (в ГД 
РФ четвертого созыва было 9,8 % женщин). 43 депу-
тата — женщины — представляют интересы партии 
«Единая Россия» (18 % от общего числа депутатов-еди-
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нороссов). В 1984 г. Верховный Совет СССР на 32 % со-
стоял из женщин» [2].


Как отмечалось нами ранее «Одним из наиболее рас-
пространенных препятствий на пути к достижению жен-
щинами руководящих позиций в управленческих струк-
турах государства и политических партий являются 
укорененные в социуме стереотипы относительно непри-
способленности женщин для роли лидеров» [3]. По при-
чине того что в обществе традиционно позитивные черты 
в контексте политического лидерства традиционно ассо-
циируют с мужчиной, а отрицательные — с женщиной, 
за мужчиной по-прежнему закреплены основные лидер-
ские функции, именно им принадлежит ведущая роль 
в управлении экономикой, политикой и другими ключе-
выми общественными сферами.


Требование гендерной симметрии в управленче-
ской сфере стало закономерным итогом развития все-
мирного женского движения. Основные этапы его раз-
вития — появление феминизма, прежде всего в Америке, 
продвижение в западных странах идеи эмансипации, 
освобождение и раскрепощение жительниц азиатских 
и восточных республик бывшего СССР — постепенно 
ведут человечество к равным правам и равным возмож-
ностям для мужчин и женщин в экономически развитых 
государствах, декларирующих демократическую неза-
висимость. Необходимо отметить, что наиболее зна-
чимый по своим последствиям поворот в сторону реаль-
ного равноправия полов был сделан во второй половине 
ХХ в. 1960 гг. для миллионов американцев и европейцев 
прошли под знаком участия в трёх наиболее массовых со-
циальных движениях — антивоенного, освободительного 
(за права чернокожего населения) и феминистского.


Господствующие в обществе гендерные стереотипы 
обеспечивают маргинальное положение женщины в со-
временном социуме, что становится одной из ключевых 
причин гендерной асимметрии в политике. Теоретики фе-
минизма рассматривают маргинальность в качестве спе-
цифичного контекста существования не только женщин, 
но и вообще всех дискриминированных в социуме групп. 
Другими словами, многие становятся маргиналами 
не только из-за неравномерного распределения матери-
альных благ, но и в силу того, что субъективные взгляды 
одной группы людей заявляются как объективные, пре-
тендуя на роль истины в последней инстанции. Они ре-
презентируются в качестве «правды» [4]. В контексте су-
ществования проблемы гендерной асимметрии в роли 
носителей «истины» выступают мужчины.


В России политический процесс сам по себе органи-
зован так, что гендерное равенство станет возможным 
только в том случае, когда электорат поймёт и признает 
за женщинами возможность представлять и защищать ин-
тересы своих избирателей. К тому же именно женщины, 
получив экономическую независимость, обязаны настаи-
вать на своём политическом представительстве. Только 
тогда гендерные изменения, произошедшие в политике, 
смогут активизировать перемены в других сферах, а это, 


в свою очередь, станет залогом для трансформации всех 
общественных институтов.


Установление национальных механизмов гендерного 
равенства не ограничиваются только правительственными 
мерами в части политического продвижения женщин. 
Многое зависит и от политических партий, которые одно-
значно обладают серьёзным потенциалом для устранения 
гендерной асимметрии в политике. Доказательство потен-
циала гендерного равенства политических партий и изби-
рательных систем лежит в плоскости их характеристик: 
определении партийных идеологий и трактовке избира-
тельных систем. В данном случае избирательная система 
подразумевает всю совокупность общественных отно-
шений, связанных с выборами органов власти.


История развития демократических движений свиде-
тельствует, что в период первичного становления пар-
ламентаризма партийные функционеры активно привле-
кали к работе женщин, которые занимались массовой 
вербовкой потенциальных сторонников. С тех пор изме-
нилось немногое, такие формы сотрудничества сохраня-
ются и сейчас.


Колоссальное влияние на рост политической представ-
ленности женщин оказали прежде всего левые партии, 
имеющие эгалитарно окрашенную идеологию, и они — 
прежнему придерживаются заявленной позиции. Соци-
ал-демократы, лейбористы, коммунисты, социалисты 
и «зелёные» используют методы «позитивной дискри-
минации», правые и центристы, как правило, ограничи-
ваются формальными риторическими стратегиями в от-
ношении позитивных действий. Взаимосвязь между 
партийной идеологией и увеличением представленности 
женщин рассматривается на примере политики социал-
демократических партий Скандинавии, лейбористской 
партии Великобритании, французской компартии. Это 
вполне объяснимо, так как именно политические силы 
активно задействуют дополнительные факторы, укреп-
ляющие равенство: квотирование, стабильность партий-
ного и государственного курса.


Для преодоления гендерной асимметрии очень важно, 
чтобы гендерный подход на государственном уровне реа-
лизовывался комплексно. Основные меры должны быть 
направлены на корректирование традиционной системы 
гендерного порядка, на ускорение общественного осо-
знания важности участия женщин в социально-политиче-
ской жизни общества. Важно, чтобы женская политиче-
ская активность воспринималась в качестве социального 
необходимого поведения. Реализации этих идей на прак-
тике должны способствовать СМИ, Интернет-техно-
логии, система гендерного и политологического образо-
вания, женские организации и движения.


В совокупности эти меры будут способны не только 
способны разрушить старые стереотипы, но и стать пре-
пятствием для появления новых, позволяя женщине са-
мостоятельно выбирать социальные роли, в том числе 
и политические. К тому же Интернет в определённой 
мере способствует популяризации политического уча-
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стия «в сети» вне каких-либо ограничений, а само участие 
в сетевых политических дискуссиях может изменить ген-
дерное сознание представителей обоих полов.


Политика российского государства направлена на по-
строение демократического общества. Изменения, наме-
тившиеся в гендерном сознании россиян, дают основания 
рассчитывать на то, что в ближайшем будущем залогом 
стабильности социального порядка станет укрепление пря-
мого взаимодействия между обществом и органами власти.


Таким образом, мы подходим к наиболее важному во-
просу в контексте настоящего исследования: какими пу-
тями возможно решение столь значимой для современ-
ного общества проблемы как преодоление гендерной 
асимметрии в органах власти и управления? По этому по-
воду продолжаются широкие дискуссии как собственно 
в женском движении, так и на уровне общественности, 
руководства государств и правительств, политических 
партий различных стран.


В зависимости от самих взглядов на специфику про-
блемы гендерной асимметрии в политической жизни со-
временного мира, различаются и взгляды на пути ее 
преодоления. Они варьируют от мер кардинального ха-
рактера, предполагающих введение квотирования по ген-
дерному принципу, до относительно либеральных оценок 
ситуации, предполагающих лишь совершенствование об-
разования для женщин и девушек, в том числе создание 
школ политического лидерства для женщин и т. п.


Одним из наиболее распространенных методов увели-
чения представительства женщин в органах власти яв-
ляется система гендерного квотирования, основанная 
на предоставлении женщинам пропорционального их ко-
личеству в данном конкретном социуме количества мест 
в парламенте и органах исполнительной власти. Причем, 
введение гендерного квотирования направлено не только 
и даже не столько на увеличение присутствия женщин 
в законодательных и исполнительных органах, сколько 
на общее стимулирование политической активности 
женщин. Сторонники введения гендерных квот при ком-
плектовании управленческих органов подчеркивают, 
что лишь применение данной практики будет способство-
вать подлинной демократизации общества, поскольку 
предоставит реально равные возможности для занятия ру-
ководящих должностей и депутатских мест представите-
лями обоих полов. Феминистски ориентированные иссле-
дователи считают, что введение квот в России не только 
возможно, но и необходимо, прямо ставя в зависимость 
от реализации данной практики саму возможность по-
строения в стране развитого демократического общества. 
В числе прочих выдвигается и требование премирования 
тех средств массовой информации, которые наиболее 
беспристрастно с точки зрения гендерной проблематики 
осветят необходимость введения практики квотирования 
и расскажут обществу о существующем в органах власти 
гендерном дисбалансе.


С помощью введения практики гендерного квотиро-
вания во многих государствах мира к настоящему вре-


мени удалось существенно трансформировать ситуацию 
в сфере преодоления гендерной асимметрии, добившись 
более-менее равномерного представительства мужчин 
и женщин в органах государственной власти. При этом, 
увеличения числа женщин в парламенте можно добиться 
посредством введения квот в предвыборных списках по-
литических партий, а в органах исполнительной власти 
можно ввести прямое квотирование, по которому при на-
личии специалистов соответствующего профиля на руко-
водящие должности будет выдвигаться определенное ко-
личество мужчин и женщин, позволяющее симметрично 
выстроить гендерную структуру управленческих учре-
ждений.


Однако, идея гендерного квотирования встречает 
как сторонников, так и противников. Последние утвер-
ждают, что в контексте равноправия женщин и мужчин 
в современном обществе, которое подтверждено законо-
дательно в большинстве стран мира, нет необходимости 
в создании системы квот. Меньшая представленность 
женщин в управленческих структурах в условиях равен-
ства прав, по мнению противников квот, означает лишь 
то, что на профессиональном рынке женщины проигры-
вают мужчинам, исходя из более низкого уровня профес-
сиональной подготовки или неподходящих деловых и лич-
ностных качеств. По мнению И. Ясиной, «квоты — это 
дискриминация, точно такая же, как расовая и половая 
дискриминация. Они унизительны, как и квоты для чер-
нокожих, для китайцев. Это абсолютно одно и то же. На-
личие или отсутствие женщин во власти зависит не от того, 
есть квоты или нет, а только от того, способна ли жен-
щина сама пробиться к власти. Причем первоначальные 
проблемы в случае, если женщина хочет прийти во власть, 
возникают не на уровне государственном, а на уровне 
семьи» [5].


Интересна точка зрения на гендерное квотирование 
руководителей российского государства. Выступая в сен-
тябре 2011 г. на предвыборном съезде партии «Единая 
Россия», В. В. Путин заявил, что введение практики ген-
дерного квотирования, неся в себе определенную не-
однозначность, должно стать предметом общественной 
дискуссии. Путин предостерег от возможного недоволь-
ства общества квотированием по гендерному признаку: 
«если ввести такие квоты, то кто-то скажет, что во власти 
будет сегрегация женщин. И туда будут тогда попа-
дать, может быть, не самые лучшие» [6]. Преодоление 
гендерной асимметрии в органах власти и управления 
В. В. Путин видит скорее в повышении образовательного 
уровня и профессиональной подготовки женщин, причем 
равное с мужчинами образование должно предостав-
ляться со школьной скамьи, и сами девочки, девушки 
и женщины должны предпринимать усилия для повы-
шения своего интеллектуального и профессионального 
потенциала, чтобы выдерживать конкуренцию с мужчи-
нами на трудовом рынке, в том числе и в секторе госу-
дарственного управления, а также в политической дея-
тельности.
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На наш взгляд, преодоление гендерной асимметрии 
во многом зависит от выхода женщин на конкурентоспо-
собный с мужчинами уровень в плане образования, про-
фессиональной подготовки, навыков лидерства. В этой 
связи необходимо приступить к формированию и актив-
ному распространению школ женского политического ли-
дерства, в которых желающие работать на руководящих 
должностях женщины смогут приобретать необходимые 
знания и опыт руководства коллективами. Следует отме-
тить, что во многих странах мира, в том числе и в России, 
уже действуют отдельные школы женского лидерства, 
но их общее количество в нашей стране пока еще крайне 
незначительно, чтобы говорить о серьезном влиянии дан-
ного метода преодоления гендерной асимметрии в органах 
управления.


Несомненно, что проблема устранения гендерной 
асимметрии должна решаться на государственном уровне, 
находясь в числе ярко выраженных государственных 
приоритетов. Для обозначения ориентиров государ-


ственной политики в этой сфере могут применяться ме-
тоды так называемой позитивной дискриминации. Име-
ется в виду совокупность политических мер, которые 
направлены на принятие во внимание пола, расы или эт-
нической принадлежности субъекта с целью обеспечения 
равенства возможностей для представителей дискрими-
нируемых групп населения. Цель этих усилий — увели-
чение участия женщин в политической жизни общества, 
чьё равенство должно носить не формальный характер, 
а быть очевидным на практике.


Плюс ко всему в зоне пристального внимания руко-
водителей государства, политиков должны находиться 
вопросы, связанные с уничтожением вертикальной се-
грегации на госслужбе. Программы, способствующие 
продвижению женщин на ответственные государственные 
посты, должны носить не только декларативный характер, 
их задача — эффективно функционировать, отражая ре-
альные ориентиры, на которые опирается гендерная по-
литика государства.
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С О Ц И О Л О Г И Я


Гендерные особенности демографических процессов  
в Астраханском регионе
Иванова Анна Алексеевна, аспирант
Астраханский государственный университет


В статье анализируются гендерные особенности демографических процессов в Астраханском регионе. 
Исследование гендерных особенностей демографических процессов на региональном уровне имеют важную 
теоретическую и практическую значимость. Целью статьи является анализ статистических данных 
по основным демографических процессам и структурам, представленных в ежегодных отчетов службы госу-
дарственной статистики по Астраханской области.


В статье проводится сравнительный анализ половой, возрастной и брачно-семейной структуры. Выяв-
ляются гендерные особенности протекания региональных демографических процессов таких смертность, 
брачность и разводимость. Анализируются гендерные различия причин смертности, рассматриваются ген-
дерные особенности миграционных процессов в Астраханском регионе.


Ключевые слова: демографические процессы, демографические структуры, половая структура, воз-
растная структура, возрастно-половая структура, рождаемость, смертность, брачность, сожительство, 
разводимость, внебрачная рождаемость.


Gender pecularities of demographic processes in astrakhan region
Ivanova Anna Alekseevna, postgraduate student


Astrakhan State University


The article analyzes the gender particularities of demographic processes in within Astrakhan region. It is both 
theoretically and empirically significant to study the gender particularities of demographic processes study on the 
regional level. The main goal of the article is to analyze statistical data on the main demographic processes and 
structures published in the annual reports of regional l statistics service.


The article gives a comparative analysis of sex, age and marital structures and examines the particularities of such 
demographic processes as mortality, marriage and divorce. The analysis of gender differences of the reasons of mortality 
and migration in Astrakhan region.


Key words: demographic processes, demographic structures, sex structure, mortality, fertility. marriage, migration, 
divorce, gender particularities.


На современном этапе развития российского обще-
ства необходимо научное осмысление новых демо-


графических реалий. Обострение демографических про-
блем в новых политико-экономических параметрах жизни 
общества требует научного подхода к их изучению и ана-
лизу степени их влияния на региональный социально-эко-
номический процесс.


Динамика демографических процессов конкретного 
региона обусловлена рядом факторов: социально-эконо-
мическим развитием региона (уровни доходов, образо-


вания населения, профессиональная занятость женщин, 
урбанизация); культурными особенностями и традициями 
общества (принятые в данном обществе модель семьи, 
брачно-семейное поведение, контрацептивная культура 
населения, степень религиозности общества); политиче-
ских факторов (государственное регулирование демогра-
фических процессов).


Гендерный фактор оказывает значительное влияние 
на динамику региональных демографических процессов. 
В связи с этим для анализа региональной специфики де-
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мографической ситуации представляется актуальным 
рассмотрение гендерных особенностей демографических 
показателей в Астраханском регионе.


При анализе влияния гендерного фактора на демогра-
фические процессы прежде всего необходимо рассмо-
треть половую структуру населения в регионе.


По Астраханской области численность мужчин соста-
вила 478177 человек, женщин — 536648 человек, что пре-
вышает численность мужчин на 58471 человек. Если 
проследить динамику соотношения мужчин и женщин, 
то можно отметить, что в период с 2007 по 2009 гг. разрыв 
между численностью мужчин и женщин был выше, чем в на-
стоящее время. Доля мужчин в общей численности насе-
ления в 2011 году составила 46,9 %, а женщин 53,1 %. [3, 
с. 119–137]. Сложившаяся к настоящему времени в целом 
по региону структура населения по полу благоприятствует 
демографическому развитию. Наблюдается практически 
равновесие соотношения полов в наиболее активных бра-
коспособных и детородных возрастах. Структура по полу 
существенно различается по возрастам. В младших возра-
стах, вплоть до 30 лет, мужчин больше, чем женщин. Затем 
соотношение меняется: с увеличением возраста перевес 
женщин постепенно нарастает. К 65 годам численность 
мужчин в полтора раза меньше, чем женщин, к 75 годам — 
в два раза. Структура населения по полу в городской мест-
ности существенно отличается от структуры сельского на-
селения. Так, в городских поселениях численность мужчин 
до 28 лет превышает численность женщин, а в сельской 
местности мужчины превышают женщин во всех возрастах 
до 55 лет. К 60-ти годам соотношение мужчин и женщин 
в городской и сельской местности становится примерно 
одинаковым. В старших возрастах численность женщин су-
щественно превышает численность мужчин и с возрастом 
диспропорция увеличивается.


Соотношение мужчин и женщин меняется в зависи-
мости от возраста, так с увеличением возраста растет 
число женщин на 1000 мужчин, например, в возрасте 
от 10–14 лет на 1000 мужчин приходится 952 женщин, 
а уже в возрасте 55–59 на 1000 мужчин приходится 1278 
женщин. Также на деформацию половой структуры в сто-
рону женщин серьезное влияние оказывает средняя про-
должительность жизни которая в среднем составляет 
у женщин 75,5 лет, а у мужчин 64,2 года. В среднем раз-
ница составляет 11,4 лет [5, с. 264].


Такие различия непосредственно связаны с гендер-
ными особенностями повозрастной смертности, показате-
лями которой являются следующие коэффициенты повоз-
растной смертности: в возрастной группе от 10 до 14 лет 
коэффициент смертности у мужчин составляет 0,377 про-
милле, а у женщин — 0, 306 промилле, в возрасте от 55 
до 59 лет, коэффициент смертности у мужчин состав-
ляет — 24,259, что превышает коэффициент смертности 
среди женщин практически в три раза (коэффициент 
смертности у женщин равен 8,094) [1, с. 83].


Анализируя гендерные различия причин смертности 
населения в трудоспособном возрасте, основной при-


чиной смертности, как мужчин, так и у женщин являются 
болезни системы кровообращения, на втором месте среди 
причин смертности у мужчин стоит — несчастные случаи, 
отравления и травмы (848), у женщин — новообразо-
вания (165), на третьем месте у мужчин — смерть от но-
вообразований (372).


Особо ярко гендерные различия выделяются в смерт-
ности по причинам: от внешних причин (несчастные 
случаи, травмы и отравления) умирают 1038 мужчин, 
и только 288 женщин, от некоторых инфекционных и па-
разитарных заболеваний умирают 259 мужчин и только 
93 женщины, от новообразований умирают 857 женщин 
и 1071 мужчин, болезней органов дыхания умирают 131 
женщин и 337 мужчин. Основной причиной смертности 
как у женщин, так и у мужчин являются болезни си-
стемы кровообращения, однако такая причина смерт-
ности больше распространена среди женщин (3923) не-
жели среди мужчин (3308).


Важным показателем в описании демографической си-
туации является брачно-семейная структура, а так же по-
казатели брачности и разводимости. Хотелось бы отметить, 
что в целом, число мужчин, которые никогда не состояли 
в браке (243), практически в два раза больше женщин 
с таким же брачным состоянием (152), состоящих в браке 
мужчин (564) чуть больше женщин (482), и, соответ-
ственно, из них мужчин, состоящих в незарегистриро-
ванном браке — 67, женщин — 57. Существенные раз-
личия наблюдаются при анализе такого брачного состояния 
как вдовые, такой показатель у женщин (167) практически 
в пять раз превышает мужчин (30), предположительно 
такое различие связано, с тем, что численность мужчин 
в данных возрастах гораздо ниже численности женщин [4, 
с. 81–82]. Количество разошедшихся женщин практически 
равно количеству разошедшихся мужчин.


Характерной особенностью брачно-семейной струк-
туры по Астраханской области является рост числа со-
жительств среди как мужского, так и женского населения 
в бракоспособных возрастах. Об этом также свидетель-
ствует рост числе рождений вне брака. Так в 2012 году 
данный показатель в Астраханской области составил 
24,2 % от всех рождений [2, с. 82].


Анализируя гендерные различия иммиграционных про-
цессов по Астраханской области в целом, можно говорить 
о том, что численность иммигрантов-мужчин (14069) 
практически в два раза превышает число мигрантов-
женщин (9203). Однако при анализе эмиграции суще-
ственных гендерных различий не наблюдается, поскольку 
количество выбывших женщин и мужчин практически 
не различается. Таким образом, миграционный прирост 
женщин является отрицательным и составляет — 495 
человек, что равно 13 %, мужчин, напротив, приезжает 
намного больше, чем уезжает — миграционный при-
рост мужской части населения составляет 4440 человека, 
что равно 87 %.


Что касается межрегиональной миграции, то здесь 
число прибывших в Астраханскую область женщин со-
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ставляет 3238 человек (47 %), и 3626 мужчин (53 %). 
Число выбывших женщин равно 4909 и примерно 
столько же мужчин — 4995, соответственно процентное 
соотношение будет одинаковое. Миграционный прирост 
женщин в межрегиональной миграции равен — 1671 че-
ловек, мужчин — 1369 человек. Таким образом, 55 % 
женщин и 45 % мигрируют между регионами.


Число прибывших в Астраханскую область из других 
стран женщин составляет 1574 человека, а мужчин — 
6650 человек. Из всех мигрантов из других стран 19 % 
женщин и 81 % мужчин [3, с. 119–137].


Среди мигрантов, прибывших в Астраханскую область 
из стран СНГ, 1382 женщины и 6102, а именно 18 % из всех 
мигрантов их стран СНГ составляют женщины и 82 % муж-
чины. Количество уехавших в страны СНГ женщин равно 
322 человека, то есть 29 % от всех выбывших в страны 
СНГ, мужчин — 792 человека, то есть 71 %


На основе всего вышеизложенного можно сделать 
вывод, что гендерные особенности демографических 
процессов в Астраханском регионе заключаются в сле-
дующем:


В Астраханской области, как и в России в целом чис-
ленность женщин превышает численность мужчин 
на 58471 человек, в среднем на 3 %.


Сложившаяся к настоящему времени в целом по ре-
гиону структура населения по полу благоприятствует де-


мографическому развитию. Наблюдается практически 
равновесие соотношения полов в наиболее активных бра-
коспособных и детородных возрастах.


В среднем разница в средней продолжительности 
жизни среди мужчин и женщин составляет 11,4 лет, с уве-
личением в сторону женщин.


Характерной особенностью брачно-семейной струк-
туры по Астраханской области является рост числа со-
жительств как среди как мужского, так и женского на-
селения в бракоспособных возрастах. Об этом также 
свидетельствует рост числе рождений вне брака. Так 
в 2012 году данный показатель составил 24,2 % от всех 
рождений.


Особо ярко гендерные различия выделяются в смерт-
ности по причинам: от внешних причин (несчастные 
случаи, травмы и отравления) умирают 1038 мужчин, 
и только 288 женщин, от некоторых инфекционных и па-
разитарных заболеваний умирают 259 мужчин и только 
93 женщины, от новообразований умирают 857 женщин 
и 1071 мужчин, болезней органов дыхания умирают 131 
женщин и 337 мужчин.


По Астраханской области в целом миграционный при-
рост женщин является отрицательным и составляет — 
495 человек, миграционный прирост мужчин является по-
ложительным и составляет 4440 человека.
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Исследование процесса формирования общественного мнения  
с использованием клеточных автоматов


Клименко Оксана Александровна, доцент; 
Патухин Андрей Александрович, студент


Северо-Восточный государственный университет (г. Магадан)


Общественное мнение существовало во все истори-
ческие эпохи, однако сам термин, обозначающий 


этот уникальный феномен общественной жизни чело-
вечества, появился в Англии в XII веке. Первые по-
пытки специального исследования такого феномена 
как «общественное мнение» были предприняты в конце 


XVIII — начале XIX вв. английским философом Иере-
мией Бентамом (1748–1832 гг.), который подчер-
кивал значимость общественного мнения как способа 
социального контроля над деятельностью государства 
со стороны общественности и указывал на роль прессы 
как основного средства, с помощью которого можно од-







162 «Молодой учёный»  .  № 16 (75)   .  Октябрь, 2014  г.Социология


новременно выражать и формировать общественное 
мнение.


Формирование общественного мнения — это много-
гранный и многослойный процесс, зависящий от того об-
щества, в котором формируется и развивается, от прин-
ципов этого общества, от культурных ценностей и степени 
демократизации общественного строя.


В зависимости от содержания высказываний обще-
ственное мнение выражается в оценочных, аналитических, 
конструктивных суждениях. Оно регулирует поведение 
индивидов, социальных групп и институтов в обществе, 
вырабатывая или ассимилируя и насаждая определенные 
нормы общественных отношений.


Общественное мнение принадлежит к числу явлений, 
которые с большим трудом поддаются всестороннему ана-
лизу и строгому определению. В настоящее время можно 
встретить множество определений общественного мнения. 
Однако в настоящий момент одна точка зрения отражена 
в большинстве научных трудов и считается общепри-
знанной. Звучит она следующим образом: общественное 
мнение — форма массового сознания, в котором прояв-
ляется отношение (скрытое или явное) различных групп 
людей к событиям и процессам действительной жизни, за-
трагивающим их интересы и потребности.


Существует большое количество факторов влияющих 
на общественное мнение, среди них можно выделить наи-
более значимые: традиции, образ жизни, окружение, ре-
лигия, мировоззрение, идеология, СМИ.


Исходным пунктом формирования общественного 
мнения является информированность по проблеме, ко-
торая зависит от социально-экономических и полити-
ческих условий жизни общества. Информированность 
может быть охарактеризована диапазоном обладания 
знаниями и их глубиной (количеством и качеством инфор-
мации). Еще одна характеристика — компетентность об-
щественного мнения. Здесь огромную роль играют СМИ 
и Интернет.


Этапы формирования общественного мнения:
1) возникновение чувств и представлений в сфере ин-


дивидуального сознания (первичное ознакомление с про-
блемой);


2) истолкование мнений посредством обмена инфор-
мацией, обсуждение проблемы;


3) распространение сложившегося типизированного 
мнения в определенном социальном ареале;


4) воздействие общественного мнения на поведение 
людей, социальную практику.


В процессе формирования общественное мнение пере-
ходит из одного состояния в другое посредством преобра-
зования индивидуальных мнений в коллективные мнения 
и переходя из сферы сознания в сферу практической дея-
тельности.


Выделяют факторы целенаправленного воздействия 
на сознания людей (внешние факторы) со стороны ор-
ганов управления и идентификацию интересов личности 
с интересами группы и общества (внутренние факторы).


При анализе формирования общественного мнения 
первостепенное внимание нужно уделять двум обстоя-
тельствам: тому, как граждане узнают о вещах, которые 
находятся за пределами их непосредственного опыта, 
и тому, как получаемая информация преобразуется 
во мнение.


Джон Цаллер предложил модель [3] обоих про-
цессов, состоящую из четырех обобщающих аксиом о том, 
как люди получают информацию из политического окру-
жения (в форме убеждающих сообщений и подсказок) 
и трансформируют эту информацию в общественное 
мнение. На ее основе так же можно сделать некоторые 
выводы о процессе изменения общественного мнения.


А1 — аксиома восприятия. Чем выше уровень ког-
нитивной вовлеченности индивида, тем более веро-
ятно, что он будет воспринимать, т. е. обращать вни-
мание и понимать, политические сообщения, связанные 
с тем или иным вопросом.


А2 — аксиома сопротивления. Люди склонны кри-
тически воспринимать аргументы, не согласующиеся 
с их политическими предрасположенностями, но только 
лишь в той мере, в какой они обладают контекстной ин-
формацией, необходимой для понимания отношений 
между этими аргументами и своими политическими пред-
расположенностями.


В совокупности аксиомы А1 и А2 подразумевают, 
что вероятность критического отношения к убеждающим 
сообщениям возрастает одновременно с уровнем внимания 
к политическим вопросам. В соответствии с данным те-
зисом граждане рассматриваются как автоматически реа-
гирующие, не рассуждающие существа: если они хорошо 
информированы, то механически реагируют на политиче-
ские сообщения на основе подсказок об идеологическом 
значении этих сообщений, а если слабо и не способны 
идентифицировать подсказки, то склонны некритически 
воспринимать любую предлагаемую им информацию.


Хотя такой вывод может показаться непривлека-
тельным, он согласуется с теоретическими моделями 
и эмпирическими данными, полученными в исследованиях 
политической коммуникации.


В психологической литературе об изменении обще-
ственного мнения также отмечается, что индивиды обычно 
затрудняются объяснить значение тех убеждающих сооб-
щений, с которыми им доводится сталкиваться [2]. Решая, 
какую им занять позицию по определенному вопросу, 
люди обычно полагаются на «подсказки» об источниках 
сообщения.


А3 — аксиома доступности. Чем ближе по времени 
данное представление было актуализировано, обсужда-
лось или обдумывалось, тем меньше времени требуется 
для актуализации этого и аналогичных представлений 
в памяти, сознании.


Напротив, чем больше времени прошло с тех пор, 
как индивид обращался к своему суждению и связанным 
с ним идеям, тем менее вероятно, что они будут мобилизо-
ваны; представление же, которое не было актуализовано 
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в течение длительного времени, может оказаться совер-
шенно недоступным, т. е. забытым [3].


А4 — аксиома реакции. Индивиды отвечают на во-
просы интервью, обдумывая только те суждения, которые 
оказываются немедленно доступны или мобилизованы 
в их сознании.


Основные аксиомы ВПФ-модели (Восприятие — При-
нятие — Формулировка) позволяют сформулировать ав-
тору [3] четкие выводы о том, как изменяются установки:


1. Распространение сообщения, определяемого 
как консистентное, создает монотонный паттерн изме-
нения установок, при котором наиболее осведомленные 
граждане с большей вероятностью будут изменять свои 
установки (по крайней мере, в тех случаях, когда вопрос 
относительно незнаком им).


2. Распространение неконсистентного сообщения 
средней интенсивности приводит к формированию немо-
нотонного паттерна изменения установок, при котором 
чаще всего изменяются установки граждан со средним 
уровнем осведомленности.


3. Распространение сообщений низкой интенсив-
ности, по сравнению с сообщениями высокой интенсив-
ности, вызывает больший уровень изменений установок 
у высокоосведомленных граждан.


4. Изменение установок по менее знакомым во-
просам, по сравнению с более знакомыми, также 
в большей степени затрагивает более осведомленных 
людей.


5. Суждения общественности формируются под воз-
действием политических кампаний, которые состоят 
из множества зачастую противоречащих одно другому 
убеждающих сообщений. Чем выше уровень обычной 
внимательности граждан к политике, тем более вероятно, 
что они будут воспринимать эти сообщения. Кроме того, 
чем выше уровень осведомленности индивида, тем проще 
ему при определенных обстоятельствах сопротивляться 
информации, не соответствующей его базовым ценностям 
или партийной приверженности.


Влияние любого убеждающего сообщения зависит 
от того, какие другие идеи в данное время актуализиро-
ваны в сознании человека и воздействуют ли на него оп-
позиционные идеи. Если в памяти человека хранится 
большой объем инерционных суждений или же он вос-
принимает информацию из оппозиционных источников, 
то ни одно из сообщений доминантной кампании не будет 
оказывать на него сильного воздействия. Однако если 
у индивида мало предварительной информации или же он 
не имеет доступа к альтернативным информационным по-
токам, то сообщения доминантной кампании будут произ-
водить большой эффект [3].


Исследование общественного мнения.
Обычно исследование общественного мнения ас-


социируется с опросами, проводимыми в письменной 
или устной форме. В использовании строгих, сформули-
рованных правил проведения анкетирования и интервью, 
подсчете данных, проверке на валидность и надежность 


заключается количественный подход. В итоге предста-
вители научной, политической или иной обществен-
ности получают результат, который условно можно обо-
значить в двух ключевых словах: «сколько» и «что». Это 
означает, что станет известно, сколько людей поддержи-
вает ту или иную точку зрения, что им больше нравится, 
а что меньше. В данном случае общественное мнение фик-
сируется как совокупность оценочных суждений по про-
блеме, представляющей общественный интерес, полу-
ченная на репрезентативной выборке.


Вместе с тем, при изучении общественного мнения 
используются также разновидности фокус-групп и глу-
бинные интервью, которые относят к качественным ме-
тодам. Это менее традиционный подход, но активно вне-
дряемый психологами и социологами в последнее время. 
Качественные методы менее стандартизованы, в большей 
степени основаны на интуиции, опыте самого исследо-
вателя, чем количественные методы. Они часто оказы-
ваются более эффективными по отношению к таким из-
менчивым явлениям, как динамика целей, состояний, 
настроений и т. п. В данном подходе исследователь скорее 
отвечает на вопросы: «почему» и «как». Исследователи 
в данном случае пытаются понять, почему люди мыслят 
так или иначе, как они делают свой выбор, какова ло-
гика их рассуждений, а также какими чувствами сопрово-
ждаются эти процессы. Сложность интерпретации и ана-
лиза данных качественного исследования состоит в том, 
что необходимо улавливать эти групповые мнения и умо-
настроения, не «скатываясь», на трактовку индивидуаль-
ного сознания.


Однако помимо традиционного исследования обще-
ственного мнения применялись попытки математического 
моделирования общественного мнения. В частности, 
в книге «Математические модели социальных систем» [1] 
приводится модель формирования общественного мнения, 
сочетающая элементы полевой и стохастической моделей. 
Предполагается, что общественное мнение χ может вы-
ражать точку зрения α = +1, либо допускать противопо-
ложное воззрение α = — 1. Формирование обществен-
ного мнения можно представить как аналог броуновского 
движения, в котором участвуют индивиды, взаимодей-
ствующие посредством поля коммуникации. Это поле 
учитывает пространственное распределение мнений ин-
дивидов, имеет определенное время жизни, отражающее 
эффект коллективной памяти, и распространяется в об-
ществе, моделируя перенос информации.


В данной работе предлагается для исследования про-
цесса изменения общественного мнения использовать 
клеточные автоматы, представляющие собой дискретные 
динамические системы, поведение которых определяется 
в терминах локальных зависимостей. Ярким примером 
клеточных автоматов является широко известная модель 
«Жизнь».


Клеточные автоматы являются стилизованными син-
тетическими мирами, определенными простыми прави-
лами. Впервые эти объекты были введены в конце соро-
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ковых годов прошлого века для того, чтобы обеспечить 
более реалистические модели поведения сложных, про-
странственно протяженных систем. Клеточные авто-
маты позволяют строить модели для многих исследо-
ваний в естественных науках (особое внимание получили 
при исследовании многих физических явлений), модели-
ровать общие феноменологические аспекты мира.


Более формализовано клеточный автомат можно 
определить как математических объект с дискретными 
пространством и временем. Каждое положение в про-
странстве представлено отдельной клеткой, каждый мо-
мент времени отображается дискретным временным 
шагом (поколением). Состояние каждой клетки опреде-
ляется простыми правилами взаимодействия, которые 
предписывают изменение состояния клетки в следующем 
такте.


В исследуемой задаче моделирования изменения об-
щественного мнения участвуют «клетки-индивиды», 
а и их состояние — это возможная смена мнения. 
На данном этапе исследования рассматривается упро-
щенная модель, в которой исследуется процесс смены 
мнения по отношению к одной проблеме. Мнения могут 
быть отрицательные, нейтральные и положительные. 
«Клетки-индивиды» не перемещаются, потому что это 
привело бы к неправильным результатам анализа мнений, 
окружающих индивида. За основу модели была взята игра 
«Жизнь». Поле проверки окружения увеличено с 3х3 
до 5х5. Анализ окружения тоже претерпел изменения: 
поле увеличено, следовательно, число возможных соседей 
возросло с 8 до 24, и прежние правила становятся непри-
годными. Теперь анализ окружения построен по принципу 
«разности мнений» в окружении. Если индивида с поло-
жительным отношением по рассматриваемому вопросу 
окружают 5 единомышленников и 3 индивида с противо-
положным мнением, то разность мнений будет равна 2 
в сторону первых, однако это приведет к смене мнения 
на нейтральное (если бы соотношение было бы не 5 и 3, 
а 8 и 3, то разность стала бы равной 5 и это привило бы 
к сохранению мнения). При составлении правил для ис-
следуемой модели можно руководствоваться аксиомами, 
предложенными Цаллером. Кроме того, при назначении 
коэффициентов для смены состояния необходимо учи-
тывать факторы, влияющие на мнение индивида по тому 


или иному вопросу. В программе это может быть легко 
реализовано заданием нужного значения для каждого 
частного случая (например, влияние традиций, религии 
или идеологии для конкретного региона).


Правила смены мнения можно предложить следующие:
 — если разность (Положительное_отношение — От-


рицательное_отношение) больше 4, тогда цвет клетки со-
ответствует Положительному_отношению;


 — если разность (Отрицательное_отношение — По-
ложительное_отношение) больше 4 тогда цвет клетки со-
ответствует Отрицательному_отношению;


 — если разность (Положительное_отношение — От-
рицательное_отношение) положительна, но меньше 3, 
ИЛИ разность (Отрицательное_отношение — Положи-
тельное_отношение) положительна, но меньше 3, тогда 
цвет, приобретаемый клеткой на следующем шаге, Ней-
тральное_отношение.


Эксперимент заключается в проведении нескольких 
запусков программы с разными начальными данными 
и сравнении результатов. В ходе эксперимента были по-
лучены следующие результаты:


 — модель, представленная в программе, описывает 
поведение индивидов, при котором одинаковые мнения 
образуют скопления, а границы между скоплениями 
противоположных мнений разделяют индивиды с ней-
тральным мнением.


 — соотношение разных мнений в модели напрямую 
зависит от начального соотношения мнений. Даже не-
значительное отклонение в одну из сторон впоследствии 
приводит к большому количественному разрыву между 
мнениями. Однако немалую роль играет расстановка и ко-
личество нейтральных мнений, т. к. оно, по сути, форми-
рует области, в которых будет доминировать только одно 
мнение.


 — если начальная генерация модели не предусматри-
вает наличие нейтрального мнения, то в ходе модели-
рования соотношение между индивидами с негативным 
отношением по рассматриваемому вопросу и индиви-
дами с положительным отношением остается примерно 
на одном уровне, с погрешностью не более 10 %, и появ-
ление «нейтральных» индивидов в данном случае несет 
не только разграничительный характер, но и демонстри-
рует создание скопления индивидов с данным мнением.
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Эффективность функционирования органов государственно-общественного 
управления — управленческих советов в российских школах


Черкасова Кристина Юрьевна, аспирант
Российский государственный социальный университет (г. Москва)


В сфере образования Российской Федерации проходит 
внедрение проекта управляющих советов как ядра 


общественного управления в общеобразовательных учре-
ждениях.


В рамках реализации национального проекта, Рос-
сийским государственным социальным университетом 
в 2012 году были проведены курсы повышения квали-
фикации «Государственно-общественное управление 
в образовательных учреждениях» для работников об-
щеобразовательных учреждений и родителей учащихся, 
как действующих членов управляющих советов школ.


Среди участников курсов было проведено пилотажное 
исследование «Эффективность функционирования ор-
ганов государственно-общественного управления — 
управленческих советов в российских школах», методом 
анкетирования, которое позволило выявить основные 
проблемы, с которыми столкнулись члены управляющих 
советов за кратковременный срок своей работы. Обра-
ботка эмпирических данных была произведена с помощью 
статистической программы SPSS.


О программе исследования: объект исследования — 
управляющие советы РФ (Москвы), предмет — эффек-
тивность функционирования органов государственно-
общественного управления — управленческих советов 
в российских школах.


Основная цель проводимого исследования — дать 
оценку эффективности работы органов государственно-
общественного управления в общеобразовательных учре-
ждениях Российской Федерации.


Задачами необходимыми для достижения постав-
ленной цели являлись: определить проблемные вопросы, 
которыми должен заниматься управляющий совет; опи-
сать полномочия и статус управляющих советов; предста-
вить структурную модель управляющего совета; выявить 
компетентность и инициативность членов управляющего 
совета.


Из 400 участников курсов в анкетировании приняло 
участие 119 респондентов — около 30 % от общей сово-
купности, что отвечает репрезентативности исследования, 
и позволяет сделать выводы на основании полученных 
данных.


Анализируя полученные данные, оказалось, что ос-
новную часть управляющего совета составляют роди-
тели и педагогический состав. Основа совета это жен-
щины-педагоги 82 %, возрастная составляющая 50 % 
от 36–45 лет, 30 % — 45 и старше. 88 % участников 
имеют высшее образование. Так же, необходимо отме-
тить, что родители учащихся — это квалифицированные 
юристы, бухгалтера, управленцы, что подчеркивает про-
фессионализм работы управляющих советов (Рис. 1).
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Обратимся к поставленной цели исследования и за-
дачам ее реализующих. Первое и самое значимое — опре-
делить вопросы, которые должен решать управляющий 
совет.


Согласно полученным данным, совет должен зани-
маться организацией учебных программ, учебного про-
цесса, финансированием, хозяйственной деятельно-
стью, стратегией развития образовательного учреждения, 
управлением на уровне администрации (Рис. 2). Часть ре-
спондентов воздержалась от ответа 24 % на вопрос о дея-
тельности управляющих советов, так как не существует 
единого «предписания» для работы советов. На осно-
вании полученных данных можем выявить одну из зна-
чимых проблем в работе управляющих советов — это от-
сутствие правовой базы.


О будущей работе управляющего совета: участники 
исследования уверены, что орган сможет влиять на ра-
боту школ 71 %, так как имеет преимущества перед про-
шлыми «родительскими комитетами» в том, что имеют 
больше полномочий в принятие решений 30 %, больше 
ответственности и приближенность к администрации 30 % 
(Рис. 3).


Говоря о структурной модели управляющего совета, 
по мнению большинства респондентов, управляющий 
совет — это совещательный орган. Но одновременно 
в нем должно быть распределение обязанностей, а ос-
новные стратегические вопросы по развитию школы, 
должные решаться коллегиально. Более того для при-
нятия решений орган должен иметь формальную власть 
в нормативно-правовых документах 29 %, что снова каса-
ется вопроса правовой базы.


Большой блок вопросов был посвящен структуре 
управляющего органа, компетентности членов управ-
ляющих советов и степени включенности их в работу. Чис-
ленный состав совета, по мнению респондентов, должен 
зависеть от образовательного учреждения — 29 %. Совет 
должен состоять из 15 и более человек, считает больше 
половины опрошенных 35 % и 24 %.


Для большинства членов состоящих в управляющем 
совете, орган управления — это способ влияния 
на жизнь школы и на образование в России в целом 
47 % (Рис. 4).


Основные качества необходимые членам управляю-
щего совета для качественной работы, по мнению ре-
спондентов — компетентность, ответственность, объек-
тивность, инициативность, трудолюбие, независимость 
6 % (Рис. 5).


Но, несмотря на важность и значимость проекта вне-
дрения органа управляющий совет в школы, члены совета 
не готовы определить, сколько времени они способны 
уделять работе в органе. А для некоторых — это и вовсе 
формальность (Рис. 6).


Итак, проведенное пилотажное исследование дает нам 
некоторые представления о первых результатах работы 
управляющих советов и действующих членах совета.


Одна из проблем, на которую необходимо обратить 
внимание — нежелание большинства вступать в ряды 
членов управляющего совета, желающих повысить каче-
ство образования автономно и в стране в целом. Члены 
совета не понимают, чем должен заниматься орган, его 
структуру, а самое главное, где прописаны права и обя-
занности управляющего органа.
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Полученные данные подтверждают актуальность дис-
сертационной проблемы и необходимости разрабатывать 
и внедрять технологии, позволяющие повысить эффек-


тивность деятельности работы государственно-обще-
ственных органов управления.
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Ф И Л О Л О Г И Я


Молодежная речь: выявление гендерных различий
Альмяшова Людмила Викторовна, кандидат филологических наук, доцент


Кемеровский технологический институт пищевой промышленности


Статья посвящена молодежному языку как объекту гендерных исследований. В группе молодых людей 
(50 / 50 %) проведен опрос, который позволил собрать синонимический ряд утвердительных реплик-от-
ветов. Дальнейший качественный и количественный анализ дал интересные факты по поводу речевых стра-
тегий представителей разных гендерных групп.


Ключевые слова: гендерные исследования, молодежная речь, лингвистика, речевая коммуникация, си-
ноним, реплика-ответ.


Keywords: gender researches, young people's speech, linguistics, verbal communication, synonym, replica-answer


Фактор пола учитывался с давних пор большинством 
известных наук, занимающихся проблемами антро-


пологии. Первые исследования с учетом пола проводились 
психологами, чтобы выявить различия в представлении 
мужчин и женщин друг о друге. Социокультурную же роль 
в обществе, как женщин, так и мужчин позволяет из-
учить гендерный подход. «В отличие от данного природой 
биологического пола понятие гендер означает, как тот 
или иной социум определяет, формирует и закрепляет 
в общественном сознании и в сознании личности соци-
альные роли женщины и мужчины» [Цит. по 3, с. 49].


Сегодня стороны гендерного подхода очень широки, 
анализируется не только поведение, анализ мужской 
и женской речи все чаще становится объектом исследо-
вания, появилось понятие гендерлекта. Речь представи-
телей разных гендерных групп имеет свои особенности, 
что и мотивирует возникновение термина гендерлекта, 
или женского / мужского стиля общения [2].


Данные этих научных исследований широко популя-
ризируются, укрепляя представления о различии ре-
чевых коммуникаций мужчин и женщин. Так, наиболее 
распространенный жанр коммуникации у мужчин — бе-
седа-информация, у женщин — частная беседа, диалог, 
было выявлено, что мужчины редко перебивают друг 
друга, в болтливости не отличаются от слабого пола, не-
когда словесные дуэли на публике воспринимались муж-
чинами как своеобразное соревнование. В разговоре 
с мужчинами женщины сохраняют молчание 3,21 секунды, 
с женщинами-1,35 секунды. Женщины чаще задают во-
просы, приносят свои извинения. Для женщин при пере-
даче информации главным становится углубление в де-


тали. У мужчин детализация часто вызывает негативную 
реакцию.


Кроме того, одним из достижений гендерных иссле-
дований в лингвистике является признание того факта, 
что, даже если мужчины и женщины родились, воспи-
тывались и жили в одной социальной среде, они говорят 
на разных «языках», по-разному понимая одну и ту же си-
туацию, по-разному воспринимая и познавая мир и себя 
в этом мире. Важную роль в процессе развития человека 
как члена общества играет усвоение ребенком языка. Ин-
тересно, что особенности женского и мужского речевого 
поведения проявляются уже в детстве [11, с. 224]. Бытует 
мнение, что молодежный язык-это промежуточный язык, 
уже не детский лепет, но еще и не взрослый. Молодежный 
язык является социально обусловленной разновидностью 
языка, своеобразным итогом реализации свободы и по-
иска собственного «Я».


В схеме возрастной периодизации онтогенеза, при-
нятой на VII Всесоюзной конференции по проблемам воз-
растной морфологии, физиологии и биохимии, начало 
юношеского возраста было определено с 16–22, а у де-
вушек с 15–19 лет. Первый этап юношеского возраста 
относится соответственно к 16 и 15-летнему возрасту 
разных гендерных групп [1, c. 6]. Этот период характе-
ризуется стремлением соответствовать стереотипному 
образцу «маскулинности» или «феминности» не только 
внешности, поведения, но и, что самое главное — речи. 
Коммуникативное общение является основной формой 
взаимодействия молодежи, одной из форм их социального 
проявления. Диалогическая речь с ее типовым содержа-
нием в виде вопроса / ответа представляет собой богатый 
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материал для лингвистических исследований. «Индекс 
маскулинности / феминности — является важнейшим па-
раметром коммуникативного поведения и рассматрива-
ется с позиций стереотипных представлений о мужском 
и женском поведении» [4, с. 6].


Отсюда возникает интерес к вопросу различия речи 
молодежи разных гендерных групп. Лингвисту интересно 
проследить за становлением гендерных различий моло-
дежной «речи, как особого этапа онтологического раз-
вития речи» [10, с. 196].


Нами было выдвинуто предположение о том, что пред-
ставители разных гендерных групп первого юношеского 
этапа в ответах на альтернативные подсказывающие во-
просы могут уже проявлять себя различно, т. е. по об-
разцу «маскулинности» / «феминности». В качестве ве-
дущего метода исследования выступал эксперимент. 
В эксперименте принимало участие 200 подростков, 
из них 100 — девушки, 100 — юноши из 10–11 классов 
средней общеобразовательной школы и студенты 1-ого 
курса музыкального училища, г. Кемерово. Эксперимент 
проводился с помощью индивидуального интервью. Коли-
чество респондентов, уклонившихся от ответа, было не-
значительным, 14 из 200.


Респондентам предлагался вопрос в расчете на един-
ственно позитивный ответ «ДА». Была использована ти-
пичная форма вопроса, альтернативная с частицей «ли». 
В качестве ответа достаточно выбрать утверждение «ДА». 
Как заметила А. П. Хмелева, «альтернативные вопросы 
на этом основании справедливо называют подсказываю-
щими» [9, c. 43].


Однако предварительно оговаривалось, что междо-
метие да в ответе не использовать, а найти ему синоним, 
также специально разъяснялось, что в качестве сино-
нима ключевой реплики-ответа «ДА» могут быть исполь-
зованы «слова, выражения, конструкции, совпадающие 
или близкие по значению» к «ДА» [6, c. 447]. Рассчиты-
валось, что ответы на специально разработанные вопросы 
помогут установить, проявляется ли гендерная специфика 
в утвердительных ответах подростков.


Количественный анализ исследовательского мате-
риала позволил установить, что респондентами было 
дано 49 синонимов-ответов к реплике-ответу «ДА», де-
вушки дали 28 вариантов синонимов к слову да, юноши — 
37. Из этих 49 вариантов — 4 синонима были общими 
для обеих групп (прикольно 1–1; конечно люблю 1–1; 
ну, да, в принципе 1–1:, ну, так себе 1–1). 21 вариант 
встречается только у юношей, 12 — только у девушек. 
Общим вариантом оказались 16 синонимов реплики-от-
вета «ДА», которые были употреблены обеими группами, 
но разнятся по количеству употребления: 67 случаев ис-
пользования у юношей и 75 у девушек.


Этот этап количественного анализа результатов по-
казывает, что юноши больше стремятся к проявлению 
своего «Я».


Следующий этап количественного анализа показал, 
что односложных ответов было дано 24, из них 17 при-


надлежат девушкам, 19-юношам. Двухсловный синоним 
в ответе встретился 14 раз, причем, 9 — у девушек, 12 — 
у юношей. Трех и более словных конструкций в ответах 
было 7: 5 — у девушек, 4 — у юношей.


Количественная обработка материала на втором этапе 
позволяет предположить, что юноши предпочитают од-
носложные ответы или двухсловные, девушки же — од-
носложные или трех и более словные конструкции. 
Проявляется гендерная обусловленность, так как «жен-
щины имеют тенденцию при ответе отдавать предпо-
чтение сложным языковым структурам, в состав которых 
входят несколько компонентов или имеющим самую про-
стую структуру. Мужчины же в ситуации ответа предпо-
читают использовать языковые структуры средней слож-
ности» [1, c. 19].


Полученный материал подвергли качественной обра-
ботке, чтобы выявить характерные особенности моло-
дежных реплик-ответов. Было целесообразно сгруппиро-
вать материал в табличные формы (Табл. 1–9) для того, 
чтобы наглядно представить результаты соотношений 
между репликами-ответами девушек и юношей.


Самым частотным (Табл. 1) оказалось употреб-
ление модального слова конечно «в функции слова-
предложения в ответной реакции, реплике» [5, c. 164]. 
С. И. Ожегов отмечал способность модального слова ко-
нечно употребляться в качестве утвердительной частицы 
в значении «да, разумеется» [7, c. 249]. Из всего числа 
опрошенных данным словом воспользовались для ответа 
53 респондента, из них 21 юноша и 32 девушки.


Более того, на основе модального слова конечно было 
образовано шесть синонимичных конструкций к «ДА»: 
усиленные междометиями да, ну, обязательно; гла-
голом люблю. Только одна конструкция является общей 
для обеих групп (конечно, люблю 1–1), 1 — только 
для юношей (конечно, обязательно), 4 — принадлежат 
только девушкам.


Данные, показанные в таблице 1, позволяют сде-
лать вывод о том, что слово конечно, являясь частотным, 
больше маркирует женскую речь, чем мужскую, т. к. дает 
возможность для построения более сложного ответа, 
а менее гибкая мужская речь тяготеет к динамичности.


На втором месте по частотности стоит вводное слово 
естественно (Табл. 2), в значении «конечно, разуме-
ется» [7, c. 161]. Им воспользовались для ответа 16 
раз, причем девушки дали как реплику-ответ на 2 раза 
больше.


Результаты, представленные в таблице 2, показа-
тельны в плане количественных характеристик и подтвер-
ждают установление гендерных различий в речи.


Третье место по частотности занимает глагол чувств 
любить, входящий в конструкцию вопроса «Любите ли 
Вы …» (Табл. 3). Этот глагол был использован 21 раз в от-
ветах как синоним утверждению «ДА», причем, 24 раза 
им воспользовались для ответа юноши и только 7 раз де-
вушки. Он был употреблен 15 раз в односложных ответах, 
только 4 раза — у девушек и 11 — у юношей. Четыре 
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типа конструкции были образованы на основе этого гла-
гола: 3 с наречием в сильной степени очень; в 2-х ритори-
ческих вопросах девушек.


Результаты согласно данной таблице позволяют сде-
лать вывод о том, что девушки избирательно относятся 
к употреблению глагола чувств «любить», отделяя его 
в сферу глубокочувственной эмоциональности. Юноши 
употребляют этот глагол как оценку «положительно / от-
рицательно». Гендерное различие присутствует.


Четвертое место принадлежит глаголу обожать 
(Табл. 4) в значении «очень любить» [7, c. 370]. Им вос-
пользовались 15 раз для ответа: 11 — девушки, только 
4 — юноши. Девушкам принадлежит одна конструкция 
с этим глаголом.


Результаты соотношения между репликами-ответами 
девушек и юношей со словом обожаю дают основание 
сделать вывод о том, что глагол обожать в значении 
«очень любить» маркирует «женскую» речь. Гендерные 
различия проявлены.


Ответ с наречием в сильной степени очень (Табл. 5) 
занимает пятое место по количеству употреблений в каче-
стве ответа. 6 употреблений принадлежат юношам и 7 — 
девушкам. Гендерное различие в речи уловимо.


Шестую позицию (Табл. 6) разделили между собой 
слова «разумеется» в значении вводного слова «ко-
нечно» [7, c. 508] и «безусловно» в значении вводного 
слова «несомненно» [7, c. 38]. Однако, со словом «без-
условно» образована только одна конструкция юношей. 
Соотношение ответов показывает схожие реакции на во-
прос, как юношей, так и девушек, но гендерные различие 
присутствует.


Седьмую позицию (Табл. 7) занимает наречие обяза-
тельно в значении «непременно, конечно» [7, c. 378]. Де-
вушки воспользовались им для ответа на один раз больше, 
чем юноши. Слово обязательно как утверждение входит 
в активный лексикон, как девушек, так и юношей.


Однако, как и ожидалось, самым частотным оказа-
лись непроизводные междометия (Табл. 8). Относящиеся 


Таблица 1. Соотношение реплики-ответа конечно


Ответы Общее количество Юноши Девушки
Конечно 46 19 27
Конечно да 2 — 2
Конечно, люблю 2 1 1
Ну, конечно 1 — 1
Ты еще спрашиваешь?! Конечно, да! 1 — 1
Конечно, обязательно 1 1 —
Итого 53 21 32


Таблица 2. Соотношение реплики-ответа естественно


Ответы Общее количество Юноши Девушки
Естественно 16 7 9


Таблица 3. Соотношение реплики-ответа люблю


Ответы Общее количество Юноши Девушки
Люблю 15 11 4
Очень люблю 3 2 1
Тоже люблю 1 1 —
А кто не любит?! 2 — 2
Итого 21 14 7


Таблица 4. Соотношение реплики-ответа обожаю


Ответы Общее количество Юноши Девушки
Обожаю 14 4 10
Вообще обожаю 1 — 1
Итого 15 4 11
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к разряду эмоциональных междометий, выражающих 
одобрение, ну, ага, угу употреблялись в качестве сино-
нимов утверждению «ДА». Эти междометия являются 
также продуктивным строительным материалом для со-
здания синонимичных конструкций утверждения, где при-
нимают роль усилительных и утвердительных частиц [7, c. 
360]. 22 раза были использованы эти слова для ответов, 
причем предпочтение отдавали юноши в образовании от-
ветов — 17 ответов, и только 5 — девушки.


Соотношение данных реплик-ответов позволяет сде-
лать вывод о том, что юноши чаще прибегают в ответах 
к клише, как устойчивым оборотам речи, обеспечи-
вающим быстроту реакции и динамику речи.


Итак, восемь основных позиций, обеспечив 151 ответ, 
являются самыми частотными для обеих групп. Гендерное 
различие проявлено в каждом случае.


Следующая позиция отводится единичным ответам 
(Табл. 9). Девушки дали 4 варианта ответа, юноши — 
14. При этом в ответах девушек по-прежнему наблюда-


ется большая эмоциональность, порой нарушающая ло-
гику ответа (Ср. вопрос — Любите ли Вы каникулы?, 
ответ — Замечательно отношусь.), использование ри-
торических вопросов.


Небольшое количество единичных ответов девушек го-
ворит о том, что процесс индивидуализации своего «Я» де-
вушкам не так свойственен, как юношам, давшим 14 вари-
антов единичных ответов. В ответах юношей присутствуют 
элементы разговорной лексики, жаргон, молодежный 
сленг. «Подмечено, что мужчины чаще отступают от язы-
ковой нормы, в результате чего их речь включает в себя 
больше неологизмов, жаргонов или диалектных слов…» 
В то время как женская речь есть показатель терпения, 
желания сохранить хороший тон общения» [4, c. 14].


В целом же, качественная характеристика реплик-
ответов позволила распределить собранный материал 
по девяти позициям, выявить соотношения и установить, 
что гендерные различия проявляются во всех позициях 
с разной степенью интенсивности.


Таблица 5. Соотношение реплики-ответа очень


Ответы Общее количество Юноши Девушки


Очень 13 6 7


Таблица 6. Соотношение реплик-ответов разумеется, безусловно


Ответы Общее количество Юноши Девушки
Разумеется 5 2 3
Безусловно 5 2 3
Безусловно, да 1 1 —
Итого 11 5 6


Таблица 7. Соотношение реплики-ответа обязательно


Ответы Общее количество Юноши Девушки
Обязательно 7 3 4


Таблица 8. Соотношение реплик-ответов ну, ага, угу


Ответы Общее количество Юноши Девушки
Ну 7 5 2
Ну, да 3 3  — 
Ну, да, в принципе 2 1 1
Ну, так себе 2 2  — 
Ну в основном да 1 1  — 
Ну, а как же! 1 1  — 
Ага 3 2 1
Угу 3 2 1
Итого 22 17 5







174 «Молодой учёный»  .  № 16 (75)   .  Октябрь, 2014  г.Филология


Выдвинутая гипотеза о гендерной обусловленности от-
ветов на альтернативные подсказывающие вопросы пред-
ставителей разных гендерных групп первого юношеского 
этапа подтверждается результатами работы. Интерес 


к речи с новых позиций, а именно лингвистической генде-
рологии, актуализирует тематику гендерных стереотипов 
коммуникации молодежи.
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Таблица 9. Сопоставление единичных ответов


Ответы девушек Кол-во Ответы юношей Кол-во
Очень сильно 1 Так точно 1
Замечательно отношусь 1 Как бы да 1
Как без этого! 1 Утвердительный кивок головой 1
Уважаю 1 Само собой 1


Да, может быть 1
особенно 1
приветствую 1
Бывает, что да 1
Базара ноль 1
зашибись 1
здраво 1
иногда 1
По настроению 1
Возможно, да 1


Итого 4 Итого 14
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Гротескные герои драматургической трилогии А. В. Сухово-Кобылина  
«Картины прошедшего»
Бабенко Ирина Андреевна, аспирант


Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь)


В трилогии А. В. Сухово-Кобылина «Картины про-
шедшего» впервые в отечественной драматургии 


были реализованы возможности гротеска. Принципи-
ально важным моментом в организации гротескного про-
странства текста стало введение в поэтику драм особого 
типа героя — гротескного. Для концепции героя Сухо-
во-Кобылина доминантное значение имеет непостоян-
ство его существования. По характеристике И. М. Клей-
нера, «у Сухово-Кобылина «герой», по существу, жалкий 
человек, беспомощно барахтающийся в житейском море. 
Оттого и пользуется он для определения переживания 
своего героя эпитетом «качательное» (состояние). Это 
неустойчивое положение действующих лиц и определяет 
особенности его драматической техники» [3, с. 302]. «Ка-
чательность», неустойчивость актуализирована в ре-
плике Варравина, прямо касающейся дела Муромских, 
но семантически относимой и к остальному действию: 
«я затем коснулся этих фактов, чтобы показать 
вам эту обоюдуострость и качательность вашего 
дела, по которой оно, если поведете туда, то и все 
оно пойдет туда, а если поведется сюда, то и все 
пойдет сюда» [10, с. 97].


Двойственность, неоднозначность составляют ос-
нову гротескных образов трилогии, галерею которых от-
крывает Михайло Васильевич Кречинский. Характеризуя 
этот персонаж, Сухово-Кобылин подчеркивал, что его 
герой — жестокий и расчетливый плут, предусмотри-
тельно и хитро строящий интригу. Вместе с тем он дает 
понять, что Кречинский — «недюжинная личность, спо-
собная на большую страсть, увлечение и даже благородный 
порыв, хотя и глубоко развращенная» [6, с. 73]. История 
его падения несет и типические черты и в чем-то близка 
личной судьбе автора: «еще в университете кутил по-
рядком, а как вышел из университету, тут и пошло 
и пошло, как водоворот какой! Знакомство, графы, 
князья, дружество, попойки, картеж. Теперь: жен-
ский пол — опять то же <…> И ведь он целый век 
всё такой-то был: деньги — ему солома, дрова ка-
кие-то… Имение в степи было — фию! ему и звания 
нет; рысаков спустили, серебро давно спустили» [10, 
с. 29–30]. Очевидно, что Кречинский происходил из среды 
богатых помещиков, учился в университете, вращался 
в высшем свете и еще не до конца растерял свои связи 
с этой средой. В трилогии же мы наблюдаем героя, ока-
завшегося на грани, явственно ощущающего перспективу 


совершенно потерять свое лицо, а потому решающегося 
на невиданную (для него) аферу — поправить дела удачной 
женитьбой на Лидочке Муромской. Прибегая к тем сред-
ствам, которые некогда составляли часть его душевной ор-
ганизации, герой и открывает свои истинные намерения 
перед зрителем, и осознает мелочность происходящего: 
«Моя страсть, моя любовь…. в истопленной печи 
дров ищу … хе, хе, хе! А надо, непременно надо … Мой 
тихий ангел…. милый…. милый сердцу уголок семьи…. 
чорт знает, какого вздору!.. чорт в ступе … сапоги 
всмятку, и так далее» [10, с. 39]. Нужда заставляет 
Кречинского обратиться к помощи «бабьих денег», гнус-
ность же задуманного предприятия, удачное совершение 
которого станет точкой невозврата к самому себе, также 
отчетливо им понимается. Финал пьесы, в котором герой, 
в сравнении с «бесфамильным» Расплюевым, проявляет 
благородство в сознании собственного злодеяния, ука-
зывает на невозможность перехода в бесчестье, который 
с легкостью выполняет сообщник. Вместе с тем, наиболее 
«удачная» судьба Кречинского в сравнении с Лидочкой, 
Петром Константиновичем, Атуевой и Нелькиным, обна-
руживает в персонаже черты гротеска, так как подразу-
мевает, что крах его вместе с тем и перерождение в новом 
качестве. Возрождение, свидетельствующее об истинном, 
а не мнимом благородстве, визуализировано в письме Кре-
чинского, зачитываемого в начале «Дела». Михайло Ва-
сильевич не только предупреждает Муромских о грозящей 
опасности, но и уверяет в своем «неучастии» в фабрико-
вании дела: «вчера сделано мне предложение учинить 
некоторые показания касательно чести вашей дочери. 
Вы удивитесь; — но представьте себе, что я не со-
гласился! <…> может, и случилось мне обыграть про-
матывающегося купчика или блудно расточающего 
родовое имение дворянина, но детей я не трогал, 
сонных не резал и девочек на удилище судопроизвод-
ства не ловил» [10, с. 71]. Однако в соответствии с гро-
тескным принципом «качательности» благородство Кре-
чинского в данном случае не влечет за собой кардинального 
переосмысления образа: ведь именно он втянул Лидочку 
в грязную аферу, а отказом от лжесвидетельствования 
только не усугубил ситуацию. Действие трилогии также 
не обнаруживает доказательств правдивости признаний 
несостоявшегося жениха. Сам драматург впоследствии 
отмечал: «доподлинно не могу сказать: может, Кречин-
ский в общем страшном сговоре со всеми, кто привел Му-
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ромского к краю Жизни, к Могиле. Тут только единожды 
Смерть подлинна. Все остальное — мнимость и подлог, 
который самым иррациональным образом разрешается 
в последней части троичного цикла — в «Смерти Тарел-
кина»« [Цит. по: 5, с. 202]. Кроме того, именно Кречинский 
посвящает в дело с солитером Расплюева, сыгравшего не-
маловажную роль в «завертывании» дела.


Сообщник Кречинского — Расплюев, стал в три-
логии олицетворением подвижности и «размытости» 
грани между честью и подлость, благородством и низо-
стью. Бесконечно ругаемый Кречинским («Кречинский. 
Эх ты, простоплёт, колесо холостое! Мели воду-то, 
мели: помолу не будет. (Помолчав.) Стоишь ли ты 
хлеба? Осел!!» [10, с. 31]), поколачиваемый «колле-
гами», всегда просящий чего-то, жалующийся Расплюев 
«Свадьбы Кречинского», вызывает противоречивые чув-
ства, но не воспринимается в качестве олицетворения 
злой силы. Однако уже здесь явно ощутима его «искус-
ственность», неестественность, таящая неведомые воз-
можности. На свою «ненастоящесть» указывает и сам 
герой: «Какой я дворянин? Все это пустяки, ложь 
презренная. Пиковый король в дворяне жаловал — 
вот-те и все» [10, с. 44].


Перерождение же героя, преодоление предела обо-
значено в реплике Атуевой, раскрывающей Нелькину 
факт «свидетельства» Расплюева в деле об отноше-
ниях Лидочки с Кречинским. Здесь и вскрывается вся 
гнусность и низость жалкого «бесфамильного»: «Рас-
плюев показал, что была, говорит, любовная ин-
трига; что шла она через него; что он возил и запи-
сочки, и даже закутанную женщину к Кречинскому 
привозил; но какую женщину — он не знает» [71]. 
Способность и готовность к мимикрии, сладость преда-
тельства, гротескно подчеркнутая в Расплюеве, актуализи-
рована в размышлениях по поводу этого типа Салтыкова-
Щедрина: «В судьбе Ноздревых и Расплюевых есть нечто 
фатально-двойственное, — с одной стороны, в их при-
роду так глубоко залегла потребность быть в услужении, 
что они готовы, в пользу «господина», изнурять себя, ри-
сковать своим настоящим и совсем не думать о будущем. 
<…> Но, с другой стороны, никто и не предает так сво-
бодно, как они. Изнурение — это долг, предательство — 
отдохновение, досуг…» [8, Т. 18, с. 125]. Для Расплюева, 
явленного в «Смерти Тарелкина», уже нет ничего свя-
того, главной целью его стало сохранение порядка путем 
заключения под стражу всех, кто встал на пути государ-
ственной «махины». Он, словно по велению дьявольской 
силы, превращается в строжайшего следователя, который 
подозревает каждого и мечтает о том, чтобы всю Россию 
упрятать за решетку: «Я-а-а теперь такого мнения, 
что все наше отечество это целая стая волков, змей 
и зайцев, которые вдруг обратились в людей, и я вся-
кого подозреваю; а потому следует постановить 
правилом — всякого подвергать аресту» [10, с. 193]. 
Вместе с тем, в действии заключительной пьесы в каче-
стве полицейского писаря принимает участие «сынок Ва-


нечка», стенания Расплюева по поводу судьбы которого 
должны вызывать жалость читателя / зрителя «Свадьбы 
Кречинского». Притворность оборачивается страшной 
реальностью: в государственной машине функционирует 
и еще один «винтик», подозревающий, вслед за родителем, 
всех и каждого призывающий к ответу. Так, «качательное 
положение» Расплюева в «Свадьбе Кречинского» в за-
ключительной драме триптиха приобрело постоянство: он 
перешел на сторону абсолютного зла, трансформировав-
шись из неудачливого шулера в фантасмагорическую фи-
гуру всемогущего Следователя.


Образ Расплюева настолько удачно воплотил в себе 
черты дельца нового типа, что стал нарицательным, по-
служил обозначением целого явления — расплюев-
щины, суть которой, по мнению К. Л. Рудницкого, сводится 
к «беззастенчивости порока, естественности цинизма, бла-
годушию зла» [7, с. 131]. Создание типического образа 
входило и в область художественных задач драматурга, под-
черкивавшего: ««Расплюев» вам по Нутру. Этот по воз-
расту второй Расплюев уже Чиновник, а не Разночинец, был 
для меня целая Задача; ибо Вопрос состоял именно в том, 
чтобы выставить его в этом новом и торжествующем [По-
ложении] Моменте и именно так, чтобы он был хотя и тор-
жествующая, но старая, русской Публике [знакомая] из-
вестная Свинья, и чтобы этот Метаморфоз был бы логичен, 
т. е. естествен <ен>« [Цит. по: 5, с. 214].


Метаморфоза Расплюева завуалирована автором, чи-
тателю / зрителю явлен лишь ее результат в виде уже 
сформировавшегося типа. В полной мере гротескное пре-
вращение визуализировано в герое «Дела» и «Смерти 
Тареликина» — Кандиде Тарелкине. Уже в определении 
Нелькина: «Это не человек…, — Это тряпка, кан-
целярская затасканная бумага. Сам он бумага, лоб 
у него картонный, мозг у него из папье-маше — какой 
это человек?! Это особого рода гадина, которая 
только в петербургском болоте и водится» [10, 
с. 230] — актуализирована гротескная неустойчивость, 
принадлежность разным реальностям. Служение в канце-
лярии привело, по мнению Нелькина, к полному нивели-
рованию человеческого начала, превращению отдельных 
частей тела в атрибуты чиновничьей деятельности. Между 
тем, в «Деле» перед нами фактически предстает вполне 
живой человек, с низменными, но человеческими по-
требностями: прокатиться на извозчике, сходить в театр, 
поесть в ресторане и т. д. Более того, Тарелкин, в неко-
тором роде тоже страдающий герой, как и Муромские: 
его «съедают» кредиторы, а отсутствие дохода, адекват-
ного потребностям, вызывает бессильную злобу. По мере 
развития действия, герой намечает переход в другое со-
стояние: «в щель какую, в провинцию забиться; 
только бы мне Силу да Случай, да я таким бы взяточ-
ником стал, что с мертвого снял бы шкуру! Так вот 
что удивительно: нет мне ни Силы, ни Случая» [93].


Мечты о Силе и Случае в «Деле», в «Смерти Тарел-
кина» реализуются, по словам В. А. Туниманова, в том, 
что герой «узурпирует имя Сила и получает Случай осу-
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ществить свои намерения» [11, с. 221]. В первом явлении 
первого действия Тарелкин принимает обличие умер-
шего товарища Силы Силыча Копылова: «Долой вся эта 
фальшь. Давайте мне натуру! (вынимает фаль-
шивые зубы и надевает пальто Копылова.) Вот 
так! (Отойдя в глубину сцены, приглаживает пару 
бакенбард; горбится, принимает вид человека 
под шестьдесят и выходит на авансцену.)» [10, 
с. 108]. Примечательно, что драматург придавал транс-
формации Тарелкина в Копылова принципиальное зна-
чение: «превращение это должно быть исполнено быстро, 
внезапно и сопровождаться изменением выражения лица 
и его очертаний. Это дело Мимики и задача для худож-
ника» [10, с. 189]. Это переломный момент в формиро-
вании гротескного образа, являющий собой его неустой-
чивость и противоречивость. Переодевание Тарелкина 
соотносимо с «обновлением одежд и своего социального 
образа» [1, с. 91], именно с помощью него создается не-
обходимая для гротеска динамика изображения, пере-
мещения «верха в низ» и «низа в верх». Герой надеется 
уйти от самого себя, решить свои проблемы, рассчитаться 
с кредиторами именно с помощью такого «переодевания». 
Срывание масок закономерно, ведь только так можно по-
казать зрителю истинное лицо «особого рода гадины». 
Мнимая смерть Тарелкина — один из этапов формиро-
вания гротескного образа, воплощающий его изменчивый 
характер, ведь «травестированная смерть входит как мо-
мент в общее безостановочное самодвижение жизни» [4, 
с. 7]. Но смерть в комедии, как показано выше, — это 
не начало новой жизни, не знак перерождения, возро-
ждения, а символ упадка морали, нравственности, бес-
силия людей в борьбе с хаосом. Для химеры бюрократии 
безразлично, кто состоит у нее на службе, главное, чтобы 
они достойно выполняли свои обязанности — грабили, 
обманывали и убивали простых людей. Поэтому сам факт 
смерти в гротескном пространстве трилогии пародически 
«переворачивается» в бессмертие чиновников-винтиков.


«Раздвоенность» Тарелкина, его существование 
между двумя мирами, обусловленное сменой маски, до-


стигает своего апогея в конце пьесы, когда он на до-
просе, измученный жаждой и тяжелой процедурой до-
знания, признается в своем «двойничестве», сам путает 
свои роли: «Тарелкин. Ох — я Копылов…. Тарелкин. 
Ну, я признаюсь, я Тарелкин… только воды… ох…
тоска какая…. Расплюев. Говори — ты мцырь? Та-
релкин. Ну, мцырь. Расплюев. Ты вуйдалак, упырь? 
Тарелкин. Да, да… ох…». [10, с. 144]. После признания 
Тарелкин вновь обретает свое лицо, только определить, 
какое из них истинное, в гротескной фантасмагории три-
логии уже не представляется возможным. Драматург за-
ставляет публику ужаснуться циничной многомерности 
и мимикрии, свойственной типам, созданным в три-
логии. Недаром, Е. С. Калмановский отмечает: «Кречин-
ский и Расплюев — это зло, особенным образом пред-
ставленное» [2, с. 270]. Особенность представления, 
как видим, заключается в гротескной многозначности. 
Гротескные герои в поэтике трилогии отвечают основной 
художественной задаче драматурга: «обозначают про-
цесс, который раздражал и ужасал его в действитель-
ности: процесс нравственного оскудения Личности» [9, 
с. 120]


Таким образом, гротескный герой — носитель раздво-
енного сознания, постоянно находящийся в пограничной 
ситуации, вынужденный существовать между благоден-
ствием и нищетой, славой и позором, жизнью и смертью. 
Обусловлена эта черта, на наш взгляд, природой гротеска, 
призванного выразить «само становление, рост, вечную 
незавершенность, неготовость бытия» [1, с. 64]. Гротеск-
ность / негротескность определяется, в нашем понимании, 
тем, насколько воплощен в герое тип художественного со-
знания автора, а также функционированием в его струк-
туре кодов гротеска. Анализ образной системы трилогии 
показал, что фактически все ее персонажи двойственны, 
неоднозначны, выполняют противоречивые функции, 
действуя вразрез не только со своим предыдущим «яв-
лением», но и в нарушение устоявшихся причинно-след-
ственных связей, тем самым выявляя сложную художе-
ственную логику гротеска.
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Пейзажная поэзия Н. Е. Ряшенцевой
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В статье выявлены особенности художественной индивидуальности тюменской поэтессы Н. Е. Ряшен-
цевой на основе характеристики пейзажей в рамках эстетической классификации М. Н. Эпштейна и опреде-
лены функции, которые выполняет пейзаж в поэзии художницы.


Ключевые слова: пейзаж, типология, эстетическая классификация, идеальный пейзаж, бурный пейзаж, 
унылый пейзаж, поэзия.


Пейзаж в русской литературе является одним из самых 
значительных средств для создания художественного 


мира произведения, важнейшим компонентом хронотопа. 
Чаще всего под пейзажем авторы литературоведческих 
исследований понимают некий рисунок, картину, изобра-
жающую природу, а также описание природы в художе-
ственном произведении [3]. Любая пейзажная зарисовка 
является значимой в контексте художественного произве-
дения, выполняя определенную функцию. Таких функций 
три: обозначение места и времени действия, пейзаж 
как форма психологизма и как форма «присутствия ав-
тора» [4].В русской литературе почти нет произведений, 
в которых отсутствовал бы пейзаж [1]. Не являются ис-
ключением и художественные труды тюменской поэтессы 
Н. Е. Ряшенцевой. Её творческий потенциал распростра-
нился и на сферу лирики (сборник «Я родом из старой де-
ревни»), и на прозу (немногочисленные публикации в пе-
риодических изданиях). Целью исследования явилось 
выявление особенностей художественной индивидуаль-
ности Н. Е. Ряшенцевой на основе характеристики пей-
зажей в рамках эстетической классификации М. Н. Эп-
штейна. Данная классификация, рассматриваемая в книге 
«Природа, мир, тайник вселенной…», представляет собой 
попытку систематизировать пейзажные образы рус-
ской поэзии на основе следующих элементов: визуаль-
ного окружения, звукового фона, особого времени суток 
или времени года, запаха. Согласно данной классифи-
кации М. Н. Эпштейн выделяет три типа пейзажей: иде-
альный, бурный, унылый. Для идеального пейзажа 
характерно: приятное визуальное окружение (вечный ис-
точник; прохладный ручеек, утоляющий жажду; цветы, 
широким ковром застилающие землю; деревья дающие 
тень; птицы, поющие на ветвях и т. д.), использование 
уменьшительно-ласкательных суффиксов, привлечение 
умиротворяющего звукового фона, актуализация осо-
бого времени суток (солнечного утра или дня) или осо-
бого времени года (весны или лета), наличие приятного 
запаха. В бурном пейзаже река, облака, деревья — всё 
рвётся за свой предел, одержимо буйной, разрушительной 
силой. Для данного типа пейзажа характерно: особое зву-
ковое сопровождение (шум, рёв, грохот, свист, вой), ис-
пользование особого времени суток (ночи) для создания 
образа, волнующее чувства и разум визуальное окру-
жение (волны, ревущие пучины, дремучий лес, груды 


скал), а так же ощущение шаткости мироздания. По-
следний, унылый тип пейзажа отличается темными су-
меречными тонами, мрачностью, использованием особого 
часа дня (вечера, ночи) или особого времени года (осени, 
зимы), обветшавшим визуальным окружением, однообра-
зием, завывающим ветром, грязью, холодом и сыростью.


Исследовав стихотворения Н. Е. Ряшенцевой из сбор-
ника «Я родом из старой деревни» [2] в аспекте эстети-
ческой классификации, мы установили, что пейзаж встре-
чается в 39 текстах из 91, причем в 26 из них пейзаж носит 
черты эстетических разновидностей пейзажей.


Образ идеального пейзажа мы обнаружили в 10 
стихотворениях: «На столе лежит альбом…», «Я спешу 
на свидание с юностью…», «Я вернусь к вам…», «В стекло 
стучится шмель…», «Пришла весна, пришёл апрель…», 
«Как тянет в лес…», «Под солнышком майским…», «Со-
всем немного…», «Вечереет, и солнца луч…».


В стихотворении «Пришла весна, пришёл апрель…», 
посвященном теме прихода весны, создается образ иде-
ального по типу пейзажа: каждая строчка буквально 
дышит жизнью и энергией, всё, что не было замечено 
раньше, зимой, вдруг стало прекрасным и удивительным. 
Читатель наслаждается весенней прохладой, умиро-
творяющим звуком капели, шумом ручьев, особой ат-
мосферой начала нового цикла, оживлением природы. 
В первых пяти из восьми строк стихотворения на каждую 
строку приходится новый образ и его раскрытие, что при-
дает стихотворению особую динамику, что собственно от-
вечает идее пробуждения всего вокруг, фигурирующей 
в данном стихотворении. Более того, на принадлежность 
характеризуемого пейзажа именно к идеальному типу 
указывает восторженное восприятие прихода весны, 
умильность и романтизация данного времени года как ис-
точника всеобъемлющей красоты и пробуждения.


Образ бурного пейзажа мы обнаружили только в 1 
стихотворении: «Над пучиною безбрежной…». В нем мы 
можем заметить одержимость всех описываемых эле-
ментов буйной, разрушительной силой; своеобразный 
звуковой фон с преобладанием шума, рева, грохота, 
свиста, грома, воя; акцентирование внимания на дрожи 
мироздания, шаткости, крушении всех опор. Все эти эле-
менты пейзажного образа указывают на то, что перед нами 
именно бурный по типу пейзаж. В стихотворении созда-
ются фантастические образы моря и ангела. Ангел смерти 







179“Young Scientist”  .  #16 (75)  .  October 2014 Philology


предстает перед читателем как нечто сверхъестественное, 
таинственное, темное. Этот образ, созданный поэтессой, 
тесно связан с мировой культурой, в которой этот ангел, 
традиционно, представляется посланником Бога, за-
бирающим жизнь у человека, обреченного на смерть. 
Образ моря же раскрывается автором как противобор-
ствующая смерти сила. Подчеркивают это эпитеты «пу-
чина безбрежная», «грозное море», указывая на гигант-
скую мощь стихии воды. При этом силы ангела и моря 
равны, силы «добра» и зла остаются в вечном сопротив-
лении, что, в принципе, и составляет гармонию нашего 
мира. Создавая образ морской стихии, поэтесса активно 
использует пейзаж. Как мы уже определили по типу он 
бурный. Это становится очевидно при анализе введенных 
в стихотворение эпитетов и олицетворений с участием 
глаголов, придающих особую динамику. Приведем при-
меры: «безбрежная пучина», «грозное море», «яростная 
надежда», «дикий рев». Следует отметить, что три из них 
относятся к эмоциональным эпитетам, что подразумевает 
выражение чувств, вызванных происходящим. Очевидно, 
что поэтессу неподдельно волнует это вечное противобор-
ство. Включение олицетворений «И шумело море, зли-
лось, / И об остры камни билось», «Море грозное гро-
хочет. / За волною бьет волна, / Достает до туч она» 
и др. подчеркивает то, что море — это не просто часть 
Мирового океана, обособленная сушей, а живое суще-
ство, которое, как и человек, может злиться, вступать 
в борьбу с чем бы то ни было. Если же говорить о про-
тивоборстве как основе бурного пейзажа, то особое вни-
мание, на наш взгляд, стоит уделить антитезам, исполь-
зованным в поэтическом тексте. Так антитеза «И волна 
неслася ввысь, / А затем обратно вниз» строится на ос-
нове образа волны. Волна, в нашем представлении, — это 
что-то вечное, непрерывное, мечущееся. Вниз — вверх — 
в природе, от добра к злу — в контексте стихотворения. 
Бурный пейзаж здесь выполняет функцию сюжетной мо-
тивировки [4].


Тип унылого пейзажа мы обнаружили в 15 стихо-
творениях: «Средь долины, средь широкой…», «За окном 


дышит вечер усталостью…», «Я открою окно, а там нет 
никого…», «Я родом из старой деревни…», «Вот и лето 
прошло…», «Заметили, что дни короче стали…», «Ночь 
темна, сияют звезды…», «Уж осень…», «Какая на дворе 
погода…», «Горят огни…», «Всё говорит о том, что осень 
на пороге…», «За окном бродит вечер усталый…», «С утра 
лил дождь…», «Уже ноябрь, и холода…».


В стихотворении «Я открою окно, а там нет ни-
кого…» поэтесса раскрывает образ одинокой девушки. 
Ей грустно, она подавлена, её ничего не радует, но она 
все же способна наслаждаться красотой — красотой при-
роды. Лирическая героиня словно отрывается в мыслях 
от земли, от мирских проблем, от людей, об этом говорит 
особое построение текста. Условно его можно разделить 
на две части: вид из окна и мысли лирической героини 
(11 строк) и возвращение в мир реальности (последняя 
строка). В первой части стихотворения создается унылый 
тип пейзажа, характерными приметами которого явля-
ются темные сумеречные тона и тишина — «Там одна 
тишина и темно», чувство печали, поэтизация осо-
бого часа дня — ночи. Именно ночью лирическая ге-
роиня созерцает звезды и луну, являющих последний свет 
надежды. Но и он ускользает, так как небесные светила 
скрываются за тучами. В свою очередь сверкание вдали 
рождает у героини вопрос — «Не гроза ли гремит?».., 
но она настолько устала и отчаялась, что её не пугает даже 
это стихийное проявление в природе. Унылый пейзаж 
выполняет функцию психологизма [4], раскрывая вну-
треннее состояние лирической героини и ее характера.


Таким образом, анализ трех стихотворений, репре-
зентирующих разные типы пейзажа, показал, что обра-
щение поэтессы к ним в определенных контекстах не-
случайно. Идеальный пейзаж помогает понять тему 
произведения, извлечь его идею, погрузиться в художе-
ственный мир, полный динамики и ярких красок. Бурный 
пейзаж отлично выполняет функцию сюжетной мотиви-
ровки, а унылый — позволяет более глубоко проникнуть 
в состояние лирической героини, пережить что-то вместе 
с ней и прийти к некому катарсису.
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В силу исторических обстоятельств последних полу-
тора десятилетий в фокус внимания исследователей 


попадают тексты, отвечающие динамичному ритму совре-
менной жизни — тексты СМИ (средств массовой инфор-
мации), в том числе тексты рекламы — нового для России 
жанра массовой коммуникации.


Реклама представляет собой особый вид коммуникации, 
характерной особенностью которой является фактор воз-
действия, требующий использования особых механизмов, 
с помощью которых реализуется основная цель любой 
рекламы — привлечение внимания и побуждение к дей-
ствию. Высокая степень воздействия рекламы на сознание 
человека очевидна. Эффект воздействия определяется 
правильным и точным информационным содержанием ре-
кламного сообщения.


Реклама в Оренбурге — постоянно развивающийся 
и динамический процесс. На сегодняшний день около 
200 рекламных агентств работает в городе. Их приори-
тетными направлениями являются телевидение, радио, 
пресса, наружная реклама, реклама на транспорте.


Приоритетная роль лексических средств в выра-
жении смысла позволяет говорить о лексической струк-
туре текста как ключе к постижению его смысловой 
структуры в целом. Лексическая структура текста в ас-
социативно — смысловом аспекте трактуется как ком-
муникативно ориентированная, концептуально обуслов-
ленная, ассоциативно-семантическая сеть, отражающая 
различные связи и отношения словных и неоднословных 
единиц лексического уровня [1, с. 36].


Лексическая структура текста формируется на основе 
связи лексических единиц «по вертикали» (текстовая па-
радигматика) и «по горизонтали» (текстовая синтагма-
тика). То и другое организовано концептуально в соответ-
ствии с текстовой системностью и её коммуникативной 
направленностью. В характере лексического структури-
рования текста проявляются не только общие законо-
мерности, свойственные текстам определенной жанрово-
стилевой ориентации, но и индивидуальные особенности, 
соответствующие стилю автора [3, с. 14].


Частотность и семантические корреляции слова мир 
в языке рекламы свидетельствуют о таком явлении со-
временной действительности, как глобализация. От-
править и получить денежный перевод возможно 
по всему миру. Золотая Корона; Лови позитив! 
Взгляни на МИР по-новому. Рекламное агентство 
МИР; Услуга Мир без границ. МТС; Красота волос 
в мире высоких технологий LONDA.


Манипулируя основными составляющими концепто-
сферы 'время' — 'необратимость', 'темпоральная огра-
ниченность', 'вечность', осуществляется попытка со-


здать иллюзию возможной власти человека над временем. 
Наука побеждает время. Shiseidо Супервосстанавли-
вающая сыворотка; Время можно повернуть вспять. 
Доказательство: Lift Anti-Rides Jour; Ценности, про-
веренные временем. Свердловский Губернский Банк; 
«Твоё время» настало. МегаФон.


Обобщенным наименованием времени в русском языке 
осталось только первое слово время, а слова век, год, 
час стали обозначать лишь его количественные отрезки; 
слово время приобрело вариативные смыслы и стало обо-
значать не только время вообще, а его определённый пе-
риод, срок. Выбери время для выбора Kia Rio.


С движением, в конечном счёте, связано и такое обо-
значение времени, как час: данное слово легко сочета-
ется с глаголами бежать, спешить, лететь, которые в этом 
случае актуализируют быстротечность времени. Так, 
слово час в большинстве случаев обозначает единицу вре-
мени, а само понятие время, как правило, мы понимаем 
как способ существования материального мира. Кредит 
за 1 час. Ренессанс кредит; «YOTA» — провайдер бес-
проводного интернета. Через час уже у вас! Иннова-
ционные формулы «Биоритм» защищают Вас 24 часа 
в сутки; Пицца ВЕКА. Мы работаем 25 часов в сутки, 
8 дней в неделю; Наконец непобедимый тональный 
крем! Противостоит признакам усталости в те-
чение 16 часов. С другой стороны, слово время может 
иметь и более узкий смысл, синонимичный семантике 
слова пора: время собирать урожай, время отды-
хать; время подумать о себе.


Ориентировка во временном пространстве суще-
ственно облегчается благодаря употреблению таких 
лексем как утро, день, ночь. «Турбослим» впервые по-
зволяет худеть не только днем, но и ночью! Не про-
спите главное утро России 5.00–9.05. Россия 1; Ком-
плекс Суставит форте — забота о ваших суставах, 
которую вы чувствуете каждый день!


Если выгодная акция проводится только в опреде-
ленное время года, то вполне логично проинформиро-
вать потенциального покупателя, точно назвав его в ре-
кламном тексте. Осень — время собирать урожай 
бонусов! Детский Мир сеть магазинов; Добавка 
в корм «Здравур Несушка». С ней куры несутся зимой 
как летом! Модем «Билайн» за 0 рублей. Самый мо-
бильный подарок осени; Садовод, готовься — скоро 
весна. Купи «КП» — получи семена! Весенняя арифме-
тика 14 % Скидки до 45 % Домашний интернет Ctel.


Идея времени тесно связана с понятием динамической 
смены состояний. Действительно, время мыслится нами 
как однонаправленный вектор, передающий графический 
аналог непрерывного смещения временных планов (про-
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шедшего, настоящего и будущего). Таким образом, 
в наших представлениях время — это поток, вектор, по-
следовательность [5, с. 51]. Все эти понятия обозначают 
те изменения, которые возможны лишь в трехмерном 
пространственном мире. Итак, время, действие, про-
странство — это неразрывно связанные аспекты бытия. 
Ваша будущая пенсия с плюсом. Программа государ-
ственного софинансирования пенсии; Мы строим 
будущее. Квартиры в микрорайоне «Степные про-
сторы»; 15 лет мы помогаем своим клиентам созда-
вать будущее. Сбербанк России; Мегафон — Будущее 
зависит от тебя.


Категории времени и пространства могут репрезен-
тироваться и через дейктические наречия и местоимения. 
Под дейксисом обычно понимается указание на такие 
элементы ситуации, как говорящий, собеседник, время 
и место, а также на всё то, что может быть обозначено 
как непосредственно относящееся к акту речи [2, с. 116]. 
Живи сейчас! Интернет-газета; «Меня там нет» 
Биографическая драма; Всё ещё кипятите, тогда мы 
идём к вам! Tide; Радоваться жизни здесь и сейчас. 
Женский клуб «Астра»; Одной ногой тут, другой 
там. Кроссовки Mizuna от AimapBBDO.


Одним из средств выражения временного дейксиса 
в рекламных текстах являются конструкции предложно-
падежных форм имени в сочетании с предлогом: Аденома: 
как за несколько минут избежать операции. Ли-
колам; Когда на счету каждая секунда, Тирет Турбо 
устранит засор за 5 минут, устранит засор быстро. 
В текстах встречаются подобные конструкции со словами, 
включающими в свою семантику и пространственную 


сему: Один банк на все направления. ВТБ 24; В мас-
штабах страны, в интересах каждого. Газпромбанк; 
Акция «Везде как дома». Роллтон; Теперь недалеко 
от дома. Нико-Банк. Такие словосочетания как нельзя 
наиболее ясно репрезентируют категорию пространства, 
вовлекая воображение и сознание читателя в активный 
процесс идентификации себя в мире.


Универсальность дейксиса заключается в том, что ре-
чевой процесс невозможно представить без дейктических 
единиц, ориентированных на говорящего и слушающего, 
высказывание не может быть произнесено вне ука-
зания на пространство и время. В приведенных примерах 
можно отметить два аспекта сферы дейксиса: указание 
на предмет речи и указание на пространственную локали-
зацию сообщаемого факта (что является частью хроното-
пического дейксиса).


Способность вовлекать в процесс своей реализации 
множество разнообразных лексических и дейктических 
единиц, функционирующих в единой связке, является спе-
цифической чертой категорий пространства и времени.


Исследование пространственных лексических единиц 
в структуре рекламного текста позволяет сделать ком-
муникацию между адресантом и адресатом более эффек-
тивной, так как рекламное сообщение в этом случае отве-
чает на два наиболее важных вопроса где? и когда?


Изучение лексической репрезентации означенных ка-
тегорий позволяет представить хронотоп рекламы и вы-
явить концептуальную пространственно-временную мо-
дель этого жанра речевой коммуникации, что позволит 
в дальнейшем продуцировать более точные с точки зрения 
«идеального адресата» рекламные тексты.


Литература:


1. Болотнова, Н. С. Лексическая структура художественного текста в ассоциативном аспекте. Томск, 1994. 212 с.
2. Вольф, Е. М. Грамматика и семантика местоимений / Е. М. Вольф. — М.: Наука, 1974. — 224 с.
3. Винокур, Т. Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. М.: Наука, 1980. 237 с.
4. Гак, В. Г. Пространство вне пространства // Логический анализ языка. Языки пространств / Отв. ред.: Н. Д. Ару-


тюнова, И. Б. Левонтина. М.: Языки русской культуры, 2000. — 127–134.
5. Яковлева, Е. С. Фрагменты языковой картины мира: (модели пространства, времени и восприятия). — М.: 


Гнозис, 1994.







182 «Молодой учёный»  .  № 16 (75)   .  Октябрь, 2014  г.Филология


Уважительное отношение к матери в русских и персидских пословицах
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В статье на материале русских и персидских пословиц рассматриваются роль и место матери по модулям 
«самоотверженность», «доброта». Авторы определяют доминантные оценки образа матери, сравнивая 
стереотипы феминности в паремиях различных языков.


Статья посвящена анализу русских паремий с компонентом мать на фоне персидского языка в лингвокуль-
турологическом аспекте. В результате проведённого анализа сравнивается символика, оценочность, уста-
новки культуры, выраженные паремиями русского и персидского языков с компонентом мать.


Ключевые слова: паремия, лингвокультурология, символ, установки культуры.


Respectful attitude towards mother in Russian and Persian proverbs


This article analyzes the linguo-cultural aspect of the Russian paroemias with the component word 'mother' com-
pared to the Persian language. The analysis compares the symbols, values, cultural attitudes expressed in paroemia of 
the Russian and Persian languages with a component word «mother».


Keywords: paroemia, symbol, cultural orientation.


Мать и жизнь человека настолько переплетены, 
что невозможно отделить их друг от друга. Не-


смотря на то, что во многих культурах место женщин 
занижено, образ матери всегда стоит на самом верху. 
По данным «Частотного словаря русского языка» под ре-
дакцией Л. Н. Засориной, лексема мать характеризуется 
самой высокой частотностью среди терминов родства (ср. 
мама / мать — 350, папа / отец — 148, дедушка — 84, ба-
бушка — 207, дочь — 116, сын — 332). Историко-эти-
мологический словарь современного русского языка 
П. Я. Черных свидетельствует о древнейшем происхо-
ждении этого слова.


В русском языке слово МАТЕРЬ фиксируется всеми 
словарями с пометами книжное, устаревшее, высокое, 
входит в состав сложного слова Богоматерь (Мадонна, 
Богородица, дева Мария) «в христианской и исламской 
традиции — мать Иисуса Христа, которая является одной 
из наиболее почитаемых фигур, в особенности в католи-
цизме и православии. Ей атрибутируются душевная чи-
стота, непорочность, смирение, а главное, — любовь 
в высоком нравственном смысле». [7, с. 55].


В персидском языке слово МАДАР часто встреча-
ется в древних текстах, оно употребляется реже в разго-
ворной речи, чаше в письменной, но слово МАМАН, не-
смотря на то, что заимствовано из французского языка, 
стало очень популярным в разговорной речи. Поскольку 
русский и персидский языки принадлежат индоевро-
пейской семье языков, присутствие слов со сходством 
как в корнях, так в произношении не является странным. 
Например, слово МАДАР в персидском языке состоит 
из двух корней ма (мы, нас) + дар (творит, создаёт, вос-
питывает) [11, с. 154], в русском языке слово мать (род. 


п. матери) — общеслав. индоевроп. характера (ср. нем. 
Mutter, англ. Мother, др.-инд. mātár-, тохарск. A mācar 
и т. д.). Суф. производное (суф. -ter-) от детского ma, ср. 
мама. [6, с. 214].


В группе пословиц, относящихся к родственным от-
ношениям, женщина выступает в нескольких соци-
альных ролях: мать, сестра, дочь, золовка, свекровь, 
теща, бабка / бабушка, кума. В. Н. Телия предлагает счи-
тать родовым понятием концепт «женщина / баба», а все 
остальные концепты, в том числе и семейный статус, — 
видовыми [5, с. 261]. На наш взгляд, в картине мира, со-
здаваемой русской паремиологией, присутствуют два 
неиерархических по отношению друг к другу концепта — 
«женщина / баба» и «мать». Концепт «женщина / баба» 
в большом количестве случаев коннотирован отрица-
тельно и близок к семантическому полю «зло, опасность». 
А концепт мать имплицирует образ ангела, всегда защи-
щающего от невзгод, будет первым и самым большим ав-
торитетом, объяснит все так, что сложные вещи станут 
простыми, понятными и интересными.


Ввиду того, что пословицы и поговорки являются зер-
калами мнений и поверий любого народа, интерес к ма-
нифестации гендерных стереотипов в языке и их сопоста-
вительный анализ в различных языках и культурах стали 
причиной, по которой мы обратились к изучению этих от-
ношений в паремиологических единицах русского и пер-
сидского языков.


Из всех афористических текстов нацеленность на вос-
питание нравственных чувств человека и взаимоотно-
шения между людьми в семье и обществе в наибольшей 
степени присуща пословицам и поговоркам. Значение 
пословиц и поговорок формируется в фольклорно-оце-
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ночной среде, поэтому их денотация является основанием 
для отнесения к системе ценностей того или иного этноса, 
но существуют они как языковые единицы.


Необходимо отметить, что при исследовании харак-
терологических свойств концепта матери в пословицах 
изучаемых языков, мы обратили внимание на проблему 
неоднозначности, амбивалентности, семантической мно-
гогранности пословиц и поговорок. Попытаемся выде-
лить из общего числа гендероокрашенных единицы, от-
ражающие более солидарные значения, выражающие 
позитивные аспекты характеристики матери в двух изу-
чаемых культурах-языках, а прежде того будем рассма-
тривать неодобрительное отношение к концепту матери.


Амбивалентность концепта «мать»


Среди лексических сочетаний двух изучаемых языков 
наше внимание привлекли такие, которые не совпадают 
с нашей гипотезой — они включают в свой состав по-
нятия, которые далеки от обычного представления о ма-
тери, т. е. её благодетельности, бесконечной любви и доб-
роте:


1) Осново моё отец, что мать прохожая.
Это явно отражает патриархальный уклад древних 


времен, когда дети всегда принадлежали отцу и носили 
имя его племени.


2) Мать во имя детей кушает сахар и печенье.
Эта пословица имеет юмористическую окраску — из-


вестна любовь женщин к сладкому, и, несмотря на то, 
что она уже стала матерью, она ещё сохраняет прежние 
привычки.


3) Когда мать залезет на дерево, её дети с ветки 
на ветку прыгают (о небрежности в поведении).


4) Его мать, когда пришла ко мне, была на де-
вятом месяце беременности (об измене женщины).


В пословицах (3) и (4) подтверждается роль матери 
в воспитании детей. Так как она должна быть образцом 
и первой воспитательницей ребёнка если демонстри-
рует неприличные поступки например залезать на дерево, 
то её дети позволяют вести себя легкомысленным. В при-
мере (4) быть верным, правдивым обусловлено воспита-
нием верной матери.


5) Мать Сури (собственное имя) также умеет 
это сделать;


6) Матушка безвозмездно не приветствует 
отца;


7) Как будто мать вышивала его карман;
8) Матушка передала тётке, тётка передала 


миру.
В пословицах (5), (6), (7) и (8) употреблено слово 


мать не для того, чтобы унизить место матери, а чтобы 
показать, что она тоже женщина, и все отрицательные 
черты, включая, неспособность (5), жадность и корысто-
любие (6) и (7), склонность к сплетням (8) ей тоже при-
сущи; кроме того, здесь рифмическое совпадение также 
сыграло роль выразительного средства, потому что три 


слова — нанам, халам и алам — в персидском языке 
имеют рифму.


9) У матери есть свой муж, тогда ей не до меня.
Употребляется, когда человек очень занят и у него 


нет времени, чтобы навестить других. Употребление 
слова мать намекает на то, что даже с людьми близкими, 
как родная мать, нет возможности встречаться.


10) Уведет свою мать на базар, чтобы продать 
ее;


11) Кусает грудь своей матери.
Употребляется, когда хотят сказать о недопустимом 


поведении, о крайней степени непорядочности кого-то, 
отвратительности поступка. С другой стороны, суще-
ствует совершенно противоположная по смыслу посло-
вица, которая выражает бесценность матери: Поведу 
мать на базар, чтобы продать, но скажу такую 
цену, что никто не купит.


12) Мать сидит и курит кальян, а мачеха трево-
жится (дословно: бьёт кулаком в грудь).


Иногда бывает, что люди не выполняют свои обязан-
ности, это выражение двусмысленное, содержит намёк 
как на невнимательную мать, так и на людей незабот-
ливых.


В русских пословицах обычно не выражается нега-
тивное отношение к женщинам, отношение к матери 
не является исключением, кроме нескольких, выра-
жающих жалобу на мать при воспитании детей:


13) Дитя не плачет — мать не слышит;
14) Ребёнку, который не плачет, не дают груди.
В примерах (13), (14) видим полное соответствие 


с персидскими пословицами, показывающими невни-
мание матери к младенцу.


15) Мать при детках, что птица в клетке;
16) Детки поспели, отца, мать до веку доспели;
17) Детки хороши-отцу, матери венец, худы-


отцу, матери конец;
Несмотря на то, что Материнское терпение всё пе-


ретерпит, бывают случаи, когда шалость детей бы-
вает сверх терпения родителей, в частности, матери, т. к. 
большую часть своего времени она проводит с ними, и по-
этому употребляются указанные примеры (с15 по17).


На фоне пословиц, выражающих бесконечную любовь 
матери, встречаем пословицы о детях, не ценящих своих 
родителей:


18) Отца, мать забудешь, а поесть не забудешь;
19) Бывает, что родители заботливы, а детки 


не работливы;
20) Мать дочь наставляла, а дочь мух считала (со-


впадает с персидской: Мать, пока ты меня настав-
ляла, я насчитал (а) тридцать три мухи у осла.)


К сожалению, как в русском, так и в персидском языке 
слово мать используется в бранных выражениях, это объ-
ясняется тем, что мать — для человека обеих культур — 
это самое святое, что есть у него в жизни, и самая большая 
обида и оскорбление — это оскорбление его матери. 
В данной работе мы не рассматриваем табуированные вы-
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ражения (брань), поскольку уверены, что ни в коем случае 
нельзя употреблять их. И следует помнить: Кто свою 
мать уважает, тот и чужую не обидит.


Уважительное отношение к матери


Перейдём к анализу концепта «мать». Мать — символ 
защищённости и бесконечной любви. Отношение к ней 
принципиально иное. Пословицы, содержащие слово 
«мать», «матушка», в изучаемых языках говорят о тя-
жести, трудности материнства, заботе и ответственности, 
связанных с материнством и воспитанием:


21) Материнское сердце в детках, а детское 
в камне (полное совпадение с персидской: Материн-
ское сердце в детках, а детские в волке);


22) Лучше быть собакой, чем матерью (намёк 
на трудности воспитания детей — персидская 
посл.);


23) У ребёнка заболит палец, а у матери — сердце;
24) Не заменишь ласку и молоко матери.
К. Г. Юнг обращает внимание на то, что образ матери 


неизбежно проявляется в фольклоре: «С этим архетипом 
ассоциируются такие качества, как материнская забота 
и сочувствие; магическая власть женщины; мудрость 
и духовное возвышение, превосходящее пределы разума: 
любой полезный инстинкт или порыв; все, что отличается 
добротой, заботливостью или поддержкой и способствует 
росту и плодородию». В андроцентричной части корпуса 
пословиц и поговорок сверхположительно коннотиро-
вано понятие «Мать» и скорее отрицательно — понятие 
«женщина / жена / баба. [7, с. 218]


Образ матери столь издавна и органично присущ рус-
скому и персидскому фольклорам, что представляется 
возможным его рассмотрение как самостоятельного яв-
ления, которое имеет глубинные корни и занимает важное 
место в лингвострановедении.


25) Мать опозорит себя ради дочери;
26) Иметь нищую мать лучше, чем отца — хо-


зяина;
27) У матери сердце сжигает, а у других — платье;
28) Мать щит человека;
29) Человек без отца — сирота, а без матери — 


пленник.
Как выше сказано, приведенные примеры показывают 


безграничную материнскую доброту, всепрощающую 
любви и самопожертвовании, в обороте (25) мать готова 
на всё, чтобы беречь честь её дочери. В остальных при-
мерах проявляется неподобная любовь матери.


В русском языке пословицы и поговорки о роди-
телях наполнены чувствами любви, доброты, уважения 
к матери, отцу, старикам. Пословицы учат ценить ро-
дителей, гордиться ими, какими бы они ни были, при-


зывают к гармонии в семье: 30) Кто свою мать ува-
жает, тот и чужую не обидит; 31) Нет лучшего 
дружка, чем родная матушка; 32) У сына болит 
пальчик, а у матери сердце; 33) Жена для совета, 
тёща для привета, а нет милей родной матери; 34) 
Мать праведна — ограда каменна; 35) Мать кормит 
детей, как земля людей. С матерью жить — ни горя, 
ни скуки не знать.


Воздействие религии


Уважение к матери в персидской и русской культуре 
объясняется как воздействием национального мента-
литета, так и влиянием ислама и христианства, которое 
достаточно велико. Ислам призывает проявлять доб-
роту и милосердие к матери, указывая на её достоинства. 
За призывом поклоняться Аллаху сразу следует призыв 
любить и почитать родителей. Всевышний сказал:


«Твой Господь предписал вам не поклоняться ни-
кому, кроме Него, и делать добро родителям. Если 
один из родителей или оба достигнут старости, 
то не говори им слова недовольства — не кричи 
на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй 
пред ними крыло смирения по милосердию своему и го-
вори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня 
ребенком». [11, сура 17, аят 23–24]


Ислам считает благодеяние и доброту к матери, по-
виновение ей и любовное попечение о ней причиной 
для входа в рай. Поэтому Пророк сказал: «Рай нахо-
дится под стопами матери» [8, стр. 167]: 36) «И Бог 
право, и мать право»; 37) Уважение к матери, более 
важно чем совершить ритуалы Хаджа1; 38) Право 
матери подобно праву Бога.


Приведённое ниже выражение предостерегает 
от обиды на мать и недовольство ею: 39) Благосло-
вение отца и заклятие матери всегда воздействуют 
на жизни человека либо хорошо, либо плохо.


В христианстве высказывания в Священном Пи-
сании об отношениях родителей и детей весьма много-
численны и главным образом содержат заповеди о по-
чтении и уважении детей к родителям. Слова о почитании, 
включенные в Десять заповедей — основу основ библей-
ской веры и нравственности, — не ограничены ни возра-
стом, ни собственным семейным положением человека; 
долг почитания родителей возводится здесь в обязан-
ность не столько перед самими родителями, сколько перед 
Богом. Таким образом, относительно обязанности детей 
по отношению к родителям можно обратить внимание 
на следующие примеры:


(Притчи 6:20 Сын мой! наставление отца 
твоего и не отвергай завета матери твоей, по-
тому что это прекрасный венок для головы твоей 


1  Хадж: паломничество, связанное с посещением Мекки (Масджид аль-Харам) и её окрестностей (гора Арафат, долины Муздалифа и Мина) в опре-
делённое время. Хадж является пятым столпом ислама после Шахады, молитвы (намаз), налога (закят) и поста (саум).







185“Young Scientist”  .  #16 (75)  .  October 2014 Philology


и украшение для шеи твоей) и почитать их (Исход 
20:12, Левит 19:3 — пятая заповедь в Законе 
Божьем) [http://cogmtl.net / Articles]: 40) Кто мать 
и отца почитает, вовеки не погибает; 41) Отца 
с матерью почитать — горя не знать; 42) Мать — 
святыня, с ней не спорят; 43) Материнскими сло-
вами Бог правит.


Метафорическое употребление слова мать


Употребление слова мать не в значении кровного род-
ства, а как метафора какого-либо человеческого пове-
дения, географического явления (либо природного, либо 
устроенного человеком) часто встречается в собранных 
нами примерах: 44) Праздность — мать всех пороков; 
45) необходимость-матерью всех изобретений; 46) 
Родина-мать; 47) Киев — всем городам мать; 48) 
Повторение — мать учения; 49) усердие — мать 
удачи


В персидском языке также существует множество по-
добных примеров: 50) Нужда — мать изобретения; 
51) Дитя в утробе матери, а его уже Музаффаром1 
назвали (подобно русской: Не шей пеленок, пока 
не родится ребенок.) [3, с. 131]; 53) Коли нет матери, 
надо ладиться с мачехой; 52) Умирает, кого мать ро-
дила (подобно русской: один раз родила мать, один 
раз и помирать).


Заключение


Результаты проведённого лингвокультурологического 
анализа русских и персидских паремий позволяют сделать 
вывод о том, что в целом большинство культурных уста-
новок, выраженных в паремиях двух языков, совпадают:


1. Андроцентричность в русской и персидской па-
ремиологиях имеет место. Установленные факты позво-
ляют заключить, что тезис феминистской лингвистики 
об андроцентричности любого языка, функционирующего 
в патриархальном или постпатриархальном обществе, 
на материале изучаемых языков в части их паремиологии 
подтверждается. Образ женщины на аксиологической 
шкале коннотирован отрицательно далеко не всегда. 
Можно говорить скорее о тенденции, чем об однозначно 
негативном отношении. Отрицательные стереотипы-пре-
скрипции в русской и персидской паремиологии предла-
гаются для концепта «жена / баба», а не для концепта 
«мать».


2. В целом материнству посвящены всякие положи-
тельные характеристики, какие только можно предста-
вить у человека. Мать в паремиях двух языков — символ 
добра, заботы, ласки и спасения. И в русских, и в персид-
ских пословицах прослеживается безусловная любовь ма-
тери к своим детям. Мать ради детей и семейного счастья 
даже готова пожертвовать собой.


3. Сравнение русского языкового материала с пер-
сидским наряду со многими сходными чертами обнару-
жило, как показано выше, некоторые различия в ин-
терпретации образа матери. Как уже отмечалось, образ 
матери иногда выступает в составе пословиц, в содер-
жании которых — против обычной нормы — не отража-
ется тема почитания матери. Таких примеров в персид-
ских пословицах достаточно много.


4. Поскольку религия всегда имеет мощное влияние 
на мировоззрение человека, а пословицы — это отра-
жения менталитета и мировидения любого народа, в по-
словицах двух языков представляются религиозные 
нравоучения о необходимости уважения к родителям, осо-
бенно к матери.
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Образ является одним из основных понятий в литературоведении, важнейшей категорией текста, выражением поэ-
тической мысли, конкретно-чувственной картиной действительности, созданной творческим сознанием автора 


и характеризующей всю целостность произведения, в связи с чем данная категория неоднократно становилась объ-
ектом анализа в науке о литературе. Однако в последнее время в лингвистике сложилась традиция рассматривать 
образ как объект анализа и в лингвистических работах (Р. А. Будагов, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин 
и др.), в современных исследованиях образ реализуется в разных лингвистических направлениях, связанных с из-
учением лексического строя языка. По словам Ю. Н. Караулова, «переход к содержанию и воспроизведению худо-
жественного образа представляется не только возможным, но и закономерным» [2, с. 83], «движение логики лин-
гвистической мысли к категории образа, вовлечение его в поле зрения семантических изысканий, с использованием 
различных методик, свидетельствует о естественности образа как единицы лексико-семантический системы языка, 
единицы речемыслительной действительности, единицы хранения информации» [1, с. 39–40]. При этом обращается 
внимание на то, что образ нужно рассматривать многоаспектно: как результат отражения реалий в языке и сознании, 
как единицу анализа лексико-семантической системы, как способ и единицу структурирования словаря, как способ 
структурирования семантического континуума и единицу такого структурирования, образ в ассоциативной функции [1, 
с. 39–40].


Несмотря на традиционность изучения образа для филологических дисциплин, данный термин до сих пор не получил 
единых теоретических интерпретаций в лингвистических и литературоведческих исследованиях, вопрос определения 
образа до сих пор остается дискуссионным в научных работах.


В настоящее время в лингвистике представлено достаточно большое количество исследований, посвященных из-
учению образов с разных позиций в языке и художественных текстах, где термин «образ» используется в разных зна-
чениях: он интерпретируется как категория сознания, мышления, как категория лексико-семантическая, как категория 
текста, в том числе художественного (А. Б. Аникина, А. П. Бабушкин, О. И. Блинова, В. В. Виноградов, Н. А. Илюхина, 
М. Н. Кожина, А. А. Леонтьев, Н. С. Лукьянова, Г. Н. Скляревская, В. Н. Телия, А. И. Федоров, М. Н. Черемисина, 
Д. Н. Шмелев и др.). Современными авторами исследуется лексико-семантический аспект репрезентации образа, си-
стематизируются составляющие семантического потенциала образа, характеризуется семантико-прагматический ас-
пект образов, реконструируется идеографическое пространство образа, дается когнитивно-семантическая и лингво-
культурологическая характеристика, выявляются закономерности функционирования образов.


Мы под образом понимаем «единицу, аккумулирующую разнообразные признаки реалии и во всем многообразии 
этих признаков эксплицирующую соответствующими лексическими единицами» [4, с. 372].


Проблема женского творчества вызывает повышенный интерес в современном мире. Многие исследователи отме-
чают тот факт, что «опыт выдающихся женщин вовсе не учтен и не оценен в культуре» [3, с. 750].


Женская литература — продуктивная, интересная и недостаточно исследованная область. Необходимо отметить, 
что еще совсем недавно произведения женщин — писателей второй половины XIX века анализировались как отра-
жение «женского вопроса», который подавлял «культурно-женскую» тематику. Современная женская проза — это 
особый тонкий мир, в котором присутствует и мужское, и женское видение реалий действительности. Конечно, женскую 
литературу нельзя рассматривать изолированно от литературного контекста, от литературы мужской, так как это не ис-
следования о женщинах для женщин, а потребность найти новые приемы, методы, методологию. Женская проза конца 
XX — начала XXI века впитала лучшие традиции русской классической литературы и привнесла свое мировидение, 
свою жизненную позицию, свои идеалы. Художественные тексты авторов дают представление об образной модели мира 
женщин, пишущих свои произведения на русском языке, их взглядах на мир, семью, мужчину, любовь. Образы, со-
зданные воображением писательниц, сверкают всеми гранями цвета, света и тени, тропеических средств, каждый раз 
убеждая нас в высокой миссии женской литературы в обществе [3, с. 4].


Ведущими тропами в современной женской прозе являются метафора и сравнение, наряду с которыми в текстах 
можно отметить конструкции, в которых функционируют эпитеты и олицетворения.
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Олицетворение в современной женской прозе составляет небольшой процент от общего количества образных 
средств, чаще встречаясь в контексте с другими тропами. Перенос чаще происходит, когда неживые предметы, аб-
страктные явления наделяются чертами или качествами человека или живого существа. Перенос происходит по сле-
дующим направлениям [3, с. 58–59]:


а) неодушевленные предметы наделяются качествами живых существ. Приведем примеры:


В. Токарева Дом безумствовал
Дом вздохнул


О. Славникова Постель отвечала
Бусы дразнятся


Т. Толстая Листья перешептывались, сговаривались, хихикали
Разговаривают чьи-то щи


Т. Янковская Сердце догнало и подстроилось … к ритму
Деревья заглядывали (в окно) 


Е. Холодова Лес хватал меня за волосы ветками
Деревья стонут да ветер плачет


Е. Фокина Ворота запоют
Крался серый вечерний свет


Н. Горланова Солнце золотыми когтями царапало стекла его вагонов
Н. Катерли (Годы) вползали новые
И. Муравьева Он (поезд) появился…выпученные глаза его,…ярко-черная морда… 


скользкое тело …
Н. Толстая Продукты питания куда-то попрятались


В некоторых текстах встречаем цепочки олицетворений. Иногда цепочки олицетворений завершаются глаголом 
в прямом значении. Например,


Е. Холодова Запах затхлости поцеловал меня в губы, темнота впилась в глаза
О. Кучкина Дубленки и обувь, состарившись, лежат на антресолях, старится дача, ста-


римся мы


б) наименования ландшафта наделяются свойствами живых существ. Например,


В. Токарева Море обнимало
Л. Петрушевская Земля задышала
Т. Толстая Озеро заговорит


в) абстрактные понятия наделяются человеческими свойствами, качествами живых существ. Приведем примеры:


В. Токарева Мысли жевались
Самолюбие держало меня
Страсть тащила из дома


Т. Толстая Время…сбилось с пути…, завязло,…заблудилось
Время споткнулось
Весна закричала
(Лето) шаталось по садам, садилось на скамейки, болтало босыми ногами
Судьба обернулась и крикнула…высунула язык…захохотала


О. Кучкина Случай прихотливо использовал Саню Опера в своем промысле
М. Палей Мои детские ощущения…всегда жили на причале у нашего берега
Н. Горланова Несвобода прижимала нас друг к другу
О. Николаева Алчность заговорила


Распространенными в современной женской прозе являются олицетворяющие эпитеты. Они могут быть выражены 
прилагательным и причастием [3, с. 57–58]. Например,
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О. Славникова Злыми тенями
Ласковыми листьями
Ленивые улицы
Рыдающий рояль
Пьяный троллейбус
Усталые деревья


М. Кетро Взбесившиеся машины
От бойкого катера


Г. Щербакова Чуткие трамваи
Обезумевших рук


Т. Толстая Убежавшая молодость
Мое замерзшее, заблудившееся
Запутавшееся сердце
По простуженному саду
С зазнавшейся гречневой кашей


Л. Улицкая Болтливый орнамент
Кровожадное время
Шальная луна


И. Василькова Куча зловредной травы
Жалящего сна


Язык произведений — это показатель авторской индивидуальности, а образные средства — это то, что нельзя по-
заимствовать у других, ибо они должны идти из сердца, души художника слова. Только сквозь призму метафор, срав-
нений, олицетворений и эпитетов можно постичь все богатство языка писателя, принципы отбора лексического мате-
риала для реализации творческих замыслов.


В образной системе XXI века меняется характер мотивировки, структура и семантика тропов. Процесс вовлечения 
новых пластов лексики в радиус действия образных средств характерен и для прозы XX и XXI веков: наименования 
лиц, военная терминология, названия предметов быта и многие другие «неосвоенные и невозделанные» тематические 
группы слов становятся объектом образности. В тематических группах, отдельные лексемы из состава которых были 
объектом образных средств в XIX веке, начинают привлекаться и другие слова, ранее не участвовавшие в семантиче-
ских преобразованиях (в группе соматической лексики, названий живых существ, наименований сооружений, жилищ, 
имен собственных и т. п.).


Исследование текстов женской прозы начала XX и XXI веков дает возможность проследить эволюцию образов 
и эстетических ориентации художников слова. Комплексный подход и анализ тропов в прозе разных литературных на-
правлений позволяет выявить своеобразие образной картины мира, ее динамику, позволяет судить об эстетических 
принципах отражения реальной действительности писателями-женщинами.
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Межкатегориальные связи в системе деепричастий  
русского и персидского языков


Хеммат-заде Шахрам, аспирант
Тегеранский университет (Иран)


Статься посвящена изучению типов межкатегориальных связей и особенностей их реализации в русском 
и персидском языках. Функционирование языковых категорий во многих случаях определяется их взаимодей-
ствием с лексическим значением и другими грамматическими категориями данной знаменательной части речи, 
а также с лексическими значениями и грамматическими категориями частей речи, входящих в состав пред-
ложения, поскольку внутренняя (грамматическая) семантика предложения «представляет собой струк-
туру взаимосвязей в системе предложения». Каждый член предложения занимает в этой структуре вполне 
определенное место [7, с. 118]. В результате отмечаются комплексы взаимодействующих категорий мор-
фологии и синтаксиса, грамматики и лексики. На взаимодействие категорий грамматики указывает В. Г. Ад-
мони, подразделяя грамматические категории на морфологические и синтаксические, подчеркивая равно-
правие данных категориальных систем и то, что они дополняют друг друга, многообразно перекрещиваясь 
и взаимодействуя [2, с. 66].


Ключевые слова: межкатегориальные связи, части речи, морфологические категории, деепричастие, ти-
пология.


Проблемы языкового взаимодействия и межкатегор-
нальных связей к грамматике отражены в целом ряде. 


В изучении проблематики межкатегориальных связей на-
метились по крайней мере две тенденции. Первая тен-
денция делает акцент на анализе взаимодействия категорий 
одной и той же части речи. А вторая тенденция обнару-
живает стремление к анализу взаимодействия категорий 
со всем содержанием высказывания в целом [3, с. 53–59].


Анализируя, в частности, категорию темпоральности, 
подчеркивается тот факт, что «по существу нет ни одной 
формы, в которой выражалась бы данная категориальная 
семантика в чистом виде, при полном отключении от всех 
остальных категорий. Так, даже формы глагольных 
времен индикатива, специализированные для выражения 
темпоральной семантики, все же выражают и другие зна-
чения — во многих языках одновременно и формы лица 
и числа, а кроме того, те или иные оттенки значения мо-
дальности и аспектуальности» [2, с. 8].


Отмечая важность сопоставительно-типологического 
метода изучения языков, Б. Л. Серебренников писал: 
«Изучение взаимовлияний языков является одной из важ-
нейших задач лингвистической науки. Важность этой за-
дачи обусловливается тем, что взаимовлияние языков 
является вполне реальным и объективным фактом дей-
ствительности, мимо которого не может пройти лингви-
стическая наука» [8, с. 26].


Обращение к типологии облегчает решение слож-
нейших вопросов лексики и грамматики, семантики 
и структуры, функции и отношения четыре лингвистиче-
ских единиц, способствует уточнению трансформации и, 
как учет данных компаративистики, служит целям син-
хронного изучения языков.


В современной лингвистике различаются два типа 
сравнения: внутриязыковое и межъязыковое. Внутри-


языковое сравнение позволяет выявлять языковые еди-
ницы одного языка, что в свою очередь необходимо 
для описания системы того же языка. Сопоставление двух 
или более языков — это межъязыковое сравнение.


О глаголе можно сказать, что это часть речи, выра-
жающая грамматическое значение действия (т. е. признака 
подвижного, реализующегося во времени) и функциони-
рующая по преимуществу в качестве сказуемого. Рассма-
тривая две части приведенного определения в общетипо-
логическом плане, можно заметить, что значение действия 
и функционирование в качестве сказуемого не связаны 
между собой жесткой логической связью. Само по себе 
выражение «по преимуществу» означает, что в принципе 
глагол может функционировать и не в качестве сказуемого, 
а грамматическое значение действия может выражаться 
и независимо от предикативной функции.


С морфологической точки зрения, глагол во многих 
языках (в том числе в русском и персидском) представ-
ляет собой сложную систему грамматических форм. 
Сложность этой системы определяется, прежде всего, 
тем, что именно в глагольных формах выражаются так на-
зываемые предикативные категории, т. е. категории, свя-
занные с содержанием всего предложения (время, накло-
нение и лицо). С другой стороны, коль скоро глагол может 
выступать не только в функции сказуемого, в языке могут 
существовать специальные морфологические механизмы, 
обеспечивающие непредикативное использование гла-
гольного слова.


Соответственно, в рамках глагольной лексемы 
в разных языках объединяются не только предикативные 
формы, т. е. формы, используемые в функции сказуемого, 
но также и целая система непредикативных форм, опи-
сываемая такими терминами, как инфинитив, причастие, 
деепричастие, и т. п.
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Центром глагольной системы практически все иссле-
дователи признают личные формы, обладающие полным 
набором глагольных морфологических категорий и вы-
полняющие синтаксическую роль сказуемого. Неличные 
формы трактуются как периферия, а иногда и выводятся 
за пределы глагольной системы, получая различную ин-
терпретацию.


Преобладающей в русской грамматической традиции 
является широкая трактовка глагола, при которой не-
личные формы включаются в состав глагольной пара-
дигмы.


Разумеется, обсуждаемая проблема носит отчасти 
терминологический характер, поскольку при всех разли-
чиях в подходе исследователи опираются на одни и те же 
свойства рассматриваемых форм. Широкая трактовка 
состава глагольной парадигмы позволяет дать более це-
лостное представление о глаголе и обладает преиму-
ществом системного подхода. Неспрягаемые, или не-
личные формы образуются от определенных глагольных 
основ. Основные глагольные категории являются об-
щими как для личных, так и для неличных форм гла-
гола, хотя и проявляются в последних особым образом. 
Для русского языка общеглагольными (т. е. характер-
ными для всех форм глагола) являются категории вида 
и залога.


Помимо неличных глагольных форм, в системе рас-
сматриваемых языков широко представлены глагольные 
дериваты — существительные, прилагательные и на-
речия, образованные от глагольных основ. Несмотря 
на принципиальное отличие этих лексем от неличных гла-
гольных форм, они иногда привлекались к рассмотрению, 
поскольку при сопоставительном изучении оказывается 
более важной возможность выразить то или иное зна-
чение, чем формальная принадлежность к той или иной 
части речи.


Для глагола в обоих языках, помимо общих при-
знаков, характерны отличительные свойства, выражаю-
щиеся преимущественно в синтаксических особенностях 
и, в меньшей мере, — в структурных. Динамика развития 
названных форм в этих языках различна.


В обоих языках неопределенная форма глагола вне 
словосочетания называет действие безотносительно к на-
клонению, времени, лицу, числу.


Имеется также немало примеров, где деепричастия 
входят в односоставные предложения, образуя вместе 
с ними в составе придаточного предложения предложение 
сложное.


В русском язык встречаются деепричастия и в составе 
главного члена односоставного предложения, причем, 
имеются обороты, где субъект действия, выраженного 
деепричастием, представлен формой родительного па-
дежа в сочетании с предлогом «у» или деепричастием, об-
разованным от безличных глаголов.


Для русского языка характерна интенсивность про-
цесса адвербиализации деепричастий. Сильный налет на-
речности лежит на деепричастиях несовершенного вида, 


и притом на формах без -ся (-сь) в большей степени, 
чем на формах с -ся (-сь) (конечно, только в том случае, 
если те и другие деепричастия имеют непереходное зна-
чение).


Можно констатировать, что процесс адвербиали-
зации деепричастий в современном русском языке более 
активно протекает внутри форм несовершенного вида. 
Формы прошедшего времени совершенного вида еще на-
столько глубоко и органически слиты с системой глагола, 
что наречия бессильны втянуть их в свою сферу.


Синтаксическая роль деепричастий в русском языке 
сводится к выражению значений обстоятельства времени, 
образа действия, причины, условия, уступки. Кроме того, 
дополнительное (добавочное) действие, выраженное дее-
причастием, всегда относится к тому же лицу, что и дей-
ствие сказуемого.


В русском языке деепричастия не имеют самостоя-
тельного временного значения, они не обозначают вре-
мени по отношению к моменту речи. Они обозначают вто-
ростепенные действия либо как одновременные, либо 
как предшествующие основному действию (в немногих 
случаях — последующие в отношении основного дей-
ствия)» [9, с. 521]. Деепричастия имеют не абсолютное, 
а относительное время, т. е. их временной план определя-
ется не моментом речи, а временным планом другого дей-
ствия, выраженного глаголом [3, с. 112].


Формообразующие суффиксы деепричастия сле-
дующие: — а (-я) для деепричастия несовершенного 
вида, — а (-я), — в, — вши и -ши для деепричастия со-
вершенного вида.


А в персидском языке наблюдаются две формы дее-
причастия (деепричастия настоящего времени и деепри-
частия прошедшего времени).


Деепричастия в этом языке обладают следующими об-
щими чертами: а) выражают действия, которые соверша-
ются одновременно с основным глаголом; б) при повторе 
приближаются к наречию; в) подобно наречию они не ме-
няют форму.


Сильная степень адвербилизации и персидском языке 
наблюдается при соединении их союзами. Наблюдается 
также в употреблении деепричастных оборотов прошед-
шего времени. В персидском языке в образовании дее-
причастных словосочетаний с завершающим дееприча-
стием так же выявляются глагольные свойства.


Деепричастие настоящего времени образуется 
от основы настоящего времени глагола прибавле-
нием суффикса -он. В современном персидском лите-
ратурном языке чаще всего наблюдается образование 
этой формы от составного именного глагола. Дееприча-
стие настоящего времени выражает действие, которое 
совершается одновременно с действием основного гла-
гола [1, с. 168].


 ناگهان دو بلبل پروازکنان آمدند و دقیقا روی همان درختی نشستند که زیر آن
ما جشن گرفته بودیم.


Вдруг прилетая два соловья и опустились прямо 
на то дерево, под которым пировали мы.
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Некоторые деепричастия настоящего времени пе-
решли в разряд наречий:


 او لرزان لرزان گفت: پسرم نیست، اسب آمده است ولی از خود پسرم خبری
…نیست


Нет сына, — сказал он дрожа, — лошадь пришла, 
а сам без вести…


 مادر دوان دوان درحالیکه صورتش را با حوله خشک می کرد، به سمت پسر به
راه افتاد.


Мать бегом, вытирая лицо полотенцем, направи-
лась к сыну.


Деепричастия настоящего времени, как и спрягаемые 
глаголы, препозитивно связывают слова, выражающие 
дополнения, обстоятельства и образуют деепричастные 
словосочетания настоящего времени:


1. Употребление слов, выражающих прямое допол-
нение, перед деепричастием настоящего времени:


 آقا! این بچه ها به حرف های شما ایمان ندارند، شما را مسخره کنان، می
خندند.


Господин, эти мальчишки не верят вашим словам, 
смеются издеваясь над вами;


پستچی نامه ها را مرتب کنان، کاغذی را برداشت و آن را به مادر داد.
Почтальон, перекладывая письма, взял ка-


кую-то бумагу и протянул ее матери.
2. Употребление слов, выражающих косвенное до-


полнение:
آنها صحبت کنان با یکدیگر، راه می رفتند


Они, беседуя друг с другом, шли.
3. Употребление слов, выражающих обстоятель-


ства:
آنها درگوشی صحبت کنان، چشم هایشان را بستند.


Они разговаривая шепотом, закрыли глаза.
او شلیک کنان، خودش را به ساختمان رساند.


Стреляя он добрался до здания.
4. Деепричастие настоящего времени в повторной 


форме, употребляясь в функции обстоятельства, выра-
жает продолжение и повтор действия:


عمو خرخرکنان به سختی نفس می کشید.
Дядя, хрипя еле-еле дышал.
В персидском языке и существует деепричастие прошед-


шего. Причастие прошедшего времени типа — рафте в со-
временном персидском литературном языке выражает два 
значения: причастия и деепричастия. Мы рассмотрим здесь 
употребление этой формы со значением деепричастия.


1. Деепричастие прошедшего времени выражает 
действие продолжающееся и действие, которое возникает 
одновременно:


او خودکار را انداخته و نامه را به گوشه ای نهاد.
Он, бросив ручку, отложил в сторону письмо.
2. Деепричастие, иногда в повторной форме лексика-


лизуется и переходит в наречие. В эту группу входят по-
вторные деепричастия рафте-рафте (идя) и др.:


او رفته رفته شروع به انداختن قایق را به داخل رود کرد.
Мало-помалу он стал выводить лодку в реку.
Деепричастие прошедшего времени в современном 


персидском литературном языке препозитивно связывает 
слова и образует деепричастные обороты:


شاید احتیاج و فقری که رنگ مرا زرد کرده، مجبورم کند به در خانه او بروم.
…наверное нищета и недостатки, от которых 


я пожелтел, заставляют меня идти к его дверям.
Таким образом, система деепричастий в двух языках 


(русском и персидском) была рассмотрена нами в трех ас-
пектах: а) в плане выражения; б) в плане содержания; в) 
в плане функционирования.


В плане выражения деепричастия персидского языка 
характеризуются более явным аналитизмом. Анали-
тизм захватывает прежде всего реляционные категории, 
то есть те, что отражают связь слов в предложении.


В плане содержания оба языка характеризуются при-
мерно одинаковым набором грамматических категорий, 
однако внутреннее членение категорий весьма различно.


В плане функционирования морфологических кате-
горий персидский язык характеризуется менее жесткой 
связью между грамматической категорией и лексическим 
значением слова. Форма времени и залога также имеет 
меньше лексических ограничений, чем в русском языке. 
Вместе с тем, грамматические формы и конструкции ис-
пользуются для дифференциации значений, выражаемых 
в русском языке словообразовательными средствами.


Во многих особенностях деепричастий сопоставляемых 
языков проявляются общеязыковые тенденции — если 
не универсальные, но такие, которые часто обнаружива-
ются в языках самых разных систем. Среди них, например, 
общность происхождения деепрчастий, процессы адвер-
биализации. Эти и многие другие факты подчеркивают, 
что в особенностях персидского и русского языков прояв-
ляются многие общие тенденции языка.
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Способы преодоления лексико-семантической безэквивалентности  
в текстах «русских фресок» Анри Труайя


Черноситова Татьяна Леонидовна, кандидат социологических наук, доцент; 
Евтух Ульяна Михайловна, студент


Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)


Сегодня имманентно-семиологический подход к из-
учению различных феноменов языка уступает место 


новой парадигме — лингвокультурологическим исследо-
ваниям, целью которых является стремление понять куль-
туру народа через его язык в контексте теснейшего взаи-
модействия «культура — язык — культура», что особенно 
важно в прагматике перевода, в полной мере отражаю-
щего сложнейшие взаимоотношения между культурой 
и языком. Об этом свидетельствуют многочисленные ра-
боты Н. Д. Арутюновой, Т. М. Николаевой, Н. И. и СМ. 
Толстых, В. Н. Топорова, В. Н. Телия, В. Г. Гака, А. Вер-
жбицкой, Э. Сепира, Г. П. Нещименко, Ю. С. Степанова, 
Е. С. Яковлевой, В. В. Кабакчи, А. С. Бухонкиной и многих 
других.


Наличие в языке иноязычной лексики, традиционно 
именуемой реалиями, которые, присутствуя в одной 
культуре, зачастую отсутствуют в другой культуре 
или по своему значению отличаются от нее, является 
одной из наиболее актуальных проблем перевода художе-
ственного текста, более чем любой другой насыщенного 
культурно-значимой информацией.


Следует особо подчеркнуть, что по сравнению с другими 
словами языка отличительной чертой реалии является на-
ционально-культурный характер ее предметного содер-
жания, т. е. тесная связь обозначаемого реалией предмета, 
понятия, явления с народом или страной. Именно реалии 
в наибольшей мере отражают взаимодействие культуры 
и языка: появление новых реалий в материальной и ду-
ховной жизни общества ведет к возникновению реалий 
в языке, причем время появления новых языковых реалий 
можно установить довольно точно, так как лексика чутко 
реагирует на все изменения общественной жизни (при-
мером может служить существительное Maïdan, появив-
шееся во франкоязычной прессе в связи с известными 
событиями в Украине в начале 2014 года). А это значит, 
что реалиям присущ и временной колорит, который необ-
ходимо учитывать при переводе.


В специальной литературе термин «реалия» нередко 
заменяется другими, близкими по значению терминами — 
локализм, лакуна (пробел), ксенизм, экзотизм, безэкви-


валентная лексика и др., что зачастую приводит к сужению 
содержания термина.


Поскольку большинство отечественных и зару-
бежных исследователей (Д. Э. Розенталь, М. А. Телен-
кова, И. И. Ревзин и В. Ю. Розенцвейг, В. Д. Филатов, 
Ю. А. Сорокин и И. Ю. Марковина, В. Л. Муравьев, 
Г. Д. Томахин, Г. В. Чернов, Я. И. Рецкер, В. Н. Ко-
миссаров, А. Д. Швейцер, Е. М. Верещагин и В. Г. Ко-
стомаров, Л. С. Бархударов, В. Н. Крупнов, А. Маль-
блан, С. Влахов и С. Флорин и др.) определяют понятие 
«реалия» лишь по некоторым его признакам, наи-
более полным, на наш взгляд, можно считать опреде-
ление реалий как лексических единиц и лексико-семан-
тических групп (ЛСГ) — культурем и культуронимов, 
носителей национального и исторического колорита, 
называющих объекты или обычаи (традиции), харак-
терные для жизни одного народа и чуждые другому, 
и не имеющие, как правило, точных соответствий 
в других языках.


В настоящем исследовании культурема будет рассма-
триваться как поведенческая форма речевой коммуни-
кации, а культуроним как лексическая единица с нацио-
нально-культурным компонентом значения.


Учитывая асимметричность русско-французского 
и французско-русского языкового взаимодействия, можно 
утверждать, что перевод реалий — часть большой про-
блемы передачи средствами другого языка национального 
и исторического своеобразия той или иной страны в кон-
тинууме общей культуры, что, собственно, и формирует 
когнитивную матрицу восприятия мира [2, c. 19].


В основе настоящей работы лежит лингвокульту-
рологический и переводческий анализ национально-
культурных реалий в текстах «русских фресок» Анри 
Труайя — члена Французской академии, выдающегося 
французского писателя русского происхождения, по-
святившего значительную часть своих произведений ис-
тории и культуре России, насытив французскую прозу 
удивительным для европейцев русским колоритом. Ма-
териалом для данной статьи послужил второй роман «La 
barynia» из цикла «La lumière des justes».
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Предметом настоящего исследования стали осо-
бенности русско-французского и французско-русского 
транспонирования этнографических реалий и реалий ре-
лигии и культуры в нашем переводе. Как показал анализ 
французских лексикографических источников, такие 
реалии, как barine, barynia, vodka, samovar, zakouski, 
blini, pirojki, taïga, steppe, isba, moujik, kwass, knout, 
ukaz (oukase), pope, iconostase, balalaïka, tsar, Synode, 
Sénat и другие являются словарными, зарегистрирован-
ными единицами французской лексики, и переданы ав-
тором с помощью транслитерации, т. е. на уровне графем.


Другие реалии, которые могут быть классифициро-
ваны как культуронимы и культуремы, переданы с по-
мощью транскрипции, т. е. на уровне фонем. К ним от-
носятся tschy, troïka, paskha, koulitch, традиционный 
для русского свадебного застолья возглас «Gorko! 
Gorko!» и другие.


Однако большая часть культурем-реалий сопровожда-
ется описательным переводом в виде внутритекстового 
лингвокультурного комментария: «Selon la coutume, on 
cria: «Gorko! Gorko!» ce qui voulait dire que le vin semble-
rait amer tant que les mariés ne se seraient pas embrassés 
en public». (7, с. 207). — «По традиции гости кричали: 
«Горько! Горько!». Это означало, что вино будет ка-
заться им горьким, пока молодые не поцелуются».


Транслитерированное и снабженное авторским ком-
ментарием русское «Горько!», которое определяется 
Словарем русского языка (4, т. 1, с. 337) как «возглас го-
стей за свадебным столом, призывающий новобрачных 
поцеловаться», является ярким примером реалии афори-
стического уровня, которые выделяет в своей классифи-
кации Г. Д. Томахин (5, с. 13–18).


Сюда же можно отнести такие реалии-культуремы, 
как традиционное для русской православной культуры 
пасхальное поздравление (Христос воскресе! — Воис-
тину воскресе!) и троекратные поцелуи, которыми обме-
ниваются верующие. А. Труайя калькирует слова поздрав-
ления, теряя при этом такую национальную особенность 
как традиционное старославянское произношение «вос-
кресе». Вполне возможно, что данная потеря является 
весьма незначительной, поскольку для французского чи-
тателя подобное поздравление уже довольно экзотично. 
«Il s'approcha de la jeune fille et prononça les paroles de la 
salutation pascale: — Christ est ressuscité! — En vérité, il 
est ressuscité! chuchota Marie. Et, pâle comme une morte, 
elle se laissa embrasser à trois reprises». (7, с. 105–106). 
«Он подошел к девушке и произнес пасхальное привет-
ствие: — Христос воскресе! — Воистину воскресе! — 
прошептала Мария и, бледная как смерть, позволила 
троекратно себя облобызать».


Интересно, что принятый в таких случаях право-
славный троекратный поцелуй передается автором двумя 
разными способами — калькированием (le triple baiser 
de paix) и описанием (à trois reprises).


К реалиям афористического уровня относится и калька 
классического оборота русской народной сказки «за тем-


ными лесами и зелеными долами» — «derrière des forêts 
noires et des plaines vertes», которая, являясь коннота-
тивной реалией, представляет собой метафорическую пе-
редачу значения «очень далеко».


Однако русская традиция «пить на брудершафт» пе-
редана через кальку с лингвосоциокультурным коммен-
тарием, который облегчает франкоязычному реципиенту 
понимание инокультурной реалии — культуремы с выра-
женной лакунарностью: «Bachmakoff leur proposa de boire 
à la Bruderschaft, les bras entrecroisés et les yeux dans les 
yeux. Ayant vidé leur verre, ils se diraient des injures. En-
suite, ils seraient frères et se tutoieraient». (7, с. 60). — 
«Поскольку они все еще обращались друг к другу на «вы», 
Башмаков предложил всем выпить на брудершафт, 
скрестив руки и глядя друг другу в глаза. Осушив ста-
каны, они затеяли шутливую перепалку. Теперь все стали 
братьями и говорили друг другу «ты»«.


Следует отметить, что передача инокультурных реалий 
транскрипцией, транслитерацией или калькированием 
способствует насыщению текста непривычными для адре-
сата словами, которые, несмотря на всю свою образность 
и экспрессивность передачи своеобразия национального 
колорита, делает текст малопонятным и трудным для вос-
приятия. Поэтому в ряде случаев такой способ передачи 
реалии-культуремы сопровождается описательным пере-
водом, который хотя и расширяет компонентный состав 
предложения и изменяет его структурно-грамматическую 
организацию, но, являясь по сути лингвокультурным ком-
ментарием, минимизирует недопонимание.


А вот еще несколько примеров из одного предложения. 
«En passant d'une isba à l'autre, Sophie retrouvait, d'un 
coup d'œil, le même intérieur noir de fumée et de crasse, la 
même odeur de bottes pourries, d'huile rance et de choux 
aigres, les mêmes images saintes dans leur coin, et, sur la 
couchette de four, le même vieillard somnolent, avec des 
mouches sur la figure». (7, с. 40). — «Заходя в каждую 
избу, Софи сразу же отмечала одни и те же дым и ко-
поть, дурной запах сгнивших опорок, прогорклого масла 
и квашеной капусты, те же святые образа по углам 
и даже старика на полатях, по лицу которого ползают 
мухи».


Согласно Толковому словарю русского языка С. Оже-
гова и Н. Шведовой, «опорки — остатки стоптанной 
и изодранной обуви, едва прикрывающие ноги», «из-
ношенные сапоги с отрезанными по щиколотку голени-
щами» [1, c. 455]. Данная культурема передана автором 
с помощью обобщающего аналога «bottes pourries».


Для передачи русской реалии «полати», (т. е. широкие 
нары, располагавшиеся в избах под потолком между 
печью и противоположной стеной, на которых спали) 
автор прибег к описанию (la couchette de four — бук-
вально, «кровать или лежанка на печи»), поскольку фран-
цузский читатель неосведомлен о многофункциональ-
ности традиционной русской печи, которую использовали 
не только для обогрева помещения, приготовления пищи, 
но и как лежанку. В романе также встречается еще один 
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вид печи — «изразцовая печь», для передачи которого 
автор использует кальку — «poêle de faïence».


ЛСГ «images saintes» является калькой русского 
«святые образа» (именно «образá», а не «образы»!), ко-
торая, вероятно, выбрана автором как более точная куль-
турема словарной реалии «icône», которая, согласно 
дефиниции Dictionnaire de français LAROUSSE [6], опре-
делена как «russe ikona, image sacrée, portative ou fixe, 
qui orne les églises de rite chrétien oriental», т. е., в отличие 
от «святых образов», является обязательной часть вну-
треннего убранства православных храмов.


Для передачи этнографической лакуны — культуро-
нима «думка», А. Труайя использует транскрипцию с по-
следующим кратким комментарием: «Sa joue s'appuya sur 
la doumka, petit oreiller que Vassilissa lui avait cousu jadis 
et qu'il emportait toujours dans ses bagages». (7, с. 231). — 
«Он положил под щеку думку, подушечку, которую ко-
гда-то сшила для него Василиса, и которую он с тех пор 
всюду возил с собой».


При передаче таких реалий — культуронимов 
как «войлочные сапоги (валенки)» и «лапти» автор ис-
пользует описательный или разъяснительный перевод 
(bottes de feutre и sandales de tille или sandales tressées, 
соответственно), что исключает неполное понимание, 
присущее, например, транслитерации и калькированию, 
тем более, что ни один из этих культуронимов не зареги-
стрирован во французских словарях. Конкретизация спе-
цифичности русской крестьянской обуви начала XIX века 
передана с помощью добавления — описания исходного 
материала для изготовления — de tille (т. е. сделанные 
из кострики — жесткой части стебля волокнистых ра-
стений (льна, конопли и т. п.), что способствует правиль-
ному пониманию инокультурной реалии.


Интересен пример использования калькирования 
как «средства компенсации фразеологической лакунар-
ности», о котором пишет Г. З. Садыкова [3, с. 79–83]. 


В данном случае русский фразеологизм «приказать долго 
жить» в значении «умереть» передан калькой «ordonner 
de vivre longtemps» ввиду отсутствия во французском 
языке соответствующего фразеологического эквивалента. 
Однако следует заметить, что данная калька, встречаю-
щаяся в тексте 4 раза, не сопровождается описательным 
переводом или лингвокультурным комментарием, что, 
на наш взгляд, не способствует пониманию заложенного 
в ней коннотата.


Проведенный статистический анализ способов пере-
дачи русских реалий — культуронимов и культурем в ро-
манах А. Труайя позволяет говорить, что в 29 % случаев 
автор использовал транслитерацию или транскрипцию; 
в 28 % случаев — калькирование; в 23 % случаев — при-
близительный перевод (аналог); в 13 % случаев — экс-
пликацию (описательный перевод); и лишь в 7 % слу-
чаев были использованы такие способы передачи русских 
культурных реалий, как генерализация (4 %) и модуляция 
(3 %).


Таким образом, попытка выявить тенденции и границы 
применения каждого способа передачи реалий — куль-
турем и культуронимов в зависимости от языковых и логи-
ческих факторов позволила установить, что преобладаю-
щими способами преодоления лексико-семантической 
безэквивалентности или фразеологической лакунарности, 
к которой наиболее часто относятся реалии — куль-
туронимы и культуремы, являются такие противопо-
ложные друг другу переводческие приемы как трансли-
терация / транскрипция (29 % случаев) и калькирование 
(28 %).


Полученные данные позволяют сделать вывод о стрем-
лении автора, во-первых, максимально точно передать 
своеобразие русской культуры (путем транслитерации 
и транскрипции), а, во-вторых, не перегружать текст эк-
зотической лексикой, давая русским реалиям их прямое 
словарное соответствие во французском языке.
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«…он [Довлатов] создал собственный жанр, в пределах 
которого анекдот, забавный случай, нелепость в конце 
концов прочитываются как лирический текст и оста-
ются в памяти как стихотворение — дословно. Перед 
нами не что иное, как жанр возвышающего, романтиче-
ского анекдота. Жанр парадоксальный, не могущий су-
ществовать — но существующий… Жанр, созданный 
Довлатовым, без читателя, и читателя сочувствующего, 
немыслим» [4, c. 123].


Анализируя творчество С. Довлатова, понимаешь, это 
тот автор, которого сложно понять при первом прочтении. 
Размываются действительность и вымысел, лексика, от ко-
торой цепенеешь на время, «хваткие» фразы, но вместе 
с тем, он, несомненно, мастер литературного слова.


Например:
1) «Бескорыстное вранье — это не ложь, это поэзия».
2) «Час пик, обычное явление. Тут главное — найти 


источник положительных эмоций».
3) «Вообще я заметил, что человеческое обаяние ис-


требить довольно трудно. Куда труднее, чем разум, прин-
ципы или убеждения» («Компромисс») [8, c. 9,34,84].


Довлатов явился продолжателем традиции короткого 
рассказа-анекдота, где основным компонентом повество-
вания является юмор, но которому автор привносит соб-
ственное видение.


Сначала обратимся к литературоведческому опреде-
лению слова «жанр».


«Жанр — это конкретное единство особенных свойств 
формы в ее основных моментах — своеобразной компо-
зиции, образности, речи, ритма; каждый жанр обладает 
набором выразительных средств, но иногда происходит 
смешение жанров» [2, c. 106].


«Каждый жанр есть не случайная совокупность черт, 
но проникнутая достаточно определенным и богатым ху-
дожественным смыслом система компонентов формы» [3, 
c. 5].


Жанр не указывает на какую-то всегда одну и ту же 
сторону произведения, — объем жанров изменяется в за-
висимости от жанрообразующих факторов, действующих 
в литературе того или иного периода. Характерно посте-
пенное уменьшение объема жанров» [10, c. 47].


В литературоведении существует множество точек 
зрения в определении, что такое «жанр»:


1. В. Б. Шкловский замечал, что «жанры сталкива-
ются как льдины во время ледохода, они торосятся, то есть 
образуют новые сочетания, созданные из прежде суще-
ствовавших единств. Это результат нового переосмыс-
ления жизни» [11, c. 267].


2. Ю. Н. Тынянов указывал на жанр как «эволюцио-
низирующую систему» [9, c. 275].


3. М. М. Бахтин вводит определение «память жанра»: 
жанровые категории продолжают оставаться живой реаль-
ностью и для писателей, и для читателей. Жанр — храни-
тель особенностей древнейшего периода развития литера-
туры, мифологии. Каждый жанр имеет свой генетический 
код, он — хранитель информации о литературном про-
цессе. Литературовед отмечал: «Жанр живет настоящим, 
но всегда помнит свое прошлое, свое начало. Жанр — 
представитель творческой памяти в процессе литератур-
ного развития. Именно поэтому жанр и способен обеспе-
чить единство и непрерывность этого развития» [1, c. 163].


4. Г. Н. Поспелов видит в жанре содержательную ка-
тегорию, имеющую социологический характер. Он вы-
деляет три группы жанров: исторические, романические, 
нравоописательные (этологические) [6, c. 209].


5. Н. Л. Лейдерман, Н. Я. Барковской считают ос-
новными жанрообразующими критериями простран-
ственно-временную организацию художественного мира, 
субъектную организацию художественного мира про-
изведения. Главным при этом оказывается взаимодей-
ствие между собой повествования и героя с рассказчиком. 
Но не менее важен основной речевой тон и ассоциа-
тивный фон произведения — то, что связывает элементы 
текста, подтекст со сверхтекстом, то есть с реальной дей-
ствительностью [5, c. 23].


С. Довлатов выбирает для своего повествования рас-
сказ-анекдот. Анекдот — слово греческого происхо-
ждения, переводится как «неопубликованный» — ко-
роткий, занимательный рассказ о незначительном, 
но характерном происшествии. Как правило, в центре 
такого рассказа находится странное, неожиданное, не-
лепое событие, несовместимое с повседневным течением 
жизни. Часто построение анекдота не совпадает с чита-
тельскими или слушательскими ожиданиями. Тексты, со-
здающиеся по законам анекдота и напоминающие реаль-
ность, не могут быть с этой реальностью отождествимы.


Начало анекдотическая миниатюра ведет от итальян-
ской забавной новеллы эпохи Возрождения — фацеции. 
В России этот жанр получил распространение со второй 
половины XVIII века. В современном понимании под анек-
дотом понимается небольшой шуточный рассказ с остро-
умной и непредсказуемой концовкой.


Как уже было сказано, анекдот пришел из древности, 
но продолжает существовать и в настоящее время. По ти-
повой разновидности бывает исторический и бытовой; 
в бытовом анекдоте важна лаконичность, приближенность 







196 «Молодой учёный»  .  № 16 (75)   .  Октябрь, 2014  г.Филология


к устной форме, содержание бытового характера, с непред-
сказуемым финалом, в историческом — это уже малый 
литературный жанр шуточного характера, повествующий 
о происшествии, из жизни реального исторического лица.


Анекдот близок к басне, но в отличие от басни — при-
вязан к контексту, вырванный, он может показаться не-
интересным или бессмысленным.


В творчестве С. Довлатова анекдот выполняет особую 
роль, трансформируясь из привычного жанра. У Довла-
това роль рассказчика и автора перемежаются, автор 
может выступать и как главный герой произведений. До-
стоверные факты, лица соседствуют с выдуманными, 
в итоге появляется мир, в достоверности которого не со-
мневаешься, но вместе тем, сложно отличить, где автор-
ский вымысел, а где реальность. Например:


«Кроме того, дерзил я продуманно и ловко. Один мой 
знакомый называл этот стиль — «почтительной фамиль-
ярностью». На расстоянии люди становятся благора-
зумнее» («Компромисс»).


«Есть в моих добродетелях интересное свойство. Они 
расцветают и становятся заметными лишь на фоне како-
го-нибудь безобразия» («Компромисс») [8, c. 102, 118]


Благодаря небольшому объему, ограниченному коли-
честву персонажей, одной сюжетной линии, малому ко-
личеству проблем, автобиографичности произведения 
писателя читаются легко, запоминаются «словесные вы-
ражения», виден авторский стиль:


«Там действует один лирический герой. Соблюдено не-
которое единство места и времени. Декларируется в об-
щем-то единственная банальная идея — что мир аб-
сурден.».. («Зона») [7, c. 2].


Все произведения состоят из небольших эпизодов, со-
ставленных в единое композиционное целое, ярко выра-
жена авторская позиция, как будто он всегда рядом, явля-
ется участником описываемых событий, почти на каждой 
странице юмористичная фраза, но, больше похожая 
на сарказм и, конечно, манера изложения — анекдо-
тическая. Но, само понятие анекдотичности у автора 
другое, можно сказать, что вся жизнь в его представлении 
«анекдот», «смех сквозь слезы», настолько правдопо-
добны описываемые ситуации. Каждую книгу предваряет 
предисловие, уже с самого начала настраивая на опреде-
ленный лад:


1) Н. С. Довлатовой — за все мученья! («Компро-
мисс»).


2) Имена, события, даты — все здесь подлинное. Вы-
думал я лишь те детали, которые несущественны, поэтому 
всякое сходство между героями книги и живыми людьми 
является злонамеренным. А всякий художественный до-
мысел — непредвиденным и случайным. Автор («Зона»)


3) …Но и в такой, моя Россия, ты всех краев дороже 
мне… А. Блок («Чемодан»)


4) Одиноким русским женщинам в Америке — с лю-
бовью, грустью и надеждой («Иностранка»).


5) С тревожным чувством берусь я за перо. Кого ин-
тересуют признания литературного неудачника? Что по-
учительного в его исповеди? «Ремесло».


6) Моей жене. Которая была права («Заповедник»).
Себя Довлатов называл «рассказчиком», а не пи-


сателем. Потому что он никого не наставлял, не писал 
как надо жить, а излагал то, как живут в действитель-
ности: «Моя литература стала дополнением к жизни. До-
полнением, без которого жизнь оказывалась совершенно 
непотребной» [7, c. 22].


Главное, это восстановление нормы, потому что мир 
охвачен безумием, абсурдом. Но, изображая нелепое, не-
естественное, Довлатов не утрачивает чувства гармо-
ничного, нормального. Отсюда и позиция рассказчика, 
он не оценивает человеческие поступки, характеры, все 
герои уравнены в правах, каждый может ошибиться, ока-
заться на месте другого: «Я увидел, как низко может пасть 
человек. И как высоко он способен парить» [7, c. 12].


«Мы были очень похожи и даже — взаимозаменяемы. 
Почти любой заключенный годился на роль охранника. 
Почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы» [7, c. 50].


Таким образом, рассказ-анекдот у Довлатова носит 
личный, исповедальный характер. Читая разные книги 
этого автора, мысленно собираешь их в единое целое:


1. рассказчик-герой-читатель неразрывны;
2. анекдот — как основа сюжетного повествования;
3. герои, переходящие из одной книги в другую;
4. личные переживания и мысли рассказчика;
5. стирается грань между реальным и вымышленным.
Рассматривая в художественном плане произведения 


С. Довлатова, получается, что традиции, идущие с древ-
ности, от классической литературы тесно переплетены 
и сочетаются с индивидуальным стилем писателя, который 
сам говорил, что его манера — это «псевдодокумента-
лизм», когда выдуманное намеренно выдавалось за дей-
ствительное, вымышленное точно воссоздавало реальность.
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Языковая личность автора в аспекте употребления имён собственных 
(на материале семейных родословных)
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В статье рассматривается языковая личность автора сквозь призму употребления имён собственных. 
Особое внимание уделено анализу компонентов творческих (креативных) сочинений: этимология имени 
и фамилии, формулы именования, прецедентные и историко-культурные имена, топонимические легенды.
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Жанр семейных родословных существует благо-
даря акусматической культуре передачи инфор-


мации, т. е. рассказы о семейном прошлом передаются 
из поколения в поколение, причём нередко в виде «от-
шлифованных, устоявшихся, законченных (при их явной 
открытости) произведений» [4, с. 6]. Несмотря на пере-
численные выше характеристики, тексты семейных родо-
словных, несомненно, испытывают влияние всех уровней 
языковой личности автора: вербально-семантического, 
когнитивного, прагматического.


Характеристики языковой личности выявляются 
в ходе сравнительного исследования типизированных 
и креативных сочинений. В типизированных сочинениях 
при анализе имён собственных прототипом выступает до-
кументный текст, в креативных сочинениях — художе-
ственный. В плане исследования различных групп имён 
собственных анализ сочинений позволил выявить целый 
ряд отличий в репрезентации имён собственных в сочине-
ниях художественного типа.


В творческих сочинениях широко представлено раз-
нообразие функциональных разрядов имён собственных 
для именования одного и того же лица — номинативный 
ряд, «система единиц, которые, различаясь своей струк-
турой, соотносимы с одним и тем же денотатом, по-
этому могут служить названиями одного и того же пред-
мета, явления и, следовательно, способны замещать друг 
друга, выступая как коммуникативные эквиваленты» [3, 
с. 116]. Имя он получил Пётр, (т. к. родился в пе-
тров день), так апостол Петр стал его покрови-
телем и нередко спасал ему жизнь. <…> Было очень 
тяжело, Пете было только 10 лет, а он уже был 
за старшего, на нем лежали все заботы о двух ма-
леньких кровиночках, а также надо было помогать 
и матери. <…> Вскоре в село пришли немцы, и семья 
Петеньки оказалась на оккупированной терри-
тории. <…> Эту винтовку Петька нашел в сарае 


своей родной школы, после того как немцы, окку-
пировавшие территорию, на время оставили село 
и продвинулись в глубь страны. <…> «Товарищ ка-
питан, разрешите доложить… Прибыл отряд из Ко-
реневского района, есть нечего», — представился 
Петя. <…> Я испытываю искреннюю гордость за то, 
что в моем роду есть такой смелый и удивительный 
человек, мой любимый дедушка — Пётр Пименович 
Горленко. <…> Пётр не хотел, чтобы она выходила, 
ведь, скорее всего, тогда бы они больше не встрети-
лись. <…> Сейчас Пётр Пименович может сказать, 
что он действительно счастлив, ведь его окружают 
любящие его люди (Ш. И. В., с. 1–8).


Авторы исследуемых сочинений не боятся концен-
трации имен на малом пространстве текста, понимая со-
циокультурную значимость имени конкретных лиц и по-
стулируя связь имени с процедурой идентификации. 
У моих прадедушки Терешенко Дмитрия Яковле-
вича и прабабушки Терешенко (Шинаковой) Марии 
Архиповны было 14 детей. Это сыновья: Яков, Ни-
колай, Петр, Василий, Иван и дочери: Татьяна, 
Дарья, Анастасия и Анна (А. О. Н., с. 1).


В сочинениях художественного типа имя собственное 
фиксируется в конструкциях с прямой речью: Когда 
родной брат приехал к ней и сказал, чтобы она от-
дала сына Колю ему (он отдаст его в Суворовское 
училище), она ответила ему: «Нет, брат Стёпа, 
будем умирать, то все вместе». Вот таким об-
разом она решила его судьбу. Он стал рабочим и по-
степенно, благодаря помощи родных, их семья стала 
подниматься на ноги (М. Д. И., с. 5–6).


В работах креативного характера значительно больше 
внимания уделяется этимологии:


 — этимологии имени: Через год после свадьбы 
в нашей семье произошло радостное событие, роди-
лась я. Над вопросом, как назвать ребенка, родители 
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долго не думали. Дело в том, что папе всегда очень 
нравилось имя Ксения, и именно так он хотел назвать 
свою дочь. Но существует два разных по своему про-
исхождению имени: Ксения и Оксана. Первое пришло 
к нам из греческого языка и в переводе означает 
«чужая». Второе же имя украинское. Но в то время 
люди не делали особых различий между именами раз-
ного происхождения, и считалось, что Ксения и Ок-
сана, это одно и то же имя. И в свидетельстве о ро-
ждении меня записали Оксаной (К. О. И., с. 8);


 — этимологии фамилии: Впоследствии, когда стали 
давать фамилии, за любовь к скрипучим кожаным са-
погам предки получили фамилию Скрыпник (П. Т. А., 
с. 2).


 — этимологии прозвищ и дворовых фамилий: По двору 
нас звали Тихановы. Почему, мама не смогла объ-
яснить. Может, по имени далекого предка Тихона, 
а может, от слова «тихие», так как большая семья 
была самодостаточной и не очень общалась с од-
носельчанами. Я лично больше склоняюсь ко второй 
версии, так как имели мы ещё и другое, «неофици-
альное» прозвище — «дикарькёвы» — именно через 
Ё, учитывая местное наречение (С. Н. В., с. 5).


В жанре семейных родословных имеет место метафо-
рическое дублирование имени родственника, отражающее 
или внутрисемейную метафору, или метафору, возникшую 
в ходе создания самого текста родословных. Имя соб-
ственное окружают яркие метафорические экспрессивно-
оценочные образы: зоренька, пчелка, цветок. Такого 
прадедушка пережить не мог, ведь это его «зо-
ренька», так ласково он называл прабабушку. Ни-
когда он не поднимал руку на жену. (Ф. В. И., с. 3–4). 
В стандартных сочинениях метафоры подобного типа 
не встречаются.


Вместо имён собственных в родословных нередко 
употребляются перифрастические наименования. «Пе-
рифраза как экспрессивная номинация является ре-
зультатом действия компенсаторного механизма языка, 
действующего при его функционировании и служащего 
для целей полноты коммуникативной обеспеченности пе-
редаваемой информации» [1, с. 21]. Среди таких пери-
фраз можно выделить, во-первых, сопровождающие имя 
собственные перифразы, становящиеся жанрообразую-
щими средствами: встретил вторую половинку, свою 
судьбу папина дочка, баловень судьбы. В перифра-
стический минимум семейных родословных, как видим, 
вплетаются фразеологизмы мастер «золотые руки» 
и устойчивые обороты публицистического дискурса 
(дети войны). Во-вторых, можно выделить индивиду-
альные авторские перифразы, свидетельствующие о том, 
что в родословных развивается и разрабатывается поэ-
тика ввода имени собственного в текст маленькая ба-
бушка, ясное солнышко. «Возникновение подобных 
единиц во внутрисемейном общении связано с интен-
цией говорящего выразить личностное, особое, отно-
шение к именуемому с помощью слова или словосоче-


тания, которое становится индивидуальным в семейном 
общении» [5, с. 83]. Особенности перифрастических на-
именований в жанре семейных родословных заключа-
ются в том, что они являются своеобразными маркерами 
внутрисемейного дискурса, а постоянное воспроизве-
дение в речи позволяет отнести их к традиционным пери-
фрастическим наименованиям.


Для жанра семейных родословных характерно употреб-
ление прецедентных имён. Ю. Н. Караулов прецедентными 
феноменами называет «1) значимые для той или иной лич-
ности в познавательном и эмоциональном отношениях, 
2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо из-
вестные и широкому окружению данной личности, включая 
её предшественников и современников, и, наконец, такие, 
3) обращение к которым возобновляется неоднократно 
в дискурсе данной языковой личности» [2, с. 216]. В иссле-
дуемом корпусе семейных родословных употребление пре-
цедентного имени может представлять собой выстраивание 
ассоциативной связи на основе совпадения имени род-
ственника и исторического деятеля (1), имени родствен-
ника и персонажа произведения (2). (1) Папа у нас — 
глава семейства. Зовут его Владимир Николаевич. 
Владимир значит «владеющий миром». И он владеет 
тем миром, который создал в своём доме. В его харак-
тере очень много черт и от Владимира Красное Сол-
нышко, и от Владимира Маяковского, и от Влади-
мира Путина… (П. О. В., с. 5); (2) Человек, о котором 
я начала говорить, это мой папа. Честно говоря, мне 
не нравится, когда сына называют именем отца. 
И это не из-за предрассудка, что якобы повторяется 
судьба, а из-за того, что такое сочетание имени 
и отчества меня наводит на мысль об Акакии Ака-
киевиче или Максим Максимыче… (К. Е. В., с. 2).


В качестве прецедентного имени, обрастающего ассо-
циациями, которые порождают метафорическое использо-
вание, в родословном дискурсе нередко выступают имена, 
которые можно обозначать как имя-метафора. После 
смерти отца мама начала болеть, и бабушка ухажи-
вала и за ней, и за братиком, который был моложе 
её на десять лет. В январе сорок первого года пра-
бабушки Василисы, женщины со сказочным именем, 
но со не сказочной судьбой не стало (К. И., с. 4); Она 
не Василиса Прекрасная, но в ее внешности много 
привлекательного (Е. О. Н., с. 7). Вообще все солдаты 
и командиры, с которыми воевал Владимир, очень 
любили его за веселый нрав, храбрость и мужество, 
в их кругу он считался своеобразным Василием Тёр-
киным (К. Д. В., с. 4).


Употребление прецедентного имени срабатывает 
как ассоциативная гипербола в развернутом метафори-
ческом контексте: Из воспоминаний детства помнит, 
как его бабка Федора журила своего зятя: «Ты — 
Пилат! Ты громил церкви, не веришь в бога. Некуда 
сходить помолиться. Детям есть нечего. А ты все 
бегаешь с наганом». На что отец отвечал: «Бога-
теть нельзя, я пролетарий, коммунист. Всей стране 
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тяжело. Молчи, мать, а то тебя и всю семью объ-
явят «врагами народа» (К. А. П., с. 8).


Обладая особой семантикой и функционируя в жанре 
семейных родословных наряду с основным корпусом соб-
ственных имён, прецедентные имена позволяют проследить 
ассоциативные связи имени, в метафорическом употреб-
лении способствуют образности повествования и описания.


Функционирование известных историко-культурных 
имён связано с концептом ВСТРЕЧА. Имена историче-
ских лиц используются в качестве реальных персонажей, 
если членам семьи приходилось встречаться с политиче-
скими деятелями, поэтами, писателями, деятелями науки, 
культуры и т. д.: В войну, где жила бабушка (село Новый 
Посёлок, а в простонародье — Круглик), был Жуков. 
Однажды разбрелись солдаты по полю, а в это время 
ехал Жуков. Он кричал: «Вперед солдаты, вперед!». 
Солдаты возвращались и шли вперед. Они говорили: 
«Русский народ непобедим, он силен и победа будет 
за нами!» Вот все, что помнит моя бабушка о войне 
(М. Н. С., с. 6). Благодаря этому сочинению я многое 
узнала о своей семье. Больше всего меня поразило то, 
что мой дедушка видел в живую и здоровался с самим 
Фиделем Кастро! (Ю. Е. А., с. 11–12). Имя известного 
лица не сопровождается подробностями его описания, ви-
димо в силу неожиданности встречи и отсутствия при-
вычки фиксировать и сохранять в памяти детали события. 
Между тем, образы таких людей, как Жуков, Кастро, 
Ленин, настолько насыщены и рельефны, что подобные 
контексты в семейных родословных относятся к наиболее 
ярким, обогащая персоносферу (термин Г. Г. Хазагерова) 
родословного дискурса.


В исследуемом жанре представлено упоминание ис-
торических деятелей как знаков определенных вре-
менных отрезков, определенных эпох: С дефицитом бы-
стро было покончено: товары появились в магазинах, 
но цены росли каждый день. Уже по телевизору был 
не Горбачёв, а Ельцин (К. О. А., с. 8). Щетиновка ос-
нована при Петре Первом (П. О. Н., с. 9).


Достаточно часто имя известного лица в антропони-
миконе семейных родословных соотнесено с топоними-
ческой легендой и служит основой для образования то-
понима. По общепринятому правилу того времени 
возникавшие слободы и деревни получали имена 
своих владельцев. Позже Волоконовка стала при-
надлежать Александру Волконскому. Поэтому сло-


бода Волоконовка, образованная в 1730–1737 годах, 
стала называться Волоконовка, только улицы Во-
локоновки долго носили имена тех мест, откуда 
были переселенцы, а именно Ворожбянка, Ахтырка 
(Б. Е. А., с. 3).


Несмотря на небольшое количество выделенных групп 
(всего три мотива включения в текст родословных имени 
исторического лица), все они весьма выразительны и со-
держательно обогащают «именной состав» семейных ро-
дословных.


Имя собственное в родословных иногда выступает 
как имя автора афоризма. Лев Толстой утверждал 
что «все счастливые семьи счастливы одинаково». 
Думаю, что он искренне заблуждался. Каждая счаст-
ливая семья счастлива по-своему (П. В. А., с. 10). Ли-
тературоцентричность русского национального сознания 
проявляется в стремлении авторов родословных привести 
ту или иную цитату, афоризм, что насыщает родословный 
дискурс не всегда новыми, однако дополнительными вы-
разительными проекциями интердискурсивного характера.


Отдельную насыщенную группировку составляют вир-
туальные имена героев литературных произведений и осо-
бенно герои детских сказок. Да и как не слушать? Ба-
бушка рассказывает мне сказку про Ивана Царевича 
и Елену Прекрасную, и звуки ее голоса так сладки 
и так приветливы. Они так много говорят моему 
сердцу! (Е. О. Н., с. 3–4). Имена сказочных героев хо-
рошо помнятся, и язык семейных родословных свидетель-
ствует, что персонажи сказок до сих пор активно «рабо-
тают» символами русской культуры.


Таким образом, в жанре семейных родословных имена 
собственные являются необходимым элементом с точки 
зрения реализации процессов текстообразования и жан-
рообразования. Функционирование имён собственных 
в семейных родословных иллюстрирует многообразие 
проявлений языковой личности. Во-первых, количе-
ственный состав антропонимов позволяет автору сделать 
текст структурно организованным, информативно и оно-
мастически насыщенным. Во-вторых, вокативы, мета-
форы, перифразы, многообразные формулы именования 
способствуют реализации речевых интенций автора и при-
дают тексту художественный характер. В-третьих, преце-
дентные и историко-культурные имена обладают большей 
смысловой нагруженностью и отражают «картину мира» 
языковой личности.
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Искусственный интеллект и проблема моделирования его самосознания
Елхов Григорий Александрович, учащийся
МАОУ «Лицей № 1» (г. Стерлитамак, Башкортостан)


Научный руководитель: Елхова Оксана Игоревна, доктор философских наук, доцент
Башкирский государственный университет (г. Уфа)


В статье осуществляется философский анализ проблемы моделирования самосознания в системах с ис-
кусственным интеллектом. Автор статьи оценивает современное состояние данной области исследований 
и констатирует, что способностью к актам самосознания и рефлексии машины, созданные человеком, пока 
не обладают. Вместе с тем, разработки в области искусственного интеллекта выделяют ключевые про-
блемные аспекты соотношения естественного и искусственного интеллекта, подчеркивают уникальную 
фундаментальность свойств сознания человека. Отмечается, что в настоящее время моделирование ин-
теллектуальных систем, обладающих рефлексией и самосознанием, требует серьезных междисциплинарных 
усилий в области их построения.


Ключевые слова: искусственный интеллект, зомби, сознание, самосознание, рефлексия.


Искусственный интеллект не является чем-то, суще-
ствующим независимо от человека, а служит техни-


ческим и инструментальным продолжением последнего, 
усилителем его физических и ментальных возможностей. 
В настоящее время системы с искусственным интел-
лектом обеспечивают функционирование интерактивной 
среды виртуального мира, являются органичным звеном 
в его структуре [1; 2]. Создание искусственного интел-
лекта обусловлено не столько с развитием инженерно-
технической базы, а сколько имеющимися у человечества 
знаниями о сознании и естественном интеллекте.


Для исследования сознания и естественного интел-
лекта эффективным является информационный подход. 
«Информация», будучи метанаучной категорией по своему 
содержанию, допускает не только формальное, но также 
семантическое и прагматическое описание. В связи с этим 
явления сознания и мозговые процессы получают свое 
представление и объяснение в рамках информационного 
процесса в единой и уже довольно хорошо разработанной 
концептуальной структуре [3, с. 96]. Однако информаци-
онный подход указывает на неизменную специфичность 
естественного и искусственного и значительную трудность 
моделирования искусственного интеллекта по образцу 
естественного. С позиций данного подхода сознание яв-
ляется взаимодополнением разнообразных знаково-язы-
ковых средств, некоторые из которых имеют априорный 
характер. Да, кибернетические машины взяли на себя 
значительную часть преобразовательных знаковых опе-


раций, выполнявшихся до этого исключительно челове-
ческим мозгом. Равносильно тому, когда изобретение ме-
ханических машин позволило передать технике типовые 
операции физической деятельности человека, так и по-
явление компьютеров позволило переложить на технику 
формализированные мыслительные операции сознания, 
при этом совершенно очевидно, что машина способна 
производить эти операции быстрее и совершеннее, не-
жели сам человек. Между тем, сознанию человека соот-
ветствует множественность знаково-языковых средств. 
Так, знаково-языковые средства помимо рефлексируе-
мого образного языка включают в себя и бессознательно-
образный язык, машинное воспроизводство которого про-
блематично.


Сообразно с вышесказанным вполне резонно возни-
кает вопрос о том, каким образом множественность зна-
ково-языковых средств и их взаимодействие может быть 
смоделировано в искусственном машинном варианте? 
Очень важным является еще и то, что осуществление 
взаимосвязи знаково-языковых средств подразумевает 
наличие у человека способности к актам самосознания 
и рефлексии. Одной из основных проблем сферы искус-
ственного интеллекта является создание таких систем, 
которые были бы способны к самосознанию и осознанию 
окружающего их мира, самопознанию своих внутренних 
состояний и свойств. По сути, проблема состоит в модели-
ровании такого искусственного «Я», которое обладает ре-
флексией. Под рефлексией мы полагаем осознанное ото-
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бражение содержания наличных явлений субъективной 
реальности. С помощью рефлексии осуществляются опе-
рация самоотражения и направленная активность «Я». 
Само отображение влечет за собой самореализацию 
личности, человек, решая свои жизненные проблемы, 
склонен к отказу от жесткого образа своего «Я», стре-
мится к созданию его подвижного и меняющегося экви-
валента, развивающегося с каждой новой жизненной си-
туацией. Наличествуя в интервале «здесь и сейчас» «Я» 
не осознает и не обозревает себя полностью. С одной сто-
роны, это обуславливается многомерностью содержания. 
С другой стороны, немаловажным является и то, что «Я» 
оказывается направленным в будущее, несет в себе по-
тенции творчества как возможности нового «Я», изме-
нившегося в результате своего развития. «Я» всегда вы-
ходит за рамки «текущего настоящего». Сознательную 
деятельность человека можно охарактеризовать как диа-
логичную. Человек постоянно контролирует и оценивает 
сам себя, вступает в спор сам с собой, пытается посмо-
треть на себя со стороны, прикидывает самые разнооб-
разные проекты развития на себя, что влечет за собой 
возможность его самосовершенствования. Как совер-
шенно верно замечает Д. И. Дубровский (и с ним нельзя 
не согласиться): ««Я» есть не только то, чем оно явля-
ется сейчас, но и то, чем оно может стать» [4, с. 93]. Че-
ловеческое «Я», являя собой целостность, оказывается 
единством во множественности, а его содержание много-
мерным, многоаспектным, разворачивающимся во вре-
мени и эксплицирующим самого себя для себя.


В научном дискурсе термин «рефлексия» часто упо-
требляется в значении самосознание, что не совсем верно. 
Понятия «рефлексия» и «самосознание», конечно, явля-
ются близкими, но не тождественными. Если рефлексия 
обозначает деятельность, направленную на сознание чело-
века, ее объектом является внутренний субъективный мир 
человека, то самосознание обозначает состояние сознания, 
отражает целостность человека, в его единстве субъектив-
ного и объективного, идеального и материального.


Существующие в настоящее время модели искусствен-
ного интеллекта, увы, пока ограничены и несовершенны. 
Моделирование интеллектуальных систем, обладающих 
рефлексией и самосознанием, требует серьезных меж-
дисциплинарных усилий в области их построения. Хотя 
в научном дискурсе можно встретить работы, где мен-
тальные свойства приписываются компьютерам и другим 
техническим устройствам, но об адекватности таких кон-
цептуальных построений говорить не приходится. Оче-
видно, что в проблематике искусственного интеллекта 
многое неясно, наличествуют белые пятна, которые ждут 
своего прояснения в будущем. Могут ли машины быть со-
знательными или системы с искусственным интеллектом 
лишь претенденты на звание «зомби»? В контексте дости-
жений компьютерных, когнитивных наук и искусственного 
интеллекта высказывается принцип «несущественности 
сознания». Суть данного принципа заключается в том, 
что для реализации поведенческого акта совершенно не су-


щественен опыт осознания этого акта. Иными словами, 
поведенческий акт может протекать без его осознания. 
Принцип несущественности осознания распространяется 
и на интеллектуальную деятельность, которая ранее тра-
диционно считалась неразрывно связанной с осознанием. 
Из данного принципа вытекает, что поведение и осознание 
могут существовать как бы независимо друг от друга.


Проблема сознания и самосознания в философии яв-
ляется одной из самых дискуссионных. Философы ис-
пользуют образ «зомби» в качестве иллюстрации своих 
теорий. Как совершенно верно замечает Дж. Чалмерс, 
философские «зомби» нашли свою сферу обитания в фи-
лософских статьях [5]. Философскими «зомби» называют 
представляемых в мысленных экспериментах существ, 
поведение которых внешне ничем не отличается от по-
ведения людей. Так, Т. Моуди в статье «Беседы с зомби» 
задается вопросом о возможности проявления ма-
шиной, не обладающей сознанием, признаков сознатель-
ного человека. Далее мыслитель пытается выявить кри-
терии, по которым можно отличить «зомби» от человека. 
Т. Моуди считает не лишенным смысла предположение 
о возможности существования «зомби» в контексте ком-
пьютерных технологий, им проводится мысленный экспе-
римент, он представляет мир, физически подобный чело-
веческому, который обозначается им как «Земля зомби». 
В этом мире есть одна существенная деталь: его жители — 
«зомби» не обладают сознанием, их поведенческие акты 
не сопровождаются осознанием. Такие «зомби» совсем 
не хуже человека ориентируются в пространстве и вре-
мени, колесят на автомобилях, питаются в ресторанах, 
«общаются» при помощи языка, рассуждают на любые 
темы, включая философские. Они образуют «социальные 
группы», имеют даже что-то похожее на науку, которая 
во многом подобна человеческой. Однако есть возмож-
ность отличить «зомби» от людей, таким критерием явля-
ется следующий факт − владение словарем ментальных 
терминов. В силу отсутствия ментального «зомби» данные 
термины не нужны и они им совершенно не понятны [6].


Продолжая рассуждения Т. Моуди, можно заключить, 
что поскольку в системах с искусственным интеллектом 
процессы протекают именно по такому типу (вне осо-
знания), то подобный «компьютерный разум не что иное, 
как «зомби». Если главным признаком сознательной 
деятельности является интенциональность, то искус-
ственный разум ею не обладает, он так же, как «зомби» 
не владеет сознательным опытом и не обладает самосо-
знанием. В этой связи вспоминается популярный мыс-
ленный эксперимент Дж. Серля «китайская комната», 
где отчетливо видно, что машина способна создавать ил-
люзию диалога, но не обладает сознанием и не способна 
понимать. В настоящее время искусственный интеллект 
набирает силу и соперничает с человеком в творческом 
плане, примером того является комбинаторное машинное 
творчество в области музыки. Хотя машина уже и сочи-
няет музыку, но осознавать результаты своих творений, 
она, увы, не может [7, с. 196].
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В заключение отметим, что проблематика «зомби» 
и дискуссии вокруг нее являются своего рода отрезв-
ляющим средством от эйфории, которая возникает вслед-
ствие некритического восприятия достижений в области 
искусственного интеллекта. Очевидно, что образ «зомби» 
является одним из способов понимания человека в со-
временной философии, понимания его рациональности 
и природы сознания. Оценивая современное состояние 
данной области исследований, можно совершенно опре-
деленно констатировать то, что способностью к актам са-
мосознания и рефлексии машины, конечно же, не обла-
дают. Разработки в области искусственного интеллекта, 
безусловно, выделяют ключевые проблемные аспекты 


соотношения естественного и искусственного интеллекта, 
подчеркивают уникальную фундаментальность свойств 
сознания человека. Перспективы, на наш взгляд, могут 
быть в применении фрактального подхода к исследованию 
природы сознания. Фрактальный подход уже показал свою 
эффективность для описания многих объектов природ-
ного мира. В последнее десятилетие зарубежные и оте-
чественные ученые осуществляют попытки применения 
данного подхода при анализе и создании искусственных 
объектов [8]. О возможности создания искусственных си-
стем, обладающих самосознанием и рефлексией судить 
преждевременно. Очевидно, что требуется существенная 
теоретическая проработка этого вопроса.
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Героические традиции узбекского народа
Замилова Римма Рамильевна, старший преподаватель


Наманганский государственный университет (Узбекистан)


Я думаю, что уважение к героям, в различные эпохи прояв-
ляющееся различным способом, является душой общественных 
отношений между людьми и что способ выражения этого 
уважения служит истинным масштабом нормальности или не-
нормальности господствующих на свете отношений.


Томас Карлейль


Размышляя об этико-философском значении героиче-
ского, следует отметить тесную взаимосвязь его с па-


триотизмом, их взаимного соприкосновения и сближения 
в сфере духовности, в духовной жизни общества. Факты, 
свидетельствующие о тесной взаимосвязи и взаимопро-
никновении героического и патриотического, в духовной 
жизни можно наблюдать на всех этапах истории.


Реалии духовной жизни нашего общества все более 
очевидно проявляют значимость культурного наследия 
и традиций узбекского народа.


История узбекского народа полна бессмертными 
примерами великого мужества, подвига, героизма. 


По свидетельству Геродота, наши предки — массагеты, 
были воинственными, храбрыми и отважными воинами, 
защитниками своей земли, племени! [1, с. 20].»Каждый 
народ, — пишет Геродот, имея в виду племена, жи-
вущие на территории Средней Азии, — в отдельности 
коварен, дик и воинственен, но в отношениях с дру-
гими — простодушен и правдив». Дионисий Периэгит 
повествует, что «за Согдианой, по течению Яксарта, 
обитают саки, стрелами бьющиеся, из всех стрелков 
в мире самые искусные, не пускающие стрелы наудачу». 
А Климент Александрийский сообщает, что «сакские 
женщины, когда обращались притворно в бегство, стре-
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ляли с коней, оборачиваясь назад, как делали это и муж-
чины» [2, с. 23].


Геродот оставил нам предания о героическом подвиге 
царицы массагетов Тамириды (Тумарис). Персидский 
царь Кир решил идти в поход на массагетов и захотел 
жениться на Тамириде. Но отряд массагетов — треть 
всего их войска — напал на войско Кира и перебил его. 
Но персы вернулись, многих убили, коварным путем 
Кир взял в плен сына Тамириды. Царица, узнав о слу-
чившемся, послала к Киру своего вестника со словами: 
«Не хвались совершенным, о кровожадный Кир, ты 
не в открытой битве победил моего сына, а одолел его ко-
варным напитком. Теперь прими мой добрый совет: отдай 
мне моего сына и вернись без ущерба в свою землю. 
Если же ты не сделаешь, то я клянусь солнцем — гос-
подином массагетов, что я тебя, ненасытного, напою 
кровью». Кир не обратил никакого внимания на эти 
слова. Сын же Тамириды, юноша Спаргапиз, очнувшись 
от вина и поняв случившееся, стал просить Кира освобо-
дить его от оков. Когда просьба была исполнена, и руки 
развязали, он убил себя. Тамирида, узнав, что Кир не по-
слушался ее совета, собрала все свои силы и двинулась 
на него [3, с. 31]. Победили массагеты, погиб и сам Кир. 
Когда нашли тело Кира, она, Тамирида, погрузила его го-
лову в мех. «Ты — сказала царица массагетов — меня, 
живую и победившую тебя в битве, погубил, отняв у меня 
коварством сына, я же тебя, как поклялась, насытила 
кровью» [4, с. 32].


Из этого рассказа видно, что наши предки были чест-
ными, отважными людьми, не боялись коварного, злого 
врага. Попав в плен, сын Тамириды Спарангиз от стыда 
убил себя. Это тоже героический акт, и в нем утвержда-
ется, по выражению А. А. Волкогонова, традиция героиче-
ского самопожертвования, как крайний довод победы [5, 
с. 150].


История человечества свидетельствует о существо-
вании различных идей и идеологий, служивших или добру 
или тирании, просвещению или мракобесию. Уроки ис-
тории свидетельствуют о том, что герои, патриоты и нрав-
ственные идеалы нужны обществу для того, чтобы люди 
ощущали свое единство, сплоченность как социум, народ, 
нация, чтобы каждый мог определить свое место и мог 
реализовать свой творческий потенциал. В образе героев, 
патриотов, нравственных идеалов общество видит свое 
будущее, свое социально-духовное развитие, перспек-
тиву, поэтому каждое общество создает своих героев, па-
триотов и идеалы.


Еще один поучительный рассказ древнегреческого ис-
торика Полиена. Конюх Сирак (Ширак), узнав о наме-
рении персидского царя Дария, напасть на его страну, от-
резал у себя нос и уши и пришел к Дарию с жалобой, что, 
будто бы изувечили его цари саков. Дарий поверил словам 
Сирака. Сирак предложил наказать саков, а для этого 
предложил идти по кратчайшей дороге. Дарий и его войско 
пустились вместе с Сираком в семидневный, губительный 
поход. Когда персы узнали, что их обманули, Сирак гордо 


сказал: «Я выиграл битву, ибо для отвращения бедствия 
от саков, моих земляков, переморил персов жаждою и го-
лодом» [6, с. 35].


В формировании героических традиций узбекского на-
рода огромную роль сыграли Амир Темур, Бабур, Абдул-
лахан II, Мухаммад Рахимхан (Феруз) и другие правители, 
полководцы и мыслители.


Характеризуя подвиги и героические традиции А. Те-
мура, Президент И. А. Каримов отмечает: «Не подда-
ется счету число великих личностей, которые прослави-
лись своими человеческими качествами и общественной 
деятельностью, и этим вошли в историю нашего народа, 
стали гордостью нации. Но есть одна величайшая лич-
ность, занимающая самое высокое место в прошлом, 
в настоящем и будущем нашей Родины, сияющая, подобно 
солнцу среди звезд, это величайшая личность — хазрат 
Сахибкиран Амир Темур». «Амир Темур — наша слава, 
наша гордость. Амир Темур — символ вождя нашего на-
рода, олицетворение нашей духовной мощи» [7, с. 161].


Захриддин Мухаммад Бабур — правнук Мираншаха, 
третьего сына Амира Темура, сел на трон в 11 летнем воз-
расте и управлял страной. Вступление молодого Бабура 
в политическую жизнь совпало с тяжелейшим периодом 
в истории правления династии Темуридов, когда эконо-
мическая, общественно-политическая и военная раз-
руха в стране достигла своего пика. Шла жестокая борьба 
за власть, в конце концов, она перешла в руки Мухам-
мада Шейбанихана. Бабур, оставив Маверанахр, основал 
в Индии государство Бабуридов, которое просущество-
вало 332 года (1526–1858). Бабур был не только ве-
ликим государственным деятелем, крупным полководцем, 
предводителем, но и поэтом, мыслителем, композитором 
и историком. Он в своих стихах воспевал свою малую ро-
дину — Ферганскую долину, искренне любил ее природу, 
людей, традиции, призывал воспитывать молодежь в духе 
патриотизма и героизма.


Решением правительства Республики Узбекистан 
в 1993 году был широко отпразднован 510 — летний 
юбилей Бабура. В Андижане в его честь был построен 
мавзолей, поставлен памятник и возведен Национальный 
парк, названный именем Бабура, при котором органи-
зован музей «Бабур и мировая литература». Почти во всех 
городах Узбекистана есть улицы имени Бабура.


Одним из героических личностей в истории Узбек-
ской государственности был Абдуллахан II (1534–
1598). В 1556 году ему удалось принять бухарский трон. 
Как свидетельствуют историки, вся жизнь и годы прав-
ления Абдуллахана II прошли в завоевательных походах. 
Он к своему государству присоединил Балх (1574г), Са-
марканд (1578г), Ташкент и Фергану (1583г), Бадахшан 
(1584г), Хорезм (1595г). Позже территория его государ-
ства расширилась на юге от Герата до Мешхеда, на се-
вере — от Аральского моря и Каспия до Иссык-Куля 
и таким образом Бухарское ханство превратилось в цен-
трализованное государство. По мнению историков: «Выс-
шего уровня своего развития узбекская государственность 
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достигла при одном из ярких представителей династии Аб-
дуллахана II» [8, с. 20].


Мухаммад Рахимхан Феруз был правителем Хивин-
ского ханства. Он активно стремился укрепить свое го-
сударство, подчинил туркменские племена. Во времена 
Мухаммад Рахимхана ханство было объединено цен-
тральной властью и таким образом установлена стабиль-
ность в стране. Помимо политической деятельности Му-
хаммад Рахимхан занимался поэзией, историей, сочинял 
прекрасные стихи, которые до сих пор исполняются пев-
цами, акынами. В этих стихах и мухаммесах воспева-
ются любовь, добродетель, дружба, искренние чувства 
не только к возлюбленной, а также к родине, семье, роди-
телям и детям. Его стихи и мухаммесы составляют более 
десяти томов и в настоящее время издаются Издатель-
ством литературы и искусства им. Г. Гуляма. Это дань ве-
ликому художнику и поклонение его таланту.


В последние двадцать лет о жизни и деятельности на-
родных героев пишут книги, собирают архивные мате-
риалы для музеев, художники, воодушевляясь героиче-
скими подвигами, смелостью и их отважностью создают 
фильмы, картины. В настоящее время необходимо создать 
галерею народных героев, борцов, отдавших свою жизнь 
за независимость родины, ради будущего страны, Турке-
станского края. Герои должны быть в центре всей духов-
но-просветительной и культурно-воспитательной работы, 
так как служат образцами для патриотического воспи-
тания молодежи.


Героические традиции узбекского народа наи-
более ярко проявлялись в движении джадидов. Термин 
«джадид» в переводе с арабского означает «новый». Джа-
диды выдвигали идею создания новых систем образования 
и через науки путём просвещения, и воспитание стре-
мились улучшить жизнь народа. На первом этапе дви-
жение занималось вопросами просвещения, на втором 
этапе — политическими. Движение джадидов распро-
странилось по территории Туркестана, Ташкента, Бу-
хары и Хивы. Основу движения составляли выходцы 
из мелких чиновников, ремесленников, торговцев, учи-
телей, которые активно пропагандировали идею новой 
школы по образцам русской, издавали газеты и книги, 
вели просветительскую работу. Например, под редакцией 
И. Абидова издается «Чирокчи» («Прогресс»), Мунаввар 
Кары — «Хуршид», А. Авлони — «Шуҳрат», А. Бекте-
мирова — «Азия», также джадидами издавались газеты 
«Самарканд», «Голос Туркестана», «Голос Ферганы», 
«Народное знамя», «Совет», «Великий Туркестан», 
«Туран», «Свобода», «Страница Ферганы» и журнал» 
«Ойна» («Зеркало»). Они, подчеркивая важность, из-
учение религиозных наук, изучения ислама, исламского 
права, норм шариата, вместе с тем выступали сторон-
никами совместного обучения девочек и мальчиков. Это 
было коренным преобразованием традиционного обра-
зования и воспитания. Так родилась, а потом укрепилась, 
как традиция, обучение детей независимо от их пола, со-


циального происхождения, светской науки, создание но-
вометодных школ.


Наиболее видными деятелями-просветителями джади-
дизма были Махмудходжа Бехбуди, Абдирауф Фтрат, Со-
дриддин Айни, Файзулла Ходжаев, Мукаввар Кары Аб-
дурашидханов, Абдулла Авлони, Абдулхамид Чулпон, 
Исхакхан Ибрат, Абдукадир Шукури, Саидахмад Сидди-
ки-Аджзи, Убайдуллахан Асадуллаходжаев, Хамза Ха-
кимзаде Ниязи, Бабахан Салимов, Абиджан Махмудов, 
Полваннияз Хаджи Юсупов и другие. Джадиды создавали 
национально-политические партии и организации, высту-
пали за независимость Туркестана. Ими были созданы 
политические организации «Шурои Исломия» («Ислам-
ский совет») и «Иттифоқ» («Союз»), «Центральный 
совет мусульман», провозглашается Туркестанская Авто-
номия с центром в Коканде.


Джадиды были истинными патриотами не боялись вы-
ступать против мракобесия, угнетателей и несправедли-
вости. Ф. Ходжаев и А. Фитрат 18 апреля 1917 года орга-
низовывали массовую демонстрацию против Бухарского 
эмира, который злоупотреблял своей властью и при-
чинял много вреда населению, вел неподобающий образ 
жизни мусульманина — правителя. Ф. Ходжаев и в со-
ветское время всемерно защищал интересы узбекского 
народа, выступал поборником и пропагандистом сувере-
нитета, грамотно разрабатывал национальные вопросы, 
за что и был убит как «враг народа» в 1937 году.


Среди героических традиций узбекского народа важное 
место занимает самоотверженность в труде, трудолюбие 
и воспитание детей — образцовыми людьми труда. Пред-
ставители Узбекистана были награждены четырьмя орде-
нами Ленина, более 120 узбекистанцам присвоили звание 
«Героя Социалистического Труда», более 2 тысяч узбе-
кистанцев награждены различными орденами и медалями 
за большой вклад в развитие науки, техники, образования 
и культуры, присвоены почетные звания.


Следует вспомнить героический труд узбекского на-
рода в годы Второй мировой войны, например строитель-
ство 246 — километрового Ферганского канала за счи-
танные дни. Это был истинный героизм, всем приходилось 
делать руками, лопатой и кетменем. В построении Фер-
ганского канала участвовало более 60 тысяч человек.


Героический подвиг нашего народа проявился 
в освоении Каршинской и Сырдарьинской степей, восста-
новление города Ташкента после землетрясения 26 ап-
реля 1966 г. Таких примеров можно привести множество.


Летопись Второй мировой войны содержит тысячи 
примеров отваги и беспредельного мужества узбеки-
станцев, беззаветной верности идеям гуманизма, торже-
ства справедливости, дружбы и взаимопомощи. Более 300 
воинов Узбекистана за героические подвиги удостоены 
высшей степени отличия «Героя Советского Союза». 
«Они были на фронте солдатами и офицерами, сержан-
тами и генералами. Они были пехотинцами и танкистами, 
саперами и связистами, артиллеристами и кавалеристами. 
Они стояли насмерть на огневых рубежах, первыми пере-
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правлялись через реки и схватывались врукопашную с не-
навистным врагом, подрывали последней гранатой себя 
и гитлеровцев, истекая кровью, обезвреживали фашист-
ские мины, отважно сражались с немецкими стервятни-
ками, истребляли грозные фашистские танки «тигры», 
поднимали в решающую атаку роты, полки, дивизии» [9, 
с. 7].


. Поэтому «все равно они достойны бессмертия и по-
двиг каждого вечен. Всех их вела в бой священная не-
нависть к врагу, а сердца одинаково горели любовью 
к Родине. Все они равно не щадили себя и презирали 
смерть в одном высоком стремлении — искоренить фа-
шизм и утвердить мир на Земле» [10, с. 7].. Эти герои — 
бойцы продолжали героические традиции своего народа, 
и после войны, растили хлеб, воспитывали детей, воспе-
вали добро, красоту и свою землю. Имя художника Са-
мита Абдуллаева, педагога Мансура Абдулина, культра-
ботника Рози Азимова, пенсионера Садыка Алиназарова, 
агронома Халлака Аминова и Тохтасина Ахмедова, обще-
ственных деятелей Батыра Бабаева, Тохтасина Бабаева, 
Абдусаттара Ишанкулова и Гуляма Каримова знают и по-
мнят не только в Узбекистане, а также за рубежом.


5 мая 1994 года Олий Мажлисом Республики Узбеки-
стан было учреждено звание «Ўзбекистон Қахрамони» — 
«Герой Узбекистана». Этой высокой наградой Республики 
награждаются люди, особо отличившиеся в ратном труде, 
защите Родины, воспитании нового поколения, создании 
великих и оригинальных произведений. Среди первых, 
кто был удостоен, этой высокой награды были Президент 
Республики Узбекистан И. А. Каримов, рабочий Таш-
кентского авиационного завода им. В. П. Чкалов Э. Али-
мухамедов, бригадир из Ташлакского района Ферганской 
области К. Мамаджанов, начальник бригады экскаватор-
щиков металлургического комбината «Восток» А. Панин, 
оператор управления «Муборакгаз» Б. Рузиев и старший 
мастер акционерного общества «Зардуз» (Бухара) М. Те-
мирова. В настоящее время «Героев Узбекистана» около 
семидесяти человек. Среди них есть люди разных про-


фессий, от школьного учителя М. Исматовой и М. Мада-
лиевой и всем изветного писателя С. Ахмада и всеми лю-
бимого поэта и общественного деятеля Э. Вахидова.


Изучение жизни и деятельности этих людей показы-
вает, что не сам собой приходит успех, общественное при-
знание, слава. За ними стоит огромный труд, преодоление 
невзгод и трудностей, упорное стремление к намеченной 
цели, самоотверженность.


Героические традиции складываются из органиче-
ского единства национальных, общечеловеческих ценно-
стей и жизненной позиции, включающей в себя волевые 
элементы. Как показывает жизнь и деятельность героев, 
чтобы проявить самоотверженность, решительность и ге-
роизм мало иметь просто желание, интересы, осознание 
общественных потребностей. Героическое требует со-
блюдение национальных и общечеловеческих ценностей 
соответствие этим ценностям наличия волевых качеств. 
Сочетание этих факторов рождает национальных героев, 
чьи подвиги, жизнь и деятельность становятся символом 
народного героизма, патриотизма и стойкости духа.


Героические традиции проявляются в самоотвер-
женном коллективном или общенародном труде, в вы-
ступлении против врагов, неприятелей, в построении 
нового общества. Узбекистан стремится построить демо-
кратическое правовое государство, что требует от людей 
жить и работать в условиях демократии и уважении прав 
и свобод личности. Для судьбы страны сегодня характерно 
то, что круг решаемых задач расширяется, появляется 
много новых проблем, требующих самоотверженности, 
активности и предприимчивости для построения нового, 
гражданского общества. Рыночная экономика и модер-
низация страны требуют постоянного поиска и духовно-
нравственного подвига для укрепления независимости 
Узбекистана, для построения в нем демократического 
правового государства. В этом главный смысл продол-
жения тех героических традиций узбекского народа, опи-
раясь на которые, можно обеспечить эволюционное раз-
витие общества.
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Отчуждение и культура в современном капиталистическом обществе
Купряшкин Илья Владимирович, ассистент


Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)


Как способ производства влияет на человека, его со-
знание и повседневную жизнь? Что означает для че-


ловека господство капитализма? Что получает отдельный 
человек? Отчуждение — сообщает нам Маркс в «Эконо-
мическо-философских рукописях 1844 г.» [8, с. 86–99]. 
Рабочий относится к продукту своего труда как к чужому 
предмету. Ибо ясно: чем больше рабочий выматывает себя 
на работе, тем могущественнее становится чужой для него 
предметный мир, создаваемый им самим против самого 
себя, тем беднее становится он сам, его внутренний мир, 
тем меньшее имущество ему принадлежит. Рабочий вкла-
дывает в предмет свою жизнь, но отныне эта жизнь при-
надлежит уже не ему, а предмету. Что отошло в продукт 
его труда, того уже нет у него самого. Поэтому чем больше 
этот продукт, тем меньше он сам. «Отчуждение рабо-
чего в его продукте имеет не только то значение, что его 
труд становится предметом, приобретает внешнее суще-
ствование, но еще и то значение, что его труд существует 
вне его, независимо от него, как нечто чужое для него, 
и что этот труд становится противостоящей ему самостоя-
тельной силой; что жизнь, сообщенная им предмету, вы-
ступает против него как враждебная и чуждая» [8, с. 88]. 
Но отчуждение проявляется не только в конечном ре-
зультате, но и в самом акте производства, в самой про-
изводственной деятельности. Мог бы рабочий противо-
стоять продукту своей деятельности как чему-то чуждому, 
если бы он не отчуждался от себя в самом акте производ-
ства? Ведь продукт есть лишь итог деятельности, произ-
водства. Следовательно, если продукт труда — результат 
отчуждения, то и само производство должно быть дея-
тельным отчуждением, отчуждением деятельности, дея-
тельностью отчуждения. В отчуждении предмета труда 
только подытоживается отчуждение в процессе самого 
труда.


В чем же заключается отчуждение труда? «Во-первых, 
в том, что труд является для рабочего чем-то вне-
шним, не принадлежащим к его сущности; в том, что он 
в своем труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует 
себя не счастливым, а несчастным, не развивает сво-
бодно свою физическую и духовную энергию, а изнуряет 
свою физическую природу и разрушает свои духовные 
силы. Поэтому рабочий только вне труда чувствует себя 
самим собой, а в процессе труда он чувствует себя ото-
рванным от самого себя. У себя он тогда, когда он не ра-
ботает; а когда он работает, он уже не у себя. В силу этого 
труд его не добровольный, а вынужденный; это — при-
нудительный труд. Это не удовлетворение потребности 
в труде, а только средство для удовлетворения всяких 
других потребностей, но не потребности в труде. Отчу-
жденность труда ясно сказывается в том, что, как только 


прекращается физическое или иное принуждение к труду, 
от труда бегут, как от чумы. Внешний труд, труд, в про-
цессе которого человек себя отчуждает, есть принесение 
себя в жертву, самоистязание. И, наконец, внешний ха-
рактер труда проявляется для рабочего в том, что этот 
труд принадлежит не ему, а другому, и сам он в про-
цессе труда принадлежит не себе, а другому. Подобно 
тому как в религии самодеятельность человеческой фан-
тазии, человеческого мозга и человеческого сердца воз-
действует на индивидуума независимо от него самого, т. е. 
в качестве какой-то чужой деятельности, божественной 
или дьявольской, так и деятельность рабочего не есть его 
самодеятельность. Она принадлежит другому, она есть 
утрата рабочим самого себя» [8, с. 91].


В результате получается такое положение, что человек 
чувствует себя свободно действующим только при выпол-
нении своих животных функций — при еде, питье, в по-
ловом акте, в лучшем случае еще располагаясь у себя 
в жилище, украшая себя и т. д., — а в своих человеческих 
функциях он чувствует себя только лишь животным [9, 
с. 356]. То, что присуще животному, становится уделом 
человека, а человеческое превращается в то, что присуще 
животному. Это объясняется тем, что рабочие не владеют 
средствами производства и вынуждены продавать свою 
рабочую силу или способность к труду в обмен на зара-
ботную плату, то есть средства на приобретение товаров, 
которые, возможно, они же и произвели.


Маркс выделил четыре основных закономерности от-
чуждения:


1) отчуждение рабочего от производственной дея-
тельности,


2) отчуждение рабочего от продукта этой деятель-
ности,


3) отчуждение рабочего от других людей,
4) отчуждение рабочего от способности развивать 


заложенные в нем внутренние качества, присущие ему 
как члену человеческого рода [10, с. 98–99].


Отчуждение выступает как воплощение зол капитали-
стической мир-системы, и именно в его ликвидации ве-
личайшее достижение будущего коммунистического об-
щества. Отчуждение − это тот недуг, который в своем 
главном воплощении — собственности, разрушает це-
лостность человеческой личности. Бороться против от-
чуждения — значит бороться за то, чтобы восстановить 
людям их достоинство. Трудно было бы спорить с И. Вал-
лерстайном, что глубинной причиной всех значительных 
социальных возмущений нашего времени является 
не что иное, как отчуждение [3, с. 214].


Отчуждение носит универсальный характер, оно рас-
пространяется на все классы общества, то есть отчу-
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ждение − не форма социального угнетения, а социальная 
патология, которая просто по-разному проявляет себя 
в разных социальных слоях, и буржуазия подвержена ей 
не меньше, чем рабочие [6, с. 79]. Даже удовольствие 
и радость перестают быть условиями, при которых че-
ловек развивает свою универсальную природу, и превра-
щаются в эгоистические чувства обладания и приобре-
тения [9, с. 356].


Отчуждение сводит на нет все предшествующее раз-
витие человечества в плане его просвещения, познания 
мира и самого себя, в плане развития и совершенство-
вания человеческого разума.


Ситуация с интеллектуальным состоянием человече-
ства особенно трудна потому, что всем кажется, будто тут 
вообще нет никаких проблем, будто проблемы успешно 
решаются по мере возникновения, а числа решенных 
уже не счесть. Ими занимаются миллионы квалифи-
цированных специалистов. Тратятся огромные сред-
ства. Течет непрерывный поток информации, открытий, 
изобретений. Однако проблем у человечества меньше 
не становится. Дело в том, что именно изобилие такого 
интеллекта, рост его практического могущества, чрез-
мерное захламление им жизненного пространства чело-
века, его безудержное извращение и распространение 
стало мощной социальной основой колоссального зани-
жения суммарного уровня человеческого интеллекта, то-
тального оглупления огромных масс людей [5, с. 508]. 
Лихорадка новизны принимается за дух прогресса. 
Об этом же нам повествует Д. Бурстин применительно 
к США [2, с. 662].


Однако не только в современной Америке все стало 
стимулом к изобретению, но и во всем капиталисти-
ческом мире. Скрывая истинное, гуманитарное, уни-
версальное знание, масс-медиа ежедневно доносят 
до потребителя сведения о технических новшествах, 
способных, якобы, облегчить существование чело-
века. «Умственная деятельность всякого американца 
большей частью определяется индивидуальными уси-
лиями его разума…Люди, живущие в подобном обще-
стве, не могут черпать свои убеждения из общего источ-
ника знаний того класса, к которому они принадлежат, 
ибо, можно сказать, здесь нет больше классов» [15, 
с. 319]. Эти слова де Токвиля показывают нам, что ин-
дивид больше не верит в универсальную истину, а живет 
собственными рассуждениями. Однако, это лишь след-
ствие, причины кроются в другом. Идеология на службе 
глобального капитала тщательно скрывает наличие 
в современном обществе и классов, и отчуждения. По-
путно человека убеждают в том, что универсальная ис-
тина недостижима, и только он сам знает, что ему нужно 
и как ему жить, в то же время механизм новшеств под-
совывает потребителю все новые и новые товары, при-
обретая их, индивид тем самым транслирует прогресс 
в технологиях на собственную жизнь. То есть чем совре-
меннее и технологичнее предметы, окружающие инди-
вида, тем больше он счастлив. При этом потребители 


во всеуслышание объявляются суверенными, как будто 
они определяют, что и как производить, покупая товары 
в супермаркете [10, с. 104].


Отсюда простой вывод: счастье потребителя опреде-
ляют за него производители. Товаром в обществе стано-
вится и собственно человек. Чувствам при капитализме 
места нет. Ставя вопрос о том, благоприятствует ли раз-
витию любви социальная структура западной цивили-
зации и соответствующий этой структуре уровень духов-
ности, Эрих Фромм отвечает однозначно: нет [17, с. 102].


Современный человек воспринимает свои жизненные 
силы как инвестицию, которая должна приносить ему 
прибыль, максимально возможную. Человеческие от-
ношения являются взаимодействием отчужденных авто-
матов, каждый из которых основывает свою безопасность 
на том, чтобы держаться в стаде теснее и не отличаться 
от других в мысли, чувстве или действии. Мир теперь — 
один большой предмет нашего потребления. Люди в об-
ществе изобилия и потребления окружены не столько 
другими людьми, сколько объектами потребления [1, 
с. 5]. Счастье теперь состоит в том, чтобы развлекаться, 
а все предметы, как духовные, так и материальные, ста-
новятся объектом обмена и потребления. Основная за-
дача университетов теперь − не образование, а вы-
дача дипломов, констатирует Джейн Джекобс [4, с. 69]. 
И даже «в области любви ситуация соответствует со-
циальному облику современного человека. Автоматы 
не могут любить; они могут обменивать свои «личные 
пакеты», рассчитывая на удачную сделку» [4, с. 106–
107].


Капитализм без преувеличения можно назвать фи-
нишем бегства человека от свободы, от самого себя. Со-
временный человек максимально разрывает связи с дру-
гими людьми и все неизбежнее становится индивидом [16, 
с. 37]. Либеральная идеология, если и соглашается с на-
личием в обществе отчуждения, то указывает на то, что от-
чуждение есть неизбежное зло (своего рода первородный 
грех), и можно разве что ослабить его наиболее губи-
тельное выражение [3, с. 214]. Однако, даже если при-
знать правоту в данном пункте либералов, вряд ли можно 
усомниться в том, что только при капитализме отчуждение 
достигает невиданных ранее масштабов. Этот факт нашел 
отражение в кино [14, с. 292–293] и литературе се-
редины XX века: «Машина оказалась двуликой. Она − 
орудие освобождения и в то же время орудие угнетения. 
Она сберегает человеческую энергию, но и направляет ее 
в ложное русло. Она создала широкую систему порядка, 
и она же вызывает путаницу и хаос. Она верно служит 
благородным целям человечества, но она же извращает 
и сводит на нет эти самые цели;» [7, с. 239–240], «дело 
рук своих ненавидят и презирают настолько, что если, 
скажем, в вашей новой машине дурно пахнет, то скорее 
всего ей в нутро запихали кожуру от банана и наглухо ее 
там закупорили; и если механик не может понять, почему 
тарахтит новая машина, предложите ему вскрыть картер 
заднего моста и выгрести гайки и болты, брошенные туда 







208 «Молодой учёный»  .  № 16 (75)   .  Октябрь, 2014  г.Философия


рабочими, ненавидящими собственное создание!» [11, 
с. 234–236].


Капиталистическая мир-система подавляет личность, 
отчуждает ее, разрушает в человеке все универсальное, 
что заложено в нем от природы. В современном обществе 
отчуждение становится почти всеобъемлющим. Оно про-
низывает отношение человека к его труду, к предметам, 
которыми он пользуется, распространяется на государ-
ство, на окружающих людей, на него самого [18, с. 230–
233]. В конце тридцатых годов двадцатого века П. Со-
рокин писал: «Все важнейшие аспекты жизни, уклада 
и культуры западного общества переживают серьезный 
кризис,…больны плоть и дух западного общества…» [13, 
с. 427]. К. Ясперс говорил о том же: «В нашу эпоху массо-
вого порядка, техники, экономики, духу вместе с челове-
ческим бытием грозит, если эта неизбежность абсолюти-
зируется, разрушение в своей основе…» [19, с. 105].


Как видим, тенденции, замеченные еще в начале про-
шлого века, сегодня все сильнее набирают обороты. 
Налицо глобальный кризис в духовной сфере. Хотя 
на первый взгляд это утверждение может показаться 
парадоксальным. Действительно, человечество на со-
временном этапе своего развития достигло огромных 
успехов. По сравнению с предыдущими эпохами возрос 
уровень грамотности. Миллиарды людей стали грамот-
ными. Они успешно используют достижения современной 
научно-технической революции как в общественной, так 


и в частной жизни. Радио, телевидение, видеотехника, 
компьютеры и т. д. дают возможность человеку обогащать 
свой субъективный мир, осваивать все новые и новые 
пласты культуры. Ежедневно выходит множество газет 
и журналов, публикуются статьи, книги и брошюры. Ка-
залось бы, интеллектуальный уровень людей должен быть 
очень высоким. Однако в начале третьего тысячелетия 
сложилась трагическая ситуация. Можно даже говорить 
о массовой деинтеллектуализации общества. Художники 
этой картины — капитализм и неолиберальная глобали-
зация.


Всепроникающая западная массовая культура часто 
стоит неизмеримо ниже, чем местная аборигенная куль-
тура народов периферии. Большинство населения пе-
риферийных стран встречает ее в штыки. В результате 
в их глазах сопротивление Западу предстает, прежде 
всего, как борьба за сохранение своих традиционных куль-
турных ценностей. Как следствие, значительным числом 
западных политологов эта борьба была понята как столк-
новение цивилизации Запада с традиционными цивилиза-
циями [12, с. 27].


Труд, сделавший некогда обезьяну человеком, опускает 
теперь человека гораздо ниже животного состояния. Об-
щество, в котором каждый отчужденный индивид одинок 
и растерян, не может именоваться полноценным челове-
ческим обществом. Глобальный кризис современного об-
щества не обошел стороной и культуру.
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Аналитическая философия науки: общая характеристика
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Аналитическая традиция в философии восходит своими 
корнями к Декарту, Локку, Юму и Канту, обративших 


внимание на исследование логических и языковых осно-
ваний знания. Основоположником аналитической фило-
софии науки считают Б. Рассела, в творчестве которого 
можно встретить ключевые идеи, развиваемые различ-
ными представителями так называемого неопозитивизма. 
Под термином «неопозитивизм» подразумевают ряд фи-
лософских учений первой половины XX века, сделавших 
предметом своего внимания языковые средства научного 
познания.


Неопозитивизм сначала выступает в виде логиче-
ского позитивизма, наиболее крупными представите-
лями которого являются М. Шлик и Р. Карнап. В центре 
внимания логических позитивистов находятся логико-ма-
тематические средства научного познания. Они исходят 
из того, что язык, находящийся между объектом и зна-
нием, существенным образом влияет как на выбор объ-
екта и его свойств, так и на характер и результаты ис-
следования. Человек, вооруженный одним понятийным 
аппаратом, который формируется при овладении опреде-
ленным языком науки, всегда получает результат, отли-
чающийся от результата исследования той же реальности, 
проведенного носителем другой системы понятий.


Кроме того, Карнап считал необходимым очистить 
науку от бессмысленных суждений, к которым он относил 
и высказывания, истинность которых невозможно про-
верить. Требование обязательной эмпирической прове-
ряемости всяких высказываний о мире является тради-
ционным для позитивизма и берет начало в контовском 
законе подчинения воображения наблюдению: научными 
следует считать только такие высказывания, которые 
опираются на факты. В неопозитивизме это положение 
О. Конта получило название принципа верификации. 
Если высказывание не верифицируемо, то оно не может 
считаться научным. Собственно лишь опыт и придает 
значение высказыванию. Например, значение порта-
тивной радиостанции устанавливается при ее практиче-
ском применении. «Объяснить значение какого-либо вы-
сказывания (т. е. обнаружить у него смысл) — это значит 
перефразировать его с помощью подходящего контексту-
ального определения так, чтобы обнаружилась возмож-
ность его проверки в терминах чувственного опыта. Если 
это сделать нельзя, высказывание в буквальном смысле 
бессмысленно», — поясняет эту идею Т. Хилл [1, c. 373]. 
Знаменитое выражение Людвига Витгенштейна «Зна-
чение есть применение» нашло широкую поддержку 
и в других философских и психологических учениях — 
операционализме Бриджмена, генетической психологии 
Пиаже и др.


Итак, опытная проверяемость позволяет науке изба-
виться от вненаучных высказываний, часто встречаю-
щихся в философии. Но что такое опытная проверка? Все 
неопозитивисты в этом вопросе единодушны со своими 
предшественниками: мы можем сказать о предмете только 
то, как он представлен в нашем сознании. А там он дан 
в виде совокупности чувственных образов — «состояний 
сознания или их изменения» (Витгенштейн). Поэтому 
всякая опытная проверка высказывания есть сопостав-
ление его содержания с чувственными данными, воз-
никающими при такой проверке. Истинность суждения 
«Вода холодная» проверяется при помощи сопоставления 
этой мысли с осязательными ощущениями, полученными 
при соприкосновении руки с водой.


Правда, существуют высказывания, которые нельзя 
проверить так просто. В таких случаях применяется про-
цедура сведения таких высказываний к «протокольным 
предложениям», которые давно проверены или могут 
быть легко проверены. К ним, например, относятся су-
ждения типа «Для роста растений необходима вода». 
Позднее Карнап согласился о допустимости в науке вы-
сказываний, которые в принципе верифицируемы. С этой 
точки зрения суждение «На Сатурне есть кислород» 
можно считать научным, т. к. оно когда-либо может быть 
проверено. Карл Поппер, испытавший сильное влияние 
неопозитивизма, ослабил в дальнейшем принцип верифи-
кации до того, что предложил считать научным всякое вы-
сказывание, которое допускает возможность своего опро-
вержения. Например, суждение «Все обезьяны болеют 
СПИДом» можно опровергнуть, исследовав хотя бы одну 
здоровую обезьяну. Значит, это суждение научное, правда, 
ложное. Суждение же «Бог создал Еву из ребра Адама» 
не является научным, т. к. мы не знаем способа его опро-
вержения. Идея верификации в таком ее варианте полу-
чила название «принципа фальсификации».


Идея прояснения сути научных проблем с помощью 
анализа выражающих их языковых средств дальше раз-
вивается в таком направлении неопозитивизма, как лин-
гвистическая философия. Ее основателями являются 
Дж. Мур и Л. Витгенштейн. Позже к ним присоединились 
Дж. Остин, Г. Райл, П. Стросон. Ключевые идеи лингви-
стической философии изложены в «Логико-философском 
трактате» Витгенштейна. Этот философ, как и все пози-
тивисты, не отрицает объективное существование вещей. 
Но, пишет он, мир нам дан не как совокупность вещей, 
а как совокупность фактов. Например, фактом является 
высказывание «Часы лежат на столе». Конечно, и часы, 
и стол существуют объективно. Но того, как это нам 
представлено в нашем сознании, в объективном мире нет. 
Там нет фактов, но есть вещи и процессы. Факты же ор-
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ганизуются логическим пространством нашего сознания. 
Поэтому мир для нас есть всегда совокупность фактов, 
а не вещей. В языке мы выражаем факты, т. е. опреде-
ленным образом обработанную нашим сознанием инфор-
мацию о вещах. И ничего более. Мир есть для меня то, 
что я могу о нем сказать. «Границы моего языка обозна-
чают границы моего мира», — писал Витгенштейн. По-
этому ошибки в объяснении и понимании мира нужно 
искать в языке — главном выразителе и оформителе 
субъективного мира человека. Это очень важно, т. к. 
люди, перенимая неверные языковые конструкции друг 
у друга, тиражируют тем самым и неверные представ-
ления о мире. Мы ограничены горизонтом определенного 
языка, который, по сути, и есть горизонт нашего сознания. 
Вот на это и должна обратить внимание философия науки. 
Она должна быть терапевтом языка, заниматься про-
яснением языковых выражений науки, а не деклариро-
вать не поддающиеся опытной проверке высказывания 
типа «дух первичен, материя вторична» (или наоборот). 
«Философская работа состоит, по существу, из разъяс-
нений. Результат философии — не некоторое количество 
«философских предположений», но прояснение пред-
ложений. Философия должна прояснять и строго раз-
граничивать мысли, которые без этого являются как бы 
темными и расплывчатыми… Все то, что может быть ска-
зано, должно быть ясно сказано», — утверждал Витген-
штейн [2, c. 50–51]. Заблуждение в употреблении слов 
заключается в том, что люди полагают, будто бы у каждого 
слова есть одно, единственно истинное значение. Часто 
суть научных споров сводится к обоснованию каждой 
из сторон своего понимания значения какого-то термина 
или высказывания. Иногда на это уходят годы, но спор все 
равно может оказаться безрезультатным, если спорящие 
«играют» в разные «языковые игры».


Понятие «языковая игра» ввел в философию Вит-
генштейн. Языковую игру можно сравнивать с карточной 
игрой. Известно, что карточных игр много, но все они ор-
ганизованы из одних и тех же карт. Но в одной игре буб-
новый туз имеет одно значение, в другой — другое: все за-
висит от правил игры. Если нас спросят, какое значение 
в карточной игре имеет бубновый туз, нам сложно будет 
дать однозначный ответ. Мы будем вынуждены уточ-
нить, о какой карточной игре идет речь. Если же этот во-
прос зададут человеку, знающему только одну карточную 
игру и не подозревающему о существовании других, 
то он без колебания расскажет о возможностях бубно-
вого туза. При этом он будет категорически утверждать, 
что только такое понимание значения бубнового туза со-
ответствует действительности. Точно так же поступают те, 
кто спорит и навязывает остальным свое понимание тер-
минов «материя», «объект», «культура» и т. п. как един-
ственно правильное. Единый смысл понятие «материя» 
имеет только для тех, кто употребляет его в рамках одной 
«языковой игры». Люди, воспитанные на правилах этой 
игры (например, марксисты), легко понимают друг друга. 
Но как только они оказываются в ситуации, где этот 


термин применяется как элемент другой «языковой игры», 
возникает непонимание, неприятие, критика такого пони-
мания термина. Что, кстати, совершенно бесполезно, как, 
к примеру, «критика» сороками карканья вороны.


Представители лингвистической философии счи-
тают, что философы и должны выявлять и прояснять по-
добные ситуации, имеющие языковую основу. А для этого 
требуется твердо уяснить только одно: значение слова 
жестко связано с его употреблением. «Каждый отдельно 
взятый знак кажется мертвым. Что дает ему жизнь? 
В употреблении живет он», — пишет Э. Альбрехт, объ-
ясняя эту идею Витгенштейна [3, c. 27–28]. Поэтому 
плодотворной может быть лишь дискуссия, которая ве-
дется в рамках одной «языковой игры». Образцом здесь 
могут послужить логико-математические теории, в ко-
торых всегда оговариваются условия употребления тер-
минов. Карнап сначала даже предлагал унифицировать 
все науки на основе введения какого-либо строгого языка, 
например, языка физики. Но впоследствии он отказался 
от этой идеи. Витгенштейн также понял о невозможности 
поместить всю полноту жизни в жесткие схемы логико-
математических знаков. В последние годы творчества он 
обращается к анализу естественного языка, в котором 
обнаруживает множество нормально сосуществующих 
языковых игр. Тогда он приходит к выводу, что образцом 
развития науки может послужить естественный язык, 
а философия должна оставаться аналитическим инстру-
ментом науки, проясняя в ней ситуации, возникающие 
на языковой основе.


Таким образом, главный вклад неопозитивистов в фи-
лософию науки состоит в том, что они внесли в неё идею 
о трансформирующей роли языка при обработке ин-
формации об объекте. Согласно этому мнению, ученый, 
пользующийся одним понятийным аппаратом при иссле-
довании объекта, получит иной результат, чем ученый, ко-
торый использовал другую систему понятий при изучении 
того же объекта. Схематично это можно представить так: 
ОБЪЕКТ → ЯЗЫК НАУКИ → ЗНАНИЕ ОБ ОБЪЕКТЕ. 
П этой причине научное знание не может быть абсолютно 
объективным.


Исследование внутренних механизмов развития 
науки, характерное для неопозитивизма, начиная с сере-
дины ХХ века, все больше смещается на изучение вне-
научных факторов, влияющих на процесс научного по-
знания. Все больше и больше осознается невозможность 
одной научной картины мира для всех, в силу неизбежного 
влияния на познание тех ценностных установок ученого, 
которые находятся вне науки. Вненаучной, как правило, 
оказывается и конечная цель познания, что порождает 
сомнение в правильности традиционного представления 
научного познания как процесса движения к истине. Все 
эти проблемы находят свое отражение в многочисленных 
философских учениях: критическом рационализме, праг-
матизме, «новом рационализме» Г. Башляра, фило-
софии науки Т. Куна и Ст. Тулмина, П. Фейерабенда 
и др. Выход за рамки науки для её объективной оценки, 
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на наш взгляд, предполагает учет не только экономиче-
ских, политических, социальных факторов, но и тради-
ционных ценностей, находящихся нередко в сфере ре-
лигии [4; 5; 6; 7; 8].


Таким образом, можно сказать, что аналитическая фи-
лософия рассматривает себя в качестве особой науки, 
предназначенной для выполнения «терапевтичечской» 


функции в научном познании. Её предмет — «болезни» 
науки, вызванные дезориентирующим влиянием языка. 
Однако по мере эволюции неопозитивизма все более 
ясной становится идея невозможности «чистой» науки, 
не подверженной никаким внешним воздействиям. Такое 
мнение составляет основу постнеклассического рациона-
лизма.
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Особенности научного познания
Рахматуллин Рафаэль Юсупович, доктор философских наук, профессор


Башкирский государственный аграрный университет (г. Уфа)


Как отличить научную деятельность и её результаты 
от ненаучной? Именно при попытке ответа на этот 


вопрос появился позитивизм — одно из авторитетных 
направлений в философии науки. Основатель позити-
визма О. Конт заметил, что некоторые проблемы, при-
нимаемые людьми в качестве научных, по существу тако-
выми не являются. Для разделения научных и ненаучных 
высказываний он ввел закон подчинения воображения 
наблюдению, больше известный в современной науке 
и философии под названием принципа верификации. Со-
гласно этому принципу научными являются только такие 
высказывания, которые можно проверить на практике 
или сформулировать в виде «протокольных предло-
жений». Если теорию можно обосновать или опроверг-
нуть с помощью фактов, то мы имеем право называть ее 
научной. Но если это сделать невозможно, то теория не-
научна. Например, высказывание «Жизнь на Землю была 
внесена из других планет» в настоящий момент не верифи-
цируемо — его пока нельзя ни обосновать, ни опроверг-
нуть при помощи фактов. Следовательно, оно не должно 
входить в науку, это только усложнит последнюю, породив 
массу ненужных проблем.


Думается, выдвинутая Контом идея достойна вни-
мания: она позволяет отделить то, чем должна заниматься 
наука, от того, чем она заниматься не должна. Ведь есть 


и другие формы духовного производства (религия, фило-
софия, искусство, обыденное познание), которые имеют 
свои проблемы, решают свои задачи. Таким образом, 
одним из важных отличительных признаков научного по-
знания является его направленность на обоснование 
своих положений фактами. Позднее, в логическом по-
зитивизме эта особенность науки была названа прин-
ципом верификации. Он включил в себя как прямую 
проверку высказывания при помощи наблюдения или экс-
перимента, так и его косвенную проверку путем установ-
ления логических отношений между непосредственно ве-
рифицированными утверждениями.


В 1935 году К. Поппер предложил для установления 
научности теории применить более жесткий критерий — 
принцип фальсификации. Суть этого принципа сводится 
к поиску факта, который способен опровергнуть суще-
ствующую теорию или гипотезу. Если же её принципи-
ально невозможно опровергнуть никакими способами, 
то она ненаучна, замечает Поппер. Например, суждение 
«Бог сотворил мир за шесть дней» не является научным, 
т. к. мы не знаем способа его опровержения.


На другую особенность науки указал такой автори-
тетный специалист в области гносеологии, как И. Кант: 
«Наука — это система, то есть приведенная в порядок 
на основании определенных принципов совокупность 
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знаний», — писал он [1, c. 56]. Принцип системности 
науки прежде всего реализуется в её стремлении к со-
зданию теорий. Последние позволяют соединить в одну 
целостность различные знания на основе идеи причин-
ности.


Итак, вторым признаком науки является ее систем-
ность, достигаемая при помощи теоретических методов.


Ряд ученых (А. Эйнштейн, П. Л. Капица и др.) счи-
тают важнейшим признаком науки её интерсубъектив-
ность, то есть стремление описать объект в «чистом» 
виде, без личностных наслоений. Чтобы наиболее аде-
кватно воспринимать художественное произведение, не-
обходимо чувствовать то же, что чувствовал автор этого 
произведения в момент его творения. Но для понимания 
сути положений науки это условие вовсе не обязательно: 
идея декартовых координат воспринимается всеми не-
зависимо от знания того, что чувствовал Декарт, когда 
делал это открытие. В. С. Степин уточняет этот кри-
терий, рассматривая в качестве определяющего при-
знака науки предметный и объективный характер рассмо-
трения мира. При научном познании все рассматривается 
как объект, т. е. нечто противостоящее субъекту. «Наука 
в человеческой деятельности выделяет только ее пред-
метную сторону и все рассматривает сквозь призму этой 
структуры. Как царь Мидас из известной древней ле-
генды — к чему бы он не прикасался, все превращалось 
в золото, — так и наука, к чему бы она не прикоснулась, — 
все для нее предмет, который живет, функционирует 


и развивается по объективным законам», — пишет 
В. С. Степин [2, c. 59].


Научное знание не уникально, скорее, оно претен-
дует на универсальность. Это является причиной такого 
его признака, как репродуктивность, то есть воспро-
изводимость полученных результатов. Во многих науках 
это означает воспроизводимый экспериментальный ре-
зультат. Если продукты художественного творчества уни-
кальны, неповторимы, то научные теории и идеи могут 
быть тиражированы в сколь угодно больших количествах 
без всякого ущерба своему качеству.


Будучи особой областью культуры, наука нацелена 
на изучение объектов, оказывающихся вне поля зрения 
обыденного опыта (элементарные частицы, экономи-
ческие законы, галактики и т. п.). Для исследования по-
добных объектов требуются особые средства познания: 
специальные орудия (приборы), специальный язык (фор-
мулы, особые термины и т. п.), специальные способы про-
изводства знания (научные методы). Таким образом, сле-
дующими признаками науки являются наличие в ней 
особых объектов исследования, специальных орудий, 
методов и языка.


Видимо, к критериям научности знания следует отно-
сить и его оценку научным сообществом, что выражается, 
как правило, ссылками на опубликованный текст со сто-
роны известных специалистов (так называемый коэффи-
циент цитируемости).


Особенно хорошо заметны особенности науки 
при сравнении научного и обыденного познания:


Обыденное познание Научное познание
Создание несистематизированного конгломерата знаний Создание систематизированной совокупности 


знаний
Проверка истинности полученных знаний в повсе-
дневной практике


Проверка истинности большей части знаний при по-
мощи научного эксперимента


Использование обыденного языка и орудий, приме-
няемых в общественном производстве и повседневной 
жизни


Применение специального (эмпирического и теоре-
тического) языка и приборов


Субъектом познания являются все члены общества Субъектом познания являются специально подготов-
ленные для этого люди


Знания передаются от человека к человеку в непосред-
ственном повседневном общении


Знания передаются, главным образом, в результате 
специального обучения


Объект отражается в его внешних проявлениях Стремление к отражению сущности объекта
Нестрогость обоснования, применение в нем слухов, 
предположений и т. п.


Стремление к строгой доказательности, получению 
достоверных выводов


Взятые в совокупности, указанные выше признаки 
и должны помочь человеку определить с каким знанием 
он имеет дело — с научным или ненаучным.


Профессор В. В. Ильин предлагает разделить кри-
терии научности знания на три уровня: а) универсальные 
критерии, к которым он относит воспроизводимость 
опытных данных, интерсубъективность, непротиворечи-
вость, проверяемость, рациональность; б) исторически 
преходящие критерии. Они существуют лишь в рамках 
определенной исследовательской культуры в виде норм 


познавательной деятельности, образцов обоснования 
и изложения научного знания; в) узкодисциплинарные 
критерии. К ним он относит нормы, принятые в опреде-
ленных областях познания. К примеру, в физике — это 
требования к эксперименту и способу его описания; в ма-
тематике — требования к оформлению математического 
языка; в социологии — нормы проведения социологи-
ческого исследования и обработки его результатов [3, c. 
25–26].
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На наш взгляд, существуют и ряд критериев, связанных 
с мировоззренческой позицией ученого. Например, если 
ученый верующий, то для него важным фактором оценки 


научного знания является его совместимость с сакраль-
ными идеями и ценностями. Эта идея подробно отражена 
нами во многих работах [4; 5; 6; 7; 8; 9].
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Трансформация ценностей чеченской семьи в условиях российской модернизации
Хадисова Петимат Вахаевна, аспирант


Чеченский государственный университет (г. Грозный)


Интерес к изучению современной чеченской семьи, ее 
этнических традиций продиктован рядом трансфор-


мационных процессов, произошедших во всех брачно-
семейных сферах, оказывающих влияние на содержание 
семейных ценностей в традиционной культуре чеченцев. 
А также обусловлен глубиной и драматизмом процессов, 
протекавших в чеченском обществе конца XX-начала 
XXI веков. Трансформация традиционного чеченского об-
щества в ХХ в., проходившая весьма быстрыми темпами 
и достаточно противоречиво, привела к изменению харак-
тера восприятия семейных отношений и их ценностного 
содержания, что определяет необходимость научного ис-
следования семьи, включая и ее современную эволюцию, 
а следовательно, и актуальность избранной темы.


На определенном этапе развития общества большая 
патриархальная семья была свойственна всем народам. 
Ее существование у многих народов Кавказа отмечено 
в литературе дореволюционной русской этнографии.


Большая семья была характерна и для чеченского эт-
носа. О ее наличии у чеченцев в конце XIX — начале 
XX вв., отмечалось и многими революционными авто-
рами, а также исследователями 20–30-х годов прошлого 
века. Во второй половине XIX века в большой семье у че-
ченцев женатые сыновья обыкновенно оставались жить 
при отце, строя себе отдельный дом, но владея землей 
с отцом. Семьи, имевшие до 10 взрослых сыновей, были 
в то время нередки, но на двор, состоящий из 27 членов, 
указывали как на исключение [4, с. 236].


Следует отметить, что функцией передачи межпоко-
ленной этнической информации, играющей важную роль 
в процессе воспроизводства этноса и сохранении тра-
диционных ценностей, наибольшим потенциалом обла-
дала именно большая семья, где вместе с молодыми жили 
их родители; этот тип семьи отличался строгой привер-
женностью к традиционному образу жизни, соблюдением 
норм обычного права. Как правило, в таких семьях пред-
ставители старшего поколения заботились о том, чтобы 
младшие ее члены с раннего детства впитывали и соблю-
дали традиции семьи, и шире той среды, где жила семья [1, 
с. 27].


Главой семьи у чеченцев был отец «ц1ийна да» — хо-
зяин дома. Единство семьи могло сохраняться, и после 
смерти отца и в этом случае ее главой становился старший 
брат. Он пользовался в семье тем же авторитетом и ува-
жением, что и отец. Но в то же время, и это достойно вни-
мания, старший брат уже не мог решать ни одного во-
проса как в хозяйственной, так и общественной жизни 
семьи без ведома и согласия остальных братьев [4, с. 236].


Как отмечает Х. В. Туркаев: «Внутренняя жизнь че-
ченской большой семьи отмечалась строгой организа-
цией. Каждому члену в ней отводились свое место и обя-
занности, своя роль в трудовой деятельности коллектива. 
Как и у других горцев Кавказа в чеченских семьях сыновья 
были обязаны полностью подчиняться отцу, со смирением 
и почтением принимать всякое приказание и безропотно 
выполнять его. Малейшее сопротивление и непослу-
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шание считалось величайшим стыдом по адату и грехом 
по шариату» [3, с. 143].


Женской частью руководила жена «ц1ийна нана» 
или его мать. Она играла руководящую роль в органи-
зации жизни и труда женщин большой семьи. В больших 
семьях, как и в малых, у чеченцев главы семей никогда 
не вмешивались в хозяйственные дела женщин, а если 
мужчина обращал на это внимание и уделял этому время, 
это считалось неприличным и даже оскорбительным 
для него. «Ц1ийна нана» имела большую власть над млад-
шими женщинами дома. Невестки должны были оказы-
вать полное уважение к ней, особенно это относилось 
к младшей невестке. Последняя должна была ложиться 
спать позже всех, хотя вставала раньше всех и проводила 
уборку в доме. Невестки не имела права нарушить господ-
ствовавшие в семье традиции те, кто не придерживался 
этих правил, наказывался вплоть до изгнания, что явля-
лось большим позором для женщин [4, с. 238].


Как в больших, так и в малых семьях чеченцев имя све-
крови было запретно, что сохраняется до настоящего вре-
мени. Невестка не называла свекровь иначе, как «нана» 
(«мама»), не должна появляться перед свекровью 
без платка, неопрятной. Свекровь в семье опекала, вос-
питывала, контролировала поведение и поступки неве-
сток и дочерей.


Говоря о власти женской главы дома можно заме-
тить, что она распространялась на всю женскую половину 
семьи, но при этом по своему характеру мало чем отли-
чались от власти главы, хотя функции женщины и были 
ограничены рамками ведения домашнего хозяйства и се-
мейной обрядностью [1, с. 37].


Поэтому поводу З. И. Хасбулатова пишет: «В про-
шлом женщина у чеченцев, хотя полностью и подчинялась 
своему мужу, обладала все же большей независимостью, 
чем у других горцев. Хотя женщина и не участвовала в се-
мейных советах, но к ее мнению прислушивались» [5, 
с. 92].


Чеченцы, воспитанные в духе строгой морали, всегда 
отличались сдержанным отношением к женщине. Вза-
имные отношения молодых людей и девушек носили ха-
рактер уважения к женской чести и характерной для гор-
ской женщины скромности. Также, несмотря на полное 
подчинение женщин, нельзя сказать, что по народным воз-
зрениям женщина лишена всякой вежливости со стороны 
мужчин или находится в полной зависимости от мужа [3, 
с. 144].


Известно, что чеченская женщина должна была вста-
вать, когда входил мужчина, уступать ему место, дорогу, 
что объясняется ее уважением в его лице защитника, до-
бытчика, хозяина дома. Однако в данном случае не до-
пускалось не только телесного прикосновения, но даже 
оружие мужчины (ружье, кинжал и т. д.) не могло быть об-
ращено в сторону женщины. Любое мщение, наказание, 
убийство не могло происходить при женщине, более того, 
бросив с головы платок, она могла остановить любое 
кровомщение. Преследуемый кровник оставался не-


вредимым, если он скрывался в женской половине дома 
любой семьи из рода кровника. По адатам чеченцев муж-
чина не должен был обогнать женщину верхом на коне, 
а должен был спешиться и провести коня под уздцы; 
также мужчины не имели права драться в присутствии 
женщины [1, с. 40].


В традиционной семье чеченцев с раннего возраста 
девочек и мальчиков приучали уважать старших и друг 
друга, быть вежливыми и отзывчивыми. В семейной педа-
гогике чеченцев существенная роль отводилась правилам 
и нормам поведения, общению с родственниками и сосе-
дями. У чеченцев считалось, что ребенок правильно вос-
питан в семье, в том случае, если он всегда стремился вы-
полнить просьбы старших, соседей и родственников. И, 
конечно, примером для детей и подростков служили взаи-
моотношения взрослых между собой (родителей), их от-
ношения к старшим, к своим родителям, детям.


Как отмечает З. И. Хасбулатова: «В конце XIX — на-
чале XX века в чеченских семьях разводы происходили 
редко и главной причиной развода могла быть только без-
детность женщины. Следует отметить, что почти всегда 
мужчины были инициаторами разводов» [4, с. 229].


При разводе муж в присутствии свидетеля должен был 
произнести «Ас йитина хьо» (Я оставил тебя). Это выра-
жение он произносил 3 раза. При разводе муж отдавал 
жене все, что она принесла из родительского дома, и все, 
что она накопила за период замужества своим трудом. 
Хотя очень редко, но иногда в чеченских семьях встреча-
лись и разводы по инициативе жены, которые, как пра-
вило, осуждались общественным мнением.


Хотя сложилось мнение, что вершителем судеб детей 
были родители и особенно отец, тем не менее, нельзя счи-
тать, что браки у чеченцев заключались только по воле ро-
дителей. В отличие от других народов Северного Кавказа 
у чеченцев мать принимала активное участие в решении 
судьбы дочери, также в рамках строго определенных 
правил и норм девушки могли общаться с юношами 
и таким образом выбирать себе спутника жизни. Эти 
встречи могли происходить при различных видах взаимо-
помощи «белхи», свадьбах — «ловзар», вечеринках — 
«синкъерам», посиделках — «чукхайкхина», у источни-
ка-«хи йистехь» [1, с. 42].


Cпустя столетие, чеченская семья трансформирова-
лась, изменились такие семейные ценности, как общность 
хозяйственных интересов, значимость родства, особая 
роль отца в семье, семейно-свадебная обрядовость, гра-
мотное распределение семейных обязанностей.


Модернизация чеченского общества сопровождалась 
также определенными изменениями в положении жен-
щины. Несмотря на то, что традиционно чеченская жен-
щина пользовалась большой свободой, ей отводилась роль 
«хранительницы семейного очага», играющей главную 
роль в воспитании детей. Такое понимание роли женщины 
в обществе длительное время являлось главным препят-
ствием для принятия ее как активного субъекта обще-
ственной жизни.
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Тем не менее, уже к концу советского периода ис-
тории внутри подавляющего большинства чеченских 
семей сложилось фактическое равноправие супругов 
при формальном сохранении за мужчиной статуса главы 
семьи. Такое положение сохраняется и в настоящее 
время. При том, что роль женщины как главной храни-
тельницы семейных ценностей осталась за ней, она шире, 
чем раньше, допущена к участию в общественной жизни 
и общественном производстве [6].


Сегодня приходится констатировать, что в связи с из-
менением роли и места семьи в социокультурной реаль-
ности XXI века новая семья позволила наметить новые 
ориентиры в жизни женщин. В частности, произошло кар-
динальное расширение ее экономической роли, в значи-
тельной степени изменился характер и содержание ро-
левых функций мужчины и женщины в семье и обществе.


На это обращает внимание К. Х. Межиева: «Так, жен-
щина, кроме семейной ориентации, получила возмож-
ность иметь внесемейные ценностные ориентации. Ей 
было предоставлено право на выбор работы и получение 
образования, открылись определенные возможности 
устраивать судьбу по своему желанию. Конечно, все это 
в немалой степени отразилось на ее отношении к обще-
ству, семье, мужу и детям» [1, с. 7].


Социальные трансформации затронули и институт 
семьи, выразившийся в размывании традиционных для че-
ченского общества семейных ценностей и этики внутрисе-
мейных отношений. [5, с. 106]. Отметим, что профессио-
нальное и должностное продвижение, сокращение объема 
домашней работы, рост образования и культуры, разно-
образный досуг стали занимать большее место в общей 
иерархии ценностей родителей и подрастающего поко-
ления, успешно конкурируя с чисто семейными ценност-
ными ориентациями.


За короткое историческое время произошел пе-
реход от семей, занимающихся сельскохозяйственным 
трудом, в которых обязанности супругов были четко раз-
делены, к семьям, где характер труда вариабелен и про-
фессии, бывшие ранее «мужскими», стали доступны 
и для женщин; от четкого разделения ролей между су-
пругами, когда жена занималась преимущественно 
домом и детьми, к семье, в которой женщина, помимо до-
машних обязанностей, реализовывает себя и в профес-
сиональном плане. Патриархальные отношения с непре-
рекаемым главенством мужа уступили место отношениям 
между супругами, строящимся на демократических на-
чалах [2, с. 72].


Следовательно, новая социокультурная среда семьи 
играет огромную роль в формировании представления 
о семейных ценностях, типично мужских и женских ролях, 
нормах регламентации брачно-семейных отношений; 
происходит изменение самих ориентаций и ожиданий, 
связанных с институтами брака и семьи, представлений 
о них [6].


Изучение семьи с точки зрения социокультурного под-
хода способствует созданию целостной и динамичной кар-
тины воззрений на семью и семейные отношения. Сегодня 
приходится констатировать, что под воздействием транс-
формационных процессов чеченская семья испытывает 
на себе особенности «двойственной природы» переход-
ного этапа, что влияет на роль и место ее существования 
в социокультурной реальности. Социальные трансфор-
мации, произошедшие под влиянием глобализации и ин-
теграции чеченской культуры в современное мировое 
сообщество, привели к размыванию традиционных для че-
ченского народа семейных ценностей и этики ее внутрисе-
мейных отношений и как следствие к ослаблению инсти-
тута семьи.
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В данной статье оценивается инновационная восприимчивость хозяйственных агентов АПК Чеченской 
Республики, показывая, что они имеют возможность в той или иной мере приобретать и внедрять иннова-
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Инновационный процесс как механизм стратегической 
модернизации отраслей АПК, является ключевым 


фактором преодоления затянувшегося кризиса в про-
довольственном секторе страны на основе обеспечения 
темпов и качества наращивания воспроизводственного 
потенциала, достижения устойчивого развития, повы-
шения конкурентоспособности выпускаемой продукции 
на внутреннем и внешних продовольственных рынках [1].


Региональные системы инновационной деятельности 
являются продуктом обработки научной, технической 
и управленческой информации, анализа и прогнозиро-
вания агроклиматических, технологических и финансо-
во-экономических условий ведения хозяйства с учетом зо-
нальных факторов, включая маркетинговые исследования.


Потенциальным покупателем инновационной про-
дукции и услуг в Чеченской Республики являются более 
250 предприятий малых форм хозяйствования, 1200 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, более 400 индивиду-
альных предпринимателей и 10 тыс. личных подсобных 
хозяйств.


В 2013 г. нами проведены исследования и анализ ем-
кости рынка инновационных услуг регионального АПК. 
Анализ проводился в хозяйствах и организациях всех 
трех природно-экономических зон республики (горная, 
предгорная и степная природно-экономические зоны). 
Среди организаций АПК ЧР было изучено более 10 % 


от их общей численности, а полученные результаты были 
экстраполированы во всю совокупность.


На основе полученных результатов все организации 
и хозяйства разделены на 3 группы.


К первой группе отнесены хозяйства, инновационный 
потенциал и внутренние резервы которых не позволяют 
им приобретать и использовать новые технологии и сред-
ства производства (КИП≤0,3).


Вторую группу составили субъекты хозяйствования, 
инновационная активность которых является умеренной. 
Ввиду определенных причин они используют только не-
которые новые технологии и средства производства 
(0,3<КИП≤0,7).


В третью группу входят хозяйства, инновационный по-
тенциал и инновационная восприимчивость которых вы-
сокие и позволяют им в полной мере использовать новые 
технологии и новые предложения рынка основных и обо-
ротных средств производства (КИП>0,7).


Оценка инновационной восприимчивости хозяй-
ственных агентов АПК ЧР показывает, что они имеют воз-
можность в той или иной мере приобретать и внедрять инно-
вационные продукты и технологии. По результатам оценки 
перерабатывающая сфера оказалась более развитой и та-
кими возможностями обладает 81 % предприятий. Таким 
образом, рынок инновационных услуг региона имеет зна-
чительные резервы своего роста (см. рис. 1).
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По объектам научно-технического прогресса и ре-
шения конкретных задач в АПК инновации целесообразно 
группировать по следующим направлениям:


 — технические — появляются в производстве и пере-
работке сельскохозяйственной продукции;


 — технологические — представляют новые или более 
совершенные технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур, содержания животных, переработке 
сельскохозяйственной продукции;


 — организационно-управленческие — направлены 
на оптимизацию структуры производства и управления, 
улучшение организации труда и производства, хранения 
и переработки, реализации и продукции;


 — информационные — связаны с предоставлением 
информации об инновациях, научно-технических разра-
ботках, о состоянии инновационного рынка и рынка про-
довольств`ия, новых предложениях на рынке факторов 
производства;


 — социальные — направлены на улучшение условий 
труда, решение проблем безопасности труда, образо-
вания, культуры, производства и демографии;


 — экологические — обеспечивают улучшение при-
родных ресурсов, состояния окружающей природной 
среды, агроландшафтов и агроэкосистем.


При ведении сельского хозяйства в производственные 
и инновационные процессы включаются различные виды 
услуг, такие как агрохимические и ветеринарное обслужи-
вание, поставки семян, сортообновление, мелиоративные 
и другие. Отдельный товаропроизводитель не может осу-
ществлять технологические, почвозащитные, природо-
охранные мероприятия, разведение новых сортов растений 
пород животных, организовывать сортообновление и се-
меноводство, испытание новой техники, другие затратные 
и специфические мероприятия, связанные с комплексом на-
учно-технических и опытно-конструкторских работ, с при-
влечением научных коллективов и специального оборудо-
вания. Эти вопросы необходимо решать на региональном 
уровне в рамках предприятий и организаций инфраструк-
туры регионального АПК с учетом зональных агроклимати-
ческих и социально-экономических условий [2].


Все направления развития рынка инновационных услуг 
имеют разные потенциал и емкость. В целях определения 


Рис. 2. Видовая структура инновационного процесса в АПК


Рис. 1







219“Young Scientist”  .  #16 (75)  .  October 2014 Economics and Management


потенциальных услуг использовано зональное и админи-
стративно-территориальное деление республики (15 ад-
министративно-территориальных районов и Грозненская 
агломерация). Каждый район имеет свой потенциал роста 
инновационных услуг и инновационной деятельности 
в каждом из приведенных направлений развития.


По показателю инновационной емкости нами была 
проведена кластеризация административно-территори-
альных единиц республики по 3 группам.


В первую группу вошли 3 района степной зоны (На-
урский, Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский) 
и Грозненской агломерацией с относительно небольшим 
объёмом инновационной емкости вследствие нахождения 
на данной территории высокоэффективных сельскохозяй-
ственных субъектов, применяющих в производстве со-
временные технологии. Хозяйства в таких районах ис-
пользуют районированные сорта сельскохозяйственных 
культур, высокопродуктивные породы животных, пле-
менной скот. Урожайность зерновых составляет свыше 
30 г / ца, а удой молока на корову — 2400 кг в год. Пере-
рабатывающие предприятия осуществляют наиболее глу-
бокую переработку, но со значительным резервом увели-
чения ассортимента конечной продукции. Резервы роста 
производства в таких районах невелики.


Вторая группа представлена семью районами с отно-
сительно умеренным объемом инновационной емкости 
вследствие нахождения на данной территории хозяйств, 
урожайность зерновых которых колеблется от которых 
от 22 до 32 ц / га, а удой молока от 2000 до 3000 кг. В этих 
районах имеются существенные резервы для роста произ-
водства II и III сферах АПК.


В третью группу входят 5 районов со значительным 
объёмом инновационной емкости. Большинство сель-
скохозяйственных субъектов этой территории относятся 
к низкоэффективным. Переработка сырья в таких районах 
производится в незначительных количествах и с использо-
ванием устаревших производственных фондов. Районы, от-
носящиеся к данному уровню, являются ключевыми в уве-
личении объема производства продукции АПК региона.


Анализ по административно-территориальным еди-
ницам позволяет определить наиболее перспективные 
из них в сфере инновационного развития, формирование 
основной доли в инновационной емкости АПК региона.


На региональном уровне по управлению инноваци-
онной деятельностью должна формироваться развернутая 
система управления инновационным процессом с доста-
точным финансированием отдельных его направлений 
развития АПК [3].


Таким образом, инновационный процессы в регио-
нальном АПК специфичны, возникают как в научной и на-
учно-технической среде, так и непосредственно в про-
изводственной сфере и в сферах обслуживания АПК. 
Инновационная деятельность на региональном уровне 
формируется в самостоятельную сферу деятельности, 
о чем свидетельствует работа региональных консульта-
тивных служб и центров. Информационно-консульта-


тивный центр АПК должен служить инструментом ин-
новационной системы для разработки бизнес-планов 
и бизнес-проектов, а также распространения информации 
об инновациях и оказания консультативных услуг по при-
менению новых технологий, адаптаций инноваций на ме-
стах. Информационно-консультативным центром АПК 
в Чеченской Республики могут служить Комплексный на-
учно-исследовательский институт им. Х. И. Ибрагимова 
РАН г. Грозный, Агротехнологический факультет ЧГУ, 
Калиновский техникум механизации сельского хозяйства.


Исходя из этого, предполагается инновационный про-
цесс в региональном АПК рассматривать с организаци-
онных и экономических позиций как сферу соединения 
науки и производства.


На уровне регионов инновационная деятельность в от-
раслях АПК должна осуществляться в русле общего-
сударственной инновационной политики с поправками 
на региональные, природно-климатические, научно-тех-
нические и технологические условия, а также кадрового 
обслуживания.


При этом реализация региональных программ по раз-
витию инновационной деятельности в АПК должны осу-
ществляться посредством:


 — формирования и реализации инновационных про-
грамм и инновационных проектов;


 — координация инновационной деятельности в рамках 
принятой инновационной программы;


 — совершенствования нормативно-правовой базы на-
учно-технического и инновационного развития;


 — развитие межрегиональной кооперации в сфере 
НИОКР;


 — государственной поддержки и стимулирования ин-
новационной деятельности на постоянной основе, закреп-
ленные законодательством;


 — участия централизованных финансовых ресурсов 
в источниках реализации инновационных программ;


 — целевой подготовки кадров для обеспечения по-
требностей учреждений инновационной деятельности;


 — организации контроля за исполнением законода-
тельства и решений органов местного управления в сфере 
инновационной деятельности;


По нашему мнению, одним из эффективных направ-
лений ускорения инновационного процесса в АПК является 
создание региональных инновационных фондов. Эти фонды 
должны иметь статус некоммерческих организаций и по-
полняться за счет предоставления кредитов, беспроцентных 
ссуд и займов на реализацию инновационных заданий, про-
грамм и проектов, прошедших конкурентный отбор [4].


В долгосрочной перспективе целесообразно ориенти-
роваться на прирост продукции высокотехнологичных от-
раслей, создание более эффективной инфраструктуры 
и освоения инноваций на принципах кооперации и инте-
грации. В среднесрочной перспективе в решении этой за-
дачи основополагающим становится создание и развитие 
национальной региональных инновационных систем науч-
но-технических центров и комплексов в региональном АПК.
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Роль государства в общественном секторе экономики Республики Таджикистан
Ашуров Умеджон Зайниддинович, аспирант


Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики (г. Худжанд)


В статье рассмотрены особенности формирования и развития общественного сектора экономики 
в трансформационной экономике Республики Таджикистан. Обосновывается роль и значение государства 
как главного агента этого сектора, необходимость активизации государственного сектора в переходной 
экономике республики. Анализируется динамика и структура государственного бюджета республики, до-
ходы и расходы бюджета страны, и их удельный вес в ВВП.


Ключевые слова: общественный сектор, общественные благи, государства и государственные расходы, 
бюджет, налоги, социально-значимые блага, валовой внутренний продукт и т. д.


В условиях трансформации социально-экономиче-
ской жизни общества Республики Таджикистан, 


ориентированной на становление и развитие новой эко-
номической системы — социально-ориентированной 
рыночной экономики, возрастает значение и роль об-
щественного сектора экономики. В основе деятельности 
этого сектора, направленной на решение социально-
значимых вопросов общества лежит принцип взаимо-
действия рынка и государства. Отношения между раз-
личными агентами или участниками общественного 
сектора складываются в процессе производства, предо-
ставления, распределения и потребления общественных 
благ. Государство, здесь выступает главным агентом 
этого сектора и его ресурсы, доходы и расходы должны 
как можно точнее соответствовать предъявляемым на-
селением потребностям в конкретных общественных 
благах. Государство участвует в общественной жизни, 
с одной стороны, с помощью ресурсов которых он вла-
деет, и существует в стране, а с другой стороны распре-
деляет доходы и расходы бюджета. В первом случае речь 
идет о запасе ресурсов, во втором — об их потоке [4]. 
Следует отметить, что такого рода двойная характе-
ристика экономического потенциала присуща любому 
субъекту хозяйства. Потому что с точки зрения теорий 
факториального дохода, доля хозяйственных субъектов 
частного сектора в совокупном факторов производства 
или запасе ресурсов страны, как правило, примерно 


равна доле их дохода в национальном доходе. Таким об-
разом, поток ресурсов (доход) в определенном смысле 
порождается их факторами или запасом (физическим 
или человеческим капиталом) и в эффективно функцио-
нирующей рыночной экономике распределяется в соот-
ветствии с факторными вкладами. В этой системе эконо-
мических отношений особенность государства состоит, 
в том, что, пользуясь законным правом принуждения, 
оно систематически осуществляет перераспределение 
доходов.1 Этим преимуществом государства (как агента 
рыночной экономики) в отношении своих партнеров 
не располагают никакие другие участники рыночного об-
мена [5]. Эти теоретические положения в странах с раз-
витой рыночной экономикой давно стало предпосылкой 
существования консенсуса в отношении того, что пере-
распределению подлежат скорее доходы, чем факторы 
производства, которые должны находиться, в основном, 
в распоряжении частного сектора.


Таким образом, во всех странах мира, и в Республике 
Таджикистан в частности, ресурсы государства, направ-
ленные на развитие экономики общественного сектора, 
формируются за счет законного изъятия части доходов фи-
зических и юридических лиц (прежде всего, посредством 
налога и системы налогообложения), в результате кото-
рого формируется государственный бюджет. Согласно 
статье 1. Закона Республики Таджикистан «О государ-
ственных финансах Республики Таджикистан» «государ-


1  Поэтому доля общественного сектора в национальном доходе, как правило, существенно отличается от его доли в совокупном капитале стране.
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ственный бюджет — основной фонд денежных средств, 
форм образования и расходования денежных средств рес-
публиканских органов управления, местных исполни-
тельных органов государственной власти, органов само-
управления поселков и сел и целевых бюджетных фондов 
Республики Таджикистан». Доходы республиканского 
бюджета состоят из налоговых и неналоговых доходов, 
грантов, а также из безвозмездных перечислений. В струк-
туре доходной части государственного бюджета Респуб-
лики Таджикистан основным источником являются нало-
говые поступления. Их удельный вес за период с 2011 г. 
по 2011 г. составляет в среднем около 75,7, а неналоговые 
доходы 24,2 %. При этом следует отметить, что для дан-
ного периода было характерно уменьшение удельного 
веса налоговых доходов:. уменьшилось от 91,9 % в 2001 г. 
до 65,9 % в 2011 г., т. е. на 26 %., а неналоговые доходы, 
доходы от капитала и гранты соответственно имеют тен-
денцию роста. Результаты сопоставления объема доходов 
государственного бюджета Республики Таджикистан 
и объема ВВП показали в свою очередь, что, несмотря 
на существующие колебания (обусловленные разными 
причинами, в том числе увеличением ВВП или его умень-
шением), доля доходов бюджета в ВВП в период с 2001–
2006 гг. составлял в среднем 16,9 %, а начиная с 2007 г 
стал высокой и составляет в среднем более 30 %. (см. таб-
лица 1.)


Расходы государственного бюджета, обычно харак-
теризуют степень размера общественного сектора эко-
номики. Следовательно, в экономической литературе 
масштаб или размер этого сектора оценивается путем 
оценки удельного веса расходов государственного бюд-
жета в объеме внутреннего валового продукта (ВВП). 
Расчет такого показателя, конечно удобен в связи с про-
стотой сбора информации и расчета конечного показа-
теля, а также возможность их сопоставления с различ-
ными странами. Однако, этот показатель, на наш взгляд, 
только косвенно характеризует роль государства в эконо-
мике, его способностью аккумулировать и распределять 
финансовые ресурсы.


Как свидетельствуют данные таблицы 2. объем рас-
ходов государственного бюджета за анализируемый пе-
риод увеличился более чем в 22 раза. Удельный вес 
объема расходов государственного бюджета в ВВП возрос 
от 14,6 % в 2000 г. до 28,5 % в 2011 г. В 2011 г около 60 % 
расходная часть бюджета республики направлялась в со-
циальную сферу (образование, здравоохранение, фи-
зическая культура и тд.), увеличилось, также удельный 
вес расходов в экономическую сферу от 14,7 % в 2001 г. 
до 30,4 % в 2011 г. Однако, расходы, связанные с государ-
ственным управлением, имеют тенденцию снижения.


Следует отметить, что в переходном периоде раз-
витие и рост активности государства и расширение его 


Таблица 1. Динамика и структура доходов государственного бюджета Республики Таджикистан за 2001–2011 гг.


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ВВП 2563,8 3375,3 4761,4 6167,2 7206,6 9335,2 12804,4 17706,9 20628,5 24707,1 30069,3
Доходы государ-
ственного бюд-
жета, млн. сомони


382,2 566,9 824,3 1104,3 1433,2 1836,3 3765,7 5231,4 5951,7 7024,3 8937,8


В % к ВВП 14,9 16,8 17,3 17,9 19,8 19,6 29,4 29,5 33,6 28,4 29,7
Налоговое по-
ступление, млн. 
сомони.


351,3 496,5 712,6 933,3 1192,5 1567,4 2288,6 3298,2 3659,1 4443,8 3272,0


В % 91,9 87,6 86,4 84,5 83,2 85,4 60,8 63,0 61,5 63,3 65,9


Источник: Финансы Таджикистана, статистический ежегодник, 2012, С 42–50.


Таблица 4. Динамика и структура расходов государственного бюджета Республики Таджикистан


2001 2005 2011
2011 г. к 2001 г.


раз
Млн. 


cомони
В %


Млн. 
 сомони


В %
Млн. 


cомони
В %


Расходы госбюджета 379,7 100,0 1402,7 100,0 8562,0 100,0 22,5 раз
В % к ВВП 14,8 - 19,5 - 28,5 - 1,9
в том числе:
в сектор государственной 
власти и управления


59,1 15,5 204,3 14,6 691,8 8,1 11, 7


в социальную сферу 170,8 44,9 457,5 32,6 4199,7 49,0 24,6
в экономическую сферу 55,,9 14,7 167,1 11,9 2597,6 30,4 46,4


Рассчитан по: Финансы Таджикистана, статистический ежегодник, 2012, с. 16–39.
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функций происходит не только в общественном секторе, 
но и на всей экономической системе общества. Как по-
казывает обобщение пройденного этапа переходного пе-
риода в республике, для начального этапа был характерен 
спад национального производства. В связи с этим, необхо-
димость обеспечения макроэкономической стабилизации 
и потребность в активной социальной и структурной поли-
тике были высокими. Следовательно, удельный вес обще-
ственного сектора в переходной экономике были довольно 
значителен, и рост активности государства наблюдался 
почти во всех странах СНГ. Среди ученых-экономистов 
постсоветских стран относительно проявления тенденции 
роста удельного веса объема госрасходов в ВВП, в пере-
ходной экономике, существуют противоречивые взгляды, 
Так например, «правые настаивают на том, что роль го-
сударства все еще слишком велика и должна быть умень-
шена (Илларионов, Пивоварова, 2002)» [2]. Левые, на-
оборот настраивают на его рост. Среди 30 переходных 
экономик только в нескольких государствах не произошло 
резкого снижения доли госрасходов в ВВП в 90-е годы — 
в Эстонии, во Вьетнаме и странах Центральной Европы 
(Венгрии, Польше, Словакии, Словении, Чехии); менее 
резко, чем в других странах, снизилась доля госрасходов 
в ВВП в Узбекистане и Беларуси. Нетрудно заметить, 
что все перечисленные страны обнаруживают и самую 
благоприятную динамику ВВП [2]. С развитием эконо-
мики может возникнут тенденция к постепенному сни-
жению удельного веса общественного сектора, но прежде 
всего не за счет простого сокращения его масштабов, 
а за счет опережающего развития частного сектора, по-
вышения его эффективности.


Но, следует отметить, что теперь, активный рост го-
сударства как ведущего института рассматривается 


как исторически-естественный процесс. Идея пред-
ставителя исторической школы А. Вагнера, выступав-
шего за неуклонный рост экономической активности го-
сударства и обосновавшего объективно закономерный 
характер этого роста, известного как закона о возра-
стающей государственной активности [3]. Это означает, 
что темпы прироста государственных расходов опере-
жают темпы экономического роста. Закон А. Вагнера 
является частным случаем закона У. Р. Эшби. Согласно 
кибернетическому закону, или закона необходимого 
разнообразия У. Р. Эшби, «сложность (разнообразие) 
управляющей подсистемы должна быть не меньше, 
чем сложность (разнообразие) управляемой подси-
стемы» [1].


Таким образом, в переходный период республики об-
щественный сектор формируется, по сути, заново. Сле-
довательно, для его формирования и развития роль го-
сударства очень велика. В республике наблюдаются 
положительные тенденции развития общественного сек-
тора экономики, как например, усиление его роли в эко-
номике, повышение эффективности использования на-
ционального имущества. Но, и наблюдаются, также 
отсутствие четких механизмов повышение качества ис-
пользования имеющихся ресурсов. Например, многие 
контролируемые государством ресурсы, (земли, не нахо-
дящиеся в сельскохозяйственном обороте, охраняемые 
природные и культурные ценности нации и др.), не по-
лучают надлежащей экономической оценки в качестве 
потенциальных или реальных факторов производства, 
которые могли бы приносить поток ресурсов (доходы). 
Расходы государства, предоставляемые им на неры-
ночной основе, подчас остаются в тени или становятся 
непрозрачными.
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Современное состояние и перспективы развития рынка  
сельскохозяйственной техники в Украине


Витковский Юрий Петрович, старший преподаватель, соискатель
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени П. Василенко (Украина)


Одним из основных факторов, которые обеспечивают 
эффективность производства, является уровень тех-


нического оснащения, допускающий применение новейших 
технологий. Особенностью современного состояния сель-
скохозяйственного производства является острая потреб-
ность в обновлении основных средств [1]. Важную роль 
при этом играет уровень развития первичного и вторичного 
рынков техники в стране.


Сегодня в Украине действует Закон «О стимулиро-
вании развития отечественного машиностроения для аг-
ропромышленного комплекса», ст. 4 которого определено, 
что создание и производство техники и оборудования, 
а также формирование инфраструктуры рынка отече-
ственной техники и оборудования для агропромышленного 
комплекса являются приоритетными направлениями раз-
вития национальной экономики [2]. Законом предусматри-
вается объемы бюджетных ассигнований до 1 % от общих 
расходов госбюджета, однако, даже такая «протекцио-
нистская» позиция со стороны государства не совсем со-
ответствует реалиям, поскольку объемы производства ма-
шиностроительной продукции непрерывно снижаются 
(рис. 1).


Так, количество произведенных тракторов в 2012 г. 
на 22,9 % ниже показателя предыдущего, и на 4,7 % базо-
вого 2005 годов. Среди сельскохозяйственных машин су-
щественно возросло количество произведенных плугов 


со стремительным снижением производства в течение ис-
следуемого периода косилок и сеялок.


На сегодня в Украине доля машин отечественного про-
изводства составляет примерно 8 %, иностранной — 80 %. 
Государство должно способствовать улучшению инвести-
ционной привлекательности предприятиям отечественного 
сельхозмашиностроения путем предоставления надле-
жащей государственной помощи отечественным заводам-
производителям на обновление технико-технологического 
оборудования, переоснащение производства современ-
ными мерами, способными производить машины в соответ-
ствии мировым требованиям [4].


Машиностроительный комплекс Украины на сегодня 
представлен около 120 предприятиями, среди которых ве-
дущими являются ПАО «Харьковский тракторный завод 
имени С. Орджоникидзе», ПАО «Одесский завод сельско-
хозяйственного машиностроения», ГП «Производственное 
объединение «Южный машиностроительный завод им. 
А. Н. Макарова», ПАО «Тернопольский комбайновый 
завод», ГП «Завод имени Малышева» и другие.


К сожалению, эти крупные недавно предприятия сейчас 
находятся на грани закрытия.


Как отмечает П. М. Макаренко, длительное время оста-
ется проблемным финансово-экономическое состояние 
предприятий, производящих сложную технику. Например, 
мощности харьковских предприятий на конец 80-х годов 


Рис. 1. Динамика объемов производства продукции сельскохозяйственного машиностроения Украины  
в 2005–2012 гг., штук


Источник: [3]
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прошлого века позволяли выпускать более 70 000 энер-
гонасыщенных колесных и гусеничных тракторов, более 
250 000 двигателей для тракторов и комбайнов. Вслед-
ствие остановки производства двигателей, в хозяйствах 
специалисты «были вынуждены упрощать технологии 
производства продукции, порой доводя их до примити-
визма типа «посеял-собрал» [5, с. 38].


Нынешние машиностроительные предприятия не в со-
стоянии обеспечить техникой аграрный сектор, причем 
с оптимальным соотношением: цена — технологический 
уровень — качество. Из-за наличия больших сумм кре-
диторской и дебиторской задолженностей большинство 
предприятий сельскохозяйственного машиностроения 
вынуждены работать в «пожарном режиме». Они рабо-
тают на 30–40 %, некоторые даже на 5 % [6].


Значительно сдерживающим фактором снижения ко-
личества приобретенной техники является значительный 
рост цен на нее. По информации Государственной службы 
статистики Украины, средняя цена на тракторы в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. выросла на 11,0 %, на комбайны: 
зерноуборочные — на 3,8 %, кукурузоуборочные — 
на 44,5 %, свеклоуборочные — на 57, 1 % (табл. 1).


Одной из важных проблем также является тот факт, 
что производимая в Украине техника не пользуется 
спросом, поскольку далека от зарубежных стандартов. На-
пример, по показателям производительности, комфорт-
ности условий труда работников, надежности и продолжи-
тельности в эксплуатации, немецкий комбайн «Джон Дир» 
в 4 раза превышает параметры комбайна «Дон-1500». 
Это лишь поверхностные расчеты, не говоря уже об эко-
номических выгодах от использования новейшей техники 
европейского уровня. Таким образом, возникает ситуация, 
при которой аграриям выгоднее приобретать иностранную 
технику на вторичном рынке, чем новую отечественную.


В связи с этим все больше сельскохозяйственных 
предприятий отмечают важность развития цивилизован-
ного и прозрачного вторичного рынка техники.


В современных условиях отечественный вторичный 
рынок техники является отсталым по сравнению с дру-
гими странами. Например, из 10 реализованных единиц 
техники в США или Евросоюзе, 7–8 приобретаются 
именно на вторичном рынке.


Для развития вторичного рынка большое значение 
имеет организация его инфраструктуры, которая должна 
включать развитие ремонтных предприятий, консультаци-
онных центров и свободной конкуренции между ее продав-
цами. Именно эти меры позволят удовлетворить потреб-
ность в технике малодоходных хозяйствующих субъектов, 
в условиях недоступности кредитных ресурсов не могут 
себе позволить приобретение техники, как в прямом ре-
жиме, так и на условиях лизинга.


Концептуально функционирование вторичного ли-
зингового рынка в условиях государственной поддержки 
технического обеспечения сельскохозяйственных пред-
приятий мы видим в следующем механизме (рис. 2).


Как видно из рис. 2, специфическим элементом функ-
ционирования вторичного рынка являются дилеры, 
то есть субъекты, которые помогают продавцам и покупа-
телям в заключении сделок на поставку техники как на-
прямую, так и с помощью лизинга.


Важной составляющей развития рынка вторичной тех-
ники является формирование надлежащего информаци-
онного пространства между покупателями и продавцами. 
Например, на Западе несколько лет назад открыли в сети 
Интернет виртуальную электронную биржу техники, ра-
ботающей в непрерывном режиме и охватывающей круп-
нейшие в Европе рынки подержанных машин и оборудо-
вания. Услуги такой биржи способствуют потенциальным 
покупателям значительно облегчить поиск нужных тех-
нических средств, а банки данных дают возможность 
получить информацию о производителях, номенкла-
турах машин и т. п. К тому же, значительно облегчается 
и оформления контрактов по сравнению с традиционными 
способами [8].


Таблица 1. Покупка сельскохозяйственными предприятиями техники и сельскохозяйственных машин по Украине 
в 2013 г.


Наименование Количество, шт.
Средняя цена, грн / шт.


2013 г.
2013 г. в % 


к 2012 г.
Трактора всех видов 2788 542565,6 111,0
Плуги 1111 145359,1 109,6
Культиваторы 1699 174344,6 112,4
Бороны 1627 136542,9 …
Сеялки (без туковых) 1776 402266,0 118,4
Комбайны зерноуборочные 524 1538600,4 103,8
Комбайны кукурузоуборочные 17 1197067,6 144,5
Комбайны кормоуборочные 58 660497,8 90,2
Комбайны свеклоуборочные 1 4462338,0 157,1
Грузовые автомобили 390 337592,0 111,6


Источник: [7]







225“Young Scientist”  .  #16 (75)  .  October 2014 Economics and Management


Также залогом успешного функционирования рынков 
вторичной техники является развитие агротехсервисных 
предприятий, так как многие предприятия списанную тех-
нику просто сдают на металлолом, а по оценкам экспертов 
40 % из нее можно довести до рабочего состояния после 
своевременного ремонта.


Выводы


Таким образом, современное состояние отечествен-
ного машиностроения для отрасли сельского хозяйства те-
ряет свои позиции за счет углубления кризисных явлений 
в экономике, недостаточности государственной поддержки 
и отсутствия платежеспособного спроса на новую технику.


В перспективном плане, считаем целесообразным ин-
тегрировать механизм предоставления техники в финан-
совый лизинг на вторичный рынок, ввиду высокой стои-
мости новой техники.


Развитие вторичного лизингового рынка (так назы-
ваемого возвратного лизинга) позволяет сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям экономить финансовые 
ресурсы, покупая дешевую отреставрированную технику, 
поскольку новую технику способны покупать исключи-
тельно экономически крепкие отечественные сельскохо-
зяйственные предприятия.


Увеличение объемов государственной поддержки тех-
нического обеспечения и сельскохозяйственного машино-
строения, совершенствование механизма функциониро-
вания вторичного рынка техники и финансового лизинга, 
как на региональном, так и общегосударственном уровнях, 
развитие информационно-консультационного обеспе-
чения отрасли (аграрного консалтинга), позволят обес-
печить нормативную потребность сельскохозяйственных 
предприятий в технике, и послужат гарантом получения 
высоких урожаев культур.
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Выбор стратегических действий АНО «Фонд гарантий и развития 
предпринимательства Псковской области» по продвижению услуги 
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Рассматривается роль гарантийного фонда Псковской области в обеспечении доступности кредитов 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, не обладающих необходимым размером залогового 
обеспечения. Анализируются показатели, характеризующие объем работы Фонда по предоставлению пору-
чительств. Резюмируются результаты опроса руководителей и ведущих специалистов подразделений, спе-
циализирующихся на кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства, банков-партнеров 
АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». Сформирована матрица стра-
тегических действий фонда по продвижению услуги предоставления гарантий по кредитам. Выбраны наи-
более подходящие стратегии маркетинга.
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The role of the guarantee fund of the Pskov region in ensuring the availability of credit for small and medium-sized 
businesses that do not have the required size of collateral is considered. Indicators characterizing the amount work of 
the Fund in providing of guarantees are analyzed. The results of a survey of managers and leading specialists of units 
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specializing in lending to small and medium-sized businesses and partner banks of the Fund are summarized. The 
matrix of strategies to promote the fund services of providing guarantees for loans is formed. The most appropriate 
marketing strategies are chosen.


Keywords: small and medium-sized businesses, borrowed funds, guarantee fund, partner bank, guarantee 
(warranty), promotion, strategic actions, modification.


Создание и развитие бизнеса без помощи банков и иных 
кредитных организаций в современных условиях 


практически невозможно, даже если речь идет о среднем, 
малом или микро предпринимательстве. Именно банки 
обеспечивают большинство субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее МСП) недостающими фи-
нансовыми ресурсами.


Любой банк заинтересован в максимальном увеличении 
своего кредитного портфеля за счет растущего числа субъ-
ектов предпринимательства. Однако, срочность, платность, 
возвратность и гарантированность — базовые принципы 
кредитования, ограничивающие рост числа заемщиков 
и объема выданных заемных средств ограниченным.


Если срочность и платность — принципы, реализация 
которых возможна в условиях максимального разнооб-
разия кредитных продуктов, то возвратность и гаранти-
рованность — фундаментальные принципы, являющиеся 
основой взаимоотношения предпринимателя и кредит-
ного учреждения. Необходимость возврата кредита, огра-
ниченность времени и стоимости использования заемных 
средств не оказывают на решение предпринимателя о кре-
дитовании такой роли, как необходимость предоставления 
гарантий.


Понимание этого, а также признание ведущей роли 
малого и среднего предпринимательства в развитии ры-
ночных отношений, привело к появлению на отече-
ственном рынке финансовых услуг государственных пору-
чительств по кредитам для субъектов МСП.


Доступ к подобного рода услуге призваны обеспе-
чить специально созданные для этих целей гарантийные 
фонды — юридические лица, одним из учредителей ко-
торых является субъект Российской Федерации или орган 
местного самоуправления. Основная задачи деятельности 
таких фондов — содействовать получению кредитов субъ-
ектами МСП, не обладающими достаточным объемом за-
логового обеспечения.


Сегодня практически в каждом субъекте Россий-
ской Федерации действуют региональные гарантийные 
организации. Масштабы их деятельности достаточно 
сильно отличаются и по размеру гарантийных капиталов, 
и по объемы выданных поручительств, и по условиям пре-
доставления услуги субъектам МСП.


В Псковской области подобного рода услуги предо-
ставляет АНО «Фонд гарантий и развития малого пред-
принимательства Псковской области» (далее Фонд). 
По итогам I полугодия 2013 года Фонд предоставил пору-
чительства на сумму 93,9 млн рублей при общем размере 
гарантийного капитала — 178,1 млн. руб. Фонд заключил 
соглашения о сотрудничестве с 12 кредитными организа-


циями, обеспечив выдачу им банковских кредитов к концу 
2012 г. на сумму 156,3 млн. рублей.


Несмотря на сохранение численности банков-парт-
неров, рост капитализации Фонда и портфеля дей-
ствующих поручительств, показатели, характеризующие 
объем работы Фонда по предоставлению поручительств 
в 2012–2013 гг., несколько ухудшились (рис. 1).


Эта отрицательная динамика не соответствует тем по-
ложительным тенденциям, которые наметились в сфере 
предоставления гарантий по кредитам субъектам МСП 
в целом по Российской Федерации.


В январе 2014 г. сотрудниками кафедры «Менеджмент 
организации и управление инновациями» ФГБОУ ВПО 
«Псковский государственный университет» был проведен 
опрос руководителей и ведущих специалистов подразде-
лений, специализирующихся на кредитовании субъектов 
малого и среднего предпринимательства, банков-парт-
неров Фонда. Так как в целом, условия предоставления 
поручительств по кредитам субъектам МСП региональ-
ными гарантийными фондами достаточно похожи, целью 
опроса стало выявление возможных причин ухудшения 
показателей и наиболее перспективных направлений раз-
вития услуги предоставления поручительств.


Наблюдения исследователей, мнения руководителей 
отделов кредитования субъектов МСП, а также управ-
ляющих банков — партнеров Фонда можно резюмиро-
вать следующим образом:


1. Субъекты МСП, в целом, информированы о суще-
ствовании Фонда и его услуге — предоставление поручи-
тельств по кредитам.


Информированность субъектов МСП, впервые об-
ращающихся в банки за кредитными средствами, о су-
ществовании Фонда и его услугах оценивается банками-
партнерами по-разному. Банки, выдающие максимальные 
объемы заемных средств под поручительства Фонда, за-
являют, что такого рода информированность среди новых 
клиентов составляет не менее 90 %. Банки же, выдающие 
минимальные объемы кредитов под поручительства Фонда, 
заявляют об обратном. Возникает весьма парадоксальная 
ситуация, когда предприниматель, изначально обращаю-
щийся за кредитами к ведущим банкам региона, явля-
ется информированным о Фонде. Получив отказ в этих 
банках, предприниматель обращается в другие кредитные 
учреждения за более дорогими кредитными продуктами, 
при этом перестает быть информированным о существо-
вании и услугах Фонда. Подобного рода ситуация наводит 
на мысль о том, что лучшие банки-партнеры не обладают 
истинной информацией об информированности клиентов 
о гарантирующей организации Псковской области.
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Информированность клиентов о Фонде и его услугах 
«на выходе из банка» определена всеми банками-парт-
нерами как 100 %. Это вызывает определенные со-
мнения, так как ни одно из коммерческих предложений 
банков-партнеров не содержит информации о партнер-
стве с Фондом и его услугах, о преимуществах использо-
вания поручительства. Плакаты и буклеты, пропаганди-
рующие использование субъектами МСП поручительств 
Фонда, размещены в залах кредитования только 1 / 3 бан-
ков-партнеров. Такая же ситуация и с размещением ин-
формации о Фонде на интернет-страницах банков-парт-
неров.


Прослеживается явное стремление банков-партнеров 
продвигать собственные кредитные продукты, не тре-
бующие залогового обеспечения, а не Фонд и его услуги.


2. Состав пакета документов, необходимого для по-
лучения гарантий по кредитам, является стандартным. 
Принятие решения о предоставлении поручительства осу-
ществляется оперативно.


Пакет документов, необходимый для получения пору-
чительств Фонда, в целом соответствует тому перечню 
документов, которые подает субъект МСП в банк для по-
лучения кредита. Однако у ряда предпринимателей вызы-
вает недоумение необходимость предоставления в Фонд 
дополнительных документов из Пенсионного фонда РФ.


Сроки рассмотрения документов на получение пору-
чительств полностью удовлетворяют банки-партнеры, 
имеющие с Фондом наиболее тесные взаимоотношения. 
Те же банки-партнеры, которые имеют единичные случаи 
взаимодействия с Фондом, констатируют отсутствие ин-
формации о конкретных сроках процедуры рассмотрения 
заявок Кредитным комитетом Фонда. Подобная неопре-
деленность создает условия для оттока части потенци-
альных клиентов от банков-партнеров, а соответственно 
и от Фонда


Стоит также обратить внимание на существующий ме-
ханизм заключения соглашений о предоставлении по-
ручительств. По мнению ряда банков-партнеров Фонду 
необходимо обеспечивать свое непосредственное при-
сутствие в ходе переговоров между банком и заемщиком, 
изъявившим желание воспользоваться предлагаемым по-
ручительством.


3. Стоимость услуги предоставления поручительств 
большинством банков-партнеров оценивается как прием-
лемая. Механизм оплаты и политика ценообразования — 
факторы, препятствующие продвижению услуги.


В целом, большинство банков-партнеров оценивают 
стоимость услуги предоставления гарантий по кредитам 
как приемлемую. Однако, некоторые кредитные учре-
ждения считают, что в условиях, когда банковский сектор 
региона представлен преимущественно филиалами, отде-
лениями и представительствами, изначально выдающими 
дорогие кредиты, даже 2 % повышение стоимости за-
емных средств при получении гарантии заставляет пред-
принимателя серьезно задуматься. Перед ним выбор: 
брать кредит с поручительством, стоимость которого не-
обходимо оплатить единовременно до момента получения 
заемных средств, или воспользоваться другим предложе-
нием банка — кредитование без залога (сопоставимое 
по стоимости с первым вариантом, но не требующее ни-
каких единовременных платежей).


Вероятность того, что банки-партнеры вопреки своим 
интересам будут информировать клиентов о соразмер-
ности стоимости услуги поручительства с затратами 
на оценку и страхование залога крайне мала. Кроме того, 
на принятие решения субъектом МСП часто влияет ско-
рость оформления кредита, которая с привлечением пору-
чительств Фонда незначительно, но снижается.


Многими банками-партнерами высказывается опре-
деленное недовольство отсутствием должной гибкости 


Рис. 1. Показатели, характеризующие предоставление услуги поручительств по кредитам субъектам МСП 
в Псковской области
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Фонда в вопросах ценообразования и в вопросах изме-
нения предоставляемой услуги. Растущее разнообразие 
кредитных продуктов должно приводить к большей гиб-
кости в предоставлении Фондом поручительств. Речь 
идет как о необходимости изменения сроков, на которые 
выдается гарантия, изменения стоимости услуги (в за-
висимости от размера кредита, суммы поручительства 
и сроков), изменения максимальной и минимальной ве-
личины кредита, по которому может быть выдана га-
рантия.


4. Падение спроса на услугу предоставления га-
рантий, по мнению большинства банков-партнеров, вы-
звано изменениями политики кредитования и кредитных 
продуктов.


Эти изменения являются ответной и превентивной ре-
акцией банков на меняющиеся рыночные предпочтения. 
Банки-партнеры, занимающие львиную долю в форми-
ровании портфеля поручительств Фонда на протяжении 
2012, а затем и 2013 финансового года активно внедряли 
новые подходы к сегментации клиентов, к определению 
диапазона требований по кредитованию субъектов каж-
дого сегмента.


Так, значительная часть субъектов МСП отнесена ве-
дущими банками-партнерами Фонда к сегменту, кредито-
вание которого не требует залогового обеспечения. Ми-
нимальные же размеры кредитов, по которым требуется 
залоговое обеспечение (в других сегментах), превышают 
предельные суммы по которым ценовая политика Фонда 
допускает предоставление гарантий.


Важно отметить, что некоторые банки-партнеры видят 
в предоставлении Фондом такой услуги, как «микрофи-
нансирование», открытую конкуренцию. Это является 
сдерживающим фактором в продвижении ими поручи-
тельств фонда. Даже для самого Фонда микрофинансиро-
вание — некое препятствие на пути развития услуги пре-
доставления гарантий.


Стремление получить клиента любой ценой вынуждает 
банки развивать кредитные продукты, в том числе, не тре-
бующие залогового обеспечения. Это является весомым 
фактором, препятствующим дальнейшему продвижению 
услуги предоставления поручительств.


5. Механизм взаимодействия «предприниматель-
банк-фонд» устаревает и должен быть заменен на другой, 
в большей степени соответствующий необходимости про-
движения услуги — «предприниматель-фонд-банк»


Банки-партнеры оценивают предпринимательскую 
активность в Псковском регионе как низкую, продол-
жающую уменьшаться. Падение спроса на поручительства 
Фонда во многом связано именно с этим. Но ни у Фонда, 
ни у банков-партнеров нет возможности напрямую влиять 
на наметившиеся тенденции.


По мнению опрошенных Фонд должен двигаться в на-
правлении нового, только что появившегося бизнеса, 
у которого нет опыта получения кредитов, нет необходи-
мого залога и, возможно, отсутствует финансовая грамот-
ность.


Даже банки-партнеры признают, что прямое взаи-
модействие Фонда с субъектами МСП более выгодно 
для него, нежели продвижение услуги через партнеров — 
фактически скрытых конкурентов.


Общим выводом проведенного исследования может 
стать следующий: дальнейшее продвижение услуги 
без адекватных изменений не представляется возможным. 
Для определения наиболее перспективных направлений 
этих изменений сформируем матрицу стратегических дей-
ствий фонда по продвижению услуги предоставления га-
рантий по кредитам (Таблица 1).


Сильные и слабые стороны, а также возможности 
и угрозы развития оцениваются по результатам проведен-
ного исследования без использования корпоративной от-
четности Фонда.


Сильные стороны:
1. Компетентность руководства и хорошая квали-


фикация работников, занимающихся выдачей гарантий. 
Подтверждается всеми банками-партнерами и клиентами 
Фонда.


2. Хорошая репутация Фонда на финансовом рынке 
Псковской области и проверенный временем менедж-
мент. Никаких нареканий к Фонду, как к партнеру и пору-
чителю, в процессе исследования не выявлено. Банками-
партнерами признается, что частные случаи нарушения 
условий договоров по кредитам и поручительствам явля-
ются исключительно следствием наступления форс-ма-
жорных обстоятельств или мошенничества со стороны за-
емщиков;


3. Поддержка со стороны органов региональной 
и муниципальной власти. Определяется спецификой дея-
тельности и ОПФ Фонда;


4. Альтернативные и смежные услуги в общем ассор-
тименте услуг. Фонд является не только гарантирующей 
организацией, но и институтом микрофинансирования, 
а также активным игроком на рынке консалтинговых 
услуг.


Слабые стороны:
1. Недостаточная прозрачность основных бизнес-


процессов для банков-партнеров и клиентов. Отсутствие 
точной информации в отношении сроков рассмотрения 
заявок на Кредитном комитете Фонда, а также в отно-
шении возможности снижения стоимость поручительства;


2. Несоответствие стратегических действий изме-
няющимся потребностям рынка. По мнению банков-парт-
неров товарная и ценовая политики Фонда идут в разрез 
с быстроменяющимися запросами клиентов и транс-
формацией конъюнктуры финансового рынка. Как след-
ствие — слабо дифференцированный ассортимент фи-
нансовых и смежных услуг;


3. Отставание в области мониторинга регионального 
финансового рынка. Предположение, сделанное рядом 
банков-партнеров;


4. Узкие возможности, определяемые спецификой 
деятельности и ОПФ Фонда. Узкий целевой сегмент — 
субъекты МСП ограничивают возможности расширения 







230 «Молодой учёный»  .  № 16 (75)   .  Октябрь, 2014  г.Экономика и управление


сферы деятельности. ОПФ является ограничителем раз-
вития перечня финансовых и иных услуг;


5. Недостаточно активная маркетинговая и коммуни-
кационная деятельность. Предположение, сделанное бан-
ками-партнерами и клиентами Фонда. Информация о дея-
тельности Фонда представлена в региональных СМИ 
достаточно слабо. Банки-партнеры не заинтересованы 
в открытом распространении информации об услугах 
Фонда;


6. Двухуровневая система распределения и продви-
жения услуги предоставления гарантий. Необходимость 
привлечения большого числа банков-партнеров для ак-
тивного распределения и продвижения услуги. Вызванная 
этим ограниченная способность Фонда напрямую взаимо-
действовать с субъектами МСП.


7. Зависимость объема выданных поручительств 
от деятельности ограниченного числа ключевых банков-
партнеров. Любое изменение в ценовой политике или по-
литике сегментации со стороны ключевых банков-парт-
неров может привести к резкому сокращению выданных 
поручительств.


Возможности:
1. Выход на новые (преобразованные) сегменты фи-


нансового рынка. Изменение политики сегментации по-
требителей со стороны ключевых банков-партнеров дает 
возможность привлечь дополнительные группы потреби-
телей (например, собственников бизнеса);


2. Расширение дифференциации ассортимента фи-
нансовых и смежных услуг. Предположение, сделанное 
рядом банков-партнеров;


3. Появление новых банков, активно кредитующих 
СМСП. В конце 2013 — начале 2014 гг. на рынок креди-
тования Псковского региона приходят новые банки (Аль-
фа-Банк, БинБанк), активно кредитующие предприни-
мателей. Высока вероятность прихода на рынок новых 
крупных игроков;


4. Высокая вероятность роста потребности в зало-
говом обеспечении. Спад предпринимательской актив-
ности, большая закредитованность субъектов МСП, ра-
стущие риски банковского сектора способны вызвать 
очередную волну потребности в дополнительном твердом 
залоговом обеспечении.


Таблица 1. Матрица стратегических действий


Возможности:
 – расширение дифференциации 


ассортимента финансовых 
и смежных услуг;


 – появление на региональном 
рынке новых банков;


 – высокая вероятность роста по-
требности в залоговом обеспе-
чении.


Угрозы:
 – депрессивность региональной эко-


номики и падение деловой актив-
ности предпринимательского сектора;


 – развитие услуг предоставления 
банковских гарантий;


 – рост потребности в «длинных» кре-
дитах;


 – трансформация потребительского 
и финансового рынков;


 – возрастающие силы торга.
Сильные стороны:


 – компетентность и квалификация специа-
листов;


 – репутация на финансовом и потреби-
тельском рынках;


 – поддержка органов власти;
 – наличие альтернативных и смежных 


услуг.


Стратегические действия:
1. Проведение детальной сегмен-
тации рынка.
2. Модификация рынка.
3. Модификация предложения.
4. Реализация стратегии диффе-
ренцированного охвата целевых 
сегментов.


Стратегические действия:
1. Модификация ассортиментной по-
литики.


Слабые стороны:
 – недостаточная прозрачность бизнес-


процессов;
 – несоответствие предложения и ценовой 


политики;
 – недостаточная активная маркетинговая 


и коммуникативная деятельность;
 – двухуровневая система распределения 


и продвижения услуг предоставления по-
ручительств;


 – зависимость от деятельности ограничен-
ного числа ключевых банков-партнеров.


Стратегические действия:
1. Модификация маркетинговых 
средств.
2. Модификация ценовой поли-
тики.
3. Модификация политики рас-
пределения.


Стратегические действия:
1. Изучение и анализ рынка долго-
срочных кредитов.
2. Формирование комплексной про-
граммы предоставления поручи-
тельств.
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Угрозы:
1. Депрессивность региональной экономики и па-


дение деловой активности предпринимательского сек-
тора. Ключевые факторы, приводящие к снижению 
потребности в заемных денежных средствах. Закреди-
тованность субъектов МСП, побуждающая банки раз-
вивать кредитные продукты, не требующие залогового 
обеспечения;


2. Рост потребности в «длинных» кредитах. Сни-
жение предпринимательской и потребительской актив-
ности, приводящее к снижению прибыльности деятель-
ности субъектов МСП, увеличивает сроки окупаемости 
вложений. Это, в свою очередь, приводит к потребности 
в кредитах, выдаваемых на длительные (более 5-ти лет) 
сроки;


3. Развитие услуг предоставления банковских га-
рантий. Косвенная конкуренция со стороны банков (в том 
числе банков-партнеров) в определенный момент может 
перейти в прямую конкуренцию по некоторым кредитным 
продуктам.


4. Трансформация потребительского и финансового 
рынков. Изменение сегментации клиентов ключевыми 
банками партнерами лишает Фонд возможности активной 
работы с клиентами, минимизирует объемы выданных по-
ручительств;


5. Возрастающие силы торга. Развитие конкуренции 
в банковском секторе, развитие ассортимента предостав-
ляемых банком услуг делает потребность в залоговом 
обеспечении все менее и менее востребованной.


6. Пересечение зон влияния сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз дает представления о наи-
более адекватных изменениях в продвижении услуги пре-
доставления гарантий по кредитам субъектам МСП:


Квадрат «Возможности — Сильные стороны»
1. Сегментация рынка:
a. Выделение групп потребителей в соответствии 


с изменением кредитной политики банков-партнеров 
и потребностей клиентов. В частности по срокам креди-
тования, объемам кредита, залоговым требованиям, от-
раслевой и географической принадлежности СМСП, 
опыта и пр. Четкое определение характеристик сегментов, 
их потребностей и потенциала;


b. Определение целевых сегментов, оценка их при-
влекательности по критериям: емкость, перспективность 
(в отношении потребности в гарантиях);


c. Выявление новых сегментов.
2. Модификация рынка:
a. Привлечение новых целевых сегментов (бизнес-но-


вичков, СМСП из районов и пр.);
b. Ревизия потребностей СМСП в поручительствах;
3. Модификация предложения:
a. Ревизия предложения в соответствии с потребно-


стями выделенных целевых сегментов, адекватное изме-
нение ассортимента и характера услуг;


b. Развитие и расширение ассортимента поддержи-
вающих смежных и альтернативных услуг;


4. Реализация стратегии дифференцированного 
охвата целевых сегментов:


a. Формирование «индивидуального ассортимента» 
основных и поддерживающих услуг для каждого целевого 
сегмента;


b. Продвижение «индивидуальных» ассортиментов 
на целевые сегменты.


Квадрат «Возможности — Слабые стороны»
1. Модификация маркетинговых средств:
a. Развитие информационного обеспечения. Полное 


описание предлагаемого продукта и условий предостав-
ления поручительства для клиентов каждого целевого 
сегмента;


b. Подробное описание всех бизнес-процессов 
по предоставляемым услугам (сертификация ISO);


c. Модернизация работы сайта (внедрение онлайн-
консультирования);


d. Активизация рекламной деятельности, в част-
ности в районах области. Распространение информации 
о предоставляемых услугах через центры притяжения 
СМСП;


e. Разработка системы стимулирующих мероприятий 
для клиентов Фонда.


2. Модификация ценовой политики:
a. Определение размера вознаграждения индивиду-


ально для клиентов каждого целевого сегмента;
b. Изменение механизма оплаты стоимости услуг. 


Введение дифференцированной системы оплаты в зави-
симости от ключевых условий предоставления гарантий.


3. Модификация политики распределения:
a. Увеличение численности банков-партнеров за счет 


«новых» банков;
b. Изменение пассивной двухуровневой («банк-фонд-


банк») системы распределения и продвижения на ак-
тивную («фонд-банк»)


Квадрат «Угрозы — Сильные стороны»
1. Модификация ассортиментной политики:
a. Увеличение срока действия поручительств;
b. Дифференциация максимального размера поручи-


тельств;
c. Дифференциация величины покрываемых обяза-


тельств по кредиту;
d. Формирование дифференцированного ассорти-


мента поручительств для клиентов целевых сегментов;
e. Предложение дифференцированного ассорти-


мента целевым сегментам.
Квадрат «Угрозы — Слабые стороны»
1. Изучение и анализ рынка долгосрочных кредитов:
a. Исследование и анализ потребностей клиентов 


рынка долгосрочных кредитов;
b. Формирование ассортимента услуг, соответ-


ствующих потребностям клиентов;
c. Разработка условий предоставления поручительств 


по долгосрочным кредитам.
2. Формирование комплексной программы предостав-


ления поручительств:
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a. Подготовка комплексной программы поддержки 
СМСП по реализации долгосрочных инвестиционных 
проектов (при участии профильных комитетов органов 
исполнительной власти и банков-партнеров).


Учитывая, что продуктовое предложение Фонда нахо-
дится на стадии зрелости, наиболее подходящими страте-
гиями маркетинга могут быть:


1. Модификация рынка — удержание существующих 
клиентов и привлечение новых на основе более детальной 
сегментации рынка в соответствии с новой банковской 
сегментацией. Активизировать выход на сегменты район-
ного уровня. При сегментации учесть приоритетные на-
правления.


2. Модификация предложения в соответствии 
с новой сегментацией и переход от стратегии концентри-
рованного маркетинга к стратегии дифференцированного 
маркетинга в виде избирательного сегментирования — 
т. е. формирование отдельного привлекательного пред-
ложения для каждого целевого сегмента. Разработка ак-
тивно действующей системы дополнительных услуг:


a. Финансовое консультирование;
b. Консультирование по бизнес-проектированию;
c. Консультирование по инновационному проектиро-


ванию;
3. Модификация маркетинговых средств:


a. Разработка и реализация более гибкой ценовой по-
литики;


b. Развитие системы коммуникативных мероприятий: 
активизация рекламы, онлайн-обслуживание, обнов-
ление существующего сайта, создание более прозрачных 
условий получения услуги и пр.;


c. Разработка системы стимулирующих мероприятий 
для привлечения клиентов к повторному обращению 
в Фонд;


d. Разработка системы активного привлечения кли-
ентов путем изменения траектории с «банк-фонд-банк» 
на траекторию «фонд-банк». Для это, в том числе, по-
служат новые услуги. Обеспечение соответствия поли-
тики предложения и ценовой политики для новых целевых 
сегментов: изменение размера и механизма оплаты стои-
мости поручительства.


Анализ ситуации показывает, что банки-партнеры 
практически не заинтересованы в услугах Фонда и, в не-
котором смысле, становятся его конкурентами.


Изменение условий «партнерства» указывает на необ-
ходимость активной и гибкой политики со стороны Фонда. 
Мониторинг внешней среды, прогнозирование изменений 
в потребностях клиентов и кредитной политики банков 
должны стать основой для формирования предложений 
гарантийного фонда.
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Анализ основных причин необходимости корректировки  
государственных программ
Губанова Евгения Евгеньевна, аспирант


Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар)


28 июня 2012 года Президент Российской Федерации 
озвучил послание о Бюджетной политике в 2013–


2015 годах, где ставится одна из приоритетных задач реа-
лизации бюджетной политики на 2013 год — переход 
к «программному бюджету».


Для реализации данного перехода были внесены изме-
нения в Бюджетный кодекс (№ 104-ФЗ), где статья 179, 
согласно поправкам, предусматривает государственные 
программы вместо долгосрочных целевых программ.


Государственная программа — это система меро-
приятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуще-
ствления и ресурсам) и инструментов государственной 
политики, обеспечивающих в рамках реализации клю-


чевых государственных функций достижение приоритетов 
и целей государственной политики в сфере социально-
экономического развития и безопасности.


Согласно статье 179 Бюджетного кодекса органы ис-
полнительной власти (Правительство Российской Феде-
рации и высшие исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации) наделены 
правом определять сроки реализации и утверждать по-
рядок принятия решений о разработке государственных 
программ Российской Федерации и государственных про-
грамм субъекта Российской Федерации.


В тоже время в статье 11 Федерального закона 
«О парламентском контроле» предусмотрено, что па-
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латы Федерального Собрания Российской Федерации 
осуществляют рассмотрение проектов государственных 
программ Российской Федерации и предложений о вне-
сении изменений в государственные программы Россий-
ской Федерации. В данном законе законодательная норма 
переносится на региональный и муниципальный уровень, 
которая уже действует на федеральном уровне. Это по-
зволит реализовать единый подход при распределении 
прав и обязанностей различных ветвей власти на всех 
уровнях бюджетной системы Российской Федерации 
при реализации программно-целевого принципа форми-
рования бюджета.


Кроме того, Федеральным законом закреплена обя-
занность субъектов Российской Федерации с 2016 года 
формировать бюджет в программном формате. При этом 
до 2016 года субъекты Российской Федерации имеют 
право самостоятельно перейти на данный принцип фор-
мирования бюджета.


На федеральном уровне процесс перехода на про-
граммный принцип формирования бюджета практически 
полностью был осуществлен в 2014 году. На данный мо-
мент из 42 государственных программ, включенных в пе-
речень государственных программ Российской Федерации, 
утверждено 40 (доля расходов в рамках программного 
бюджета составляет 58 %).


Однако, по итогам 2013 года, решение задачи — при-
менение государственных программ в качестве инстру-
мента, объединяющего стратегическое и бюджетное 
планирование, находится пока только на начальной 
стадии.


На расширенной коллегии Министерства финансов 
Российской Федерации министр финансов Российской 
Федерации А. Г. Силуанов отметил, что пока государ-
ственные программы не используются в качестве инстру-
мента повышения эффективности расходов. Федеральные 
органы исполнительной власти не воспринимают про-
граммы как механизм управления отраслями и не наце-
лены на обеспечение достижения программных показа-
телей. [2, с. 9]


Также, по мнению аудиторов Счетной палаты, по ре-
зультатам проведенной экспертизы утвержденных 40 
государственных программ Российской Федерации, 
при формировании государственных программ реали-
зован не комплексный и системный, а преимущественно 
отраслевой, ведомственный подход, многие программы 
ориентированы не столько на максимальный социаль-
но-экономический эффект, сколько на получение макси-
мального бюджетного финансирования. [5]


В то же время, Президент РФ В. В. Путин в своем по-
слании Федеральному собранию, отметил, что необхо-
димо актуализировать все государственные программы, 
в связи с изменяющейся экономической конъюнктурой. 
И эта работа не должна носить формальный характер, 
путем «механического переписывания», необходимо «на-
целить ресурсы на содержательные изменения в кон-
кретных секторах».


В связи с этим, основные причины необходимости кор-
ректировки государственных программ могут быть сле-
дующие:


1. Необходимость ежегодного приведения в соответ-
ствие с законом (решением) о бюджете;


2. Внесение изменений в закон (решение) о бюджете;
3. Внесение изменений и совершенствование норма-


тивно-правовой базы, регламентирующей программный 
бюджет;


4. Ежегодная оценка эффективности реализации го-
сударственных программ.


Перейдем к рассмотрению вышеуказанных причин.
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса госу-


дарственные программы подлежат приведению в соответ-
ствие с законом (решением) о бюджете не позднее двух 
месяцев со дня вступления его в силу.


Однако, Федеральным законом от 3 февраля 2014 года 
№ 1-ФЗ действие данного положения приостановлено 
до 1 января 2015 года, а госпрограммы в 2014 году под-
лежат приведению в соответствие с законом (решением) 
о бюджете до 1 мая 2014 года. Столь жесткие сроки за-
ложены для необходимого ускорения достижения догово-
ренностей между министерствами и ведомствами, являю-
щимися участниками одной государственной программы.


В то же время, необходимо отметить, что государ-
ственная программа — комплексный и сложный доку-
мент, включающий в себя ряд структурных элементов 
в виде подпрограмм и включенных федеральных про-
грамм, поэтому процесс согласования между участниками 
программы длительный и тяжелый.


Позиция Минфина России, трезво оценивающего си-
туацию, заключается в том, чтобы вместе с новыми по-
правками в Бюджетный кодекс, срок приведения в соот-
ветствие был перенесен с 1 марта до 1 апреля.


Вторая причина необходимости корректировки госу-
дарственных программ связана с внесением изменений 
в закон (решение) о бюджете.


В течение финансового года бюджет неоднократно пе-
ресматривается по доходам и расходам. Любое изме-
нение по финансированию прямо влияет на содержание 
государственной программы. Увеличение или умень-
шение бюджетных ассигнований влекут за собой увели-
чение или уменьшение результатов реализации программ, 
а в некоторых случаях могут привести к комплексному пе-
ресмотру структуры государственной программы, коррек-
тировки целей и задач.


Важной проблемой остается определение финан-
совых параметров государственных программ. Уже 
утвержденные программы не вписываются в предельные 
объемы расходов федерального бюджета на реализацию 
государственных программ, рассчитанные на основе дол-
госрочного прогноза социально-экономического развития 
России. Чтобы уместиться в обозначенные рамки, необ-
ходимо сократить программы на 10 % за счет капитальных 
расходов, закупок, субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям [4, с. 11].
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К тому же, следует отметить, что в большинстве го-
сударственных программ нет качественных и количе-
ственных оценок возможных рисков, а также сцена-
риев действия на практике в таких случаях. С учетом 
того, что темп экономического роста в России замед-
лился (в первом квартале 2014 года темп роста эконо-
мики замедлился до 1 % [2, с. 8]), Правительство РФ тре-
бует сокращения расходов, необходимо быть готовыми 
реализовывать государственные программы в самых не-
благоприятных условиях, следовательно, возникает не-
обходимость в пересмотре структуры государственных 
программ, объемов финансового обеспечения меро-
приятий и связанных с мероприятиями целевых показа-
телей.


Внесение изменений и совершенствование норма-
тивно-правовой базы, регламентирующей программный 
бюджет — третья причина необходимости корректировки 
государственных программ.


На федеральном уровне в период 2010–2012 годов 
были разработаны нормативные правовые акты, закреп-
ляющие начало перехода на государственные программы. 
Были утверждены порядок разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ, пе-
речень государственных программ, методические ука-
зания по разработке и реализации государственных 
программ. В ходе активной работы по переходу на «про-
граммный бюджет», вносятся изменения и уточнения 
в утвержденную методологию, за которыми возникает не-
обходимость оперативной корректировки утвержденных 
государственных программ.


Кроме того, необходимо провести работу в целях кор-
ректировки утвержденных государственных программ 
в части приведения их целей и задач в соответствие с прио-
ритетами государственной политики в соответствующих 
сферах. Проведенная Счетной палатой экспертиза утвер-
жденных 40 государственных программ Российской Феде-
рации показала неполное соответствие государственных 
программ долгосрочным целям социально-экономиче-
ской политики государства. Например, анализ государ-
ственной программы «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» показал наличие по 22 из 32 
показателей существенных отклонений от целевых зна-
чений, которые установлены в документах стратегиче-
ского планирования. [5]


Итоги ежегодной оценки эффективности реализации 
государственных программ могут стать следующей при-
чиной необходимой корректировки государственных про-
грамм.


В соответствии с Бюджетным кодексом (ст. 179) 
по каждой государственной программе ежегодно прово-
дится оценка эффективности ее реализации. По резуль-
татам указанной оценки может быть принято решение 
о необходимости прекращения реализации государ-
ственной программы или о необходимости изменения 
объемов бюджетных ресурсов на реализацию государ-
ственной программы.


Государственные программы являются инструментом, 
призванным сконцентрировать ресурсы бюджета на со-
ответствующих направлениях деятельности с целью наи-
более эффективного и результативного их использо-
вания. [3, с. 5]


В связи с этим, если в ходе оценки эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов при реализации про-
граммы, было установлено, что запланированные по-
казатели не достигнуты или увеличение ассигнований 
на реализацию программы было сделано без соответ-
ствующего увеличения целевых индикаторов, возникает 
вопрос о необходимости пересмотра и корректировке 
структуры перечня мероприятий и увязанных показателей.


Сформированные на сегодняшний день государ-
ственные программы в значительной степени являются 
набором расходных требований, недостаточно подкреп-
ленных обоснованными целями, задачами и показате-
лями, поэтому проблема необходимости корректировки 
на данном этапе стоит наиболее остро.


Также следует отметить, что на расширенной коллегии 
Министерства финансов Российской Федерации Предсе-
датель Правительства Российской Федерации Д. А. Мед-
ведев нацелил на продолжение дальнейшей работы 
по программному бюджетированию, с тем, чтобы превра-
тить государственные программы в реальный инструмент 
государственной политики, который может концентриро-
вать ресурсы на достижение результата. [2, с. 8]


Следовательно, работу по корректировке государ-
ственных программ необходимо провести в ближайшее 
время, и чтобы ожидания от применения новых принципов 
формирования бюджета оправдались, необходимо подойти 
к этой проблеме серьезно и со всей ответственностью.
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Характерной чертой современного мирового хозяй-
ственного развития является переход ведущих стран 


к новому этапу формирования инновационного обще-
ства — построению экономики, базирующейся преимуще-
ственно на генерации, распространении и использовании 
знаний. Уникальные навыки и способности, умение адап-
тировать их к постоянно меняющимся условиям деятель-
ности и высокая квалификация становятся ведущим произ-
водственным ресурсом, главным фактором материального 
достатка и общественного статуса личности и организации. 
Инвестиции в интеллектуальный (человеческий) капитал 
превращаются в наиболее эффективный способ разме-
щения ресурсов. Нематериальные активы занимают все 
большую долю в средствах фирм и корпораций. Интенси-
фикация производства и использования новых научно-тех-
нических результатов предопределила резкое сокращение 
инновационного цикла, ускорение темпов обновления 
продукции и технологий. Известно, что в высокоразвитых 
странах время между появлением изобретения и его ис-
пользования составляет 3–5 лет, в развитых — 5–25 лет, 
а в развивающихся странах 15–25 лет [1, с. 6.].


Ключевым фактором успеха деятельности учреждений 
науки при переходе экономики страны на инновационный 
путь развития остается — управление организациями 
по всему циклу производства продукции (от фундамен-
тальных исследований до промышленного масштабиро-
вания и авторского надзора). Достижение цели зависит 
от того, какие инструменты и технологии применяют ру-
ководители на различных уровнях организационной 
иерархии по всем направлениям деятельности, как ос-
новных, так и вспомогательных. Это определяет необхо-


димость постоянного поиска и разработки эффективных 
механизмов управления.


Согласно Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (Концепция-2020), утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р, был выбран переход экономики 
России на инновационный тип развития, который харак-
теризуется высокой инновационной активностью всех эко-
номических субъектов, постоянной разработкой и внедре-
нием в производство новых технологий и продуктов [2, с. 3].


Такой переход возможен только при создании конку-
рентоспособной национальной инновационной системы 
и комплекса институтов правового, финансового и со-
циального характера, обеспечивающих взаимодействие 
образовательных, научных, предпринимательских и не-
коммерческих организаций и структур во всех сферах эко-
номики и общественной жизни.


Для создания эффективной национальной инноваци-
онной системы необходимо [2, с. 50]:


 — повысить спрос на инновации со стороны большей 
части отраслей экономики;


 — увеличить эффективность сектора генерации 
знаний (фундаментальной и прикладной науки);


 — преодолеть фрагментарность инновационной ин-
фраструктуры, так как при уже созданных многих ее эле-
ментов нет поддержки инновационного процесса на про-
тяжении всего пути от генерации и коммерциализации 
до внедрения инноваций.


Концепция-2020 предполагает выполнение следующих 
запланированных показателей, обозначенных в табл. 1.


Таблица 1. Структура добавленной стоимости по основным секторам экономики, которая должна быть 
сформирована в результате реализации Концепции-2020 (в ценах 2007 года, %)


2007 год 2010 год 2015 год 2020 год
Добавленная стоимость — всего 100 100 100 100
Инновационный сектор 10,9 11,1 13 17
Нефтегазовый сектор 18,7 16,6 13,7 12,7
Сырьевой сектор 7,7 7,3 7 6,9
Транспорт 5,2 4,9 4,4 4,1
Оптовая и розничная торговля 16,2 17,1 17,2 17
Прочие сектора 41,3 43 44,6 42,3


Источник: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года
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Одним из основных звеньев национальной инноваци-
онной системы являются научные организации. Согласно 
Федеральному закону от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической поли-
тике» научными организациями признаются юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности, общественное объединение на-
учных работников, осуществляющие в качестве основной 
деятельности научную и (или) научно-техническую дея-
тельность [3].


В России исследования и разработки проводят 3566 
организаций (табл. 2). В соответствии с методологией 
Организации экономического сотрудничества и раз-
вития около 40 % из них относятся к предпринима-
тельскому сектору, т. е. функционально связаны с теми 
или иными отраслями экономики. На них приходится 
около 60 % затрат и более половины занятых в исследо-
ваниях и разработках. Государственный сектор осваи-
вает около 32 % затрат на исследования и разработки 
и использует 40 % занятых. Исследовательские органи-
зации сектора высшего образования составляют 19 % 
организаций, но имеют всего 9 % затрат на исследования 
и разработки. Сектор некоммерческих организаций, 
включающий частные организации, не ставящие перед 
собой цели извлечения прибыли, составлял в 2012 году 
около 2 % от общего количества научных организаций 
и осваивал около 0,2 % затрат на исследования и разра-
ботки [4, с. 91].


В Стратегии развития науки и инноваций в Российской 
Федерации на период до 2015 года обозначена основная си-
стемная проблема, которая заключается в том, что темпы 
развития и структура российского сектора исследований 
и разработок не в полной мере отвечают потребностям 
системы обеспечения национальной безопасности и ра-
стущему спросу со стороны ряда сегментов предприни-
мательского сектора на передовые технологии. При этом 
предлагаемые российским сектором исследований и раз-
работок отдельные научные результаты мирового уровня 
не находят применения в российской экономике ввиду не-
сбалансированности национальной инновационной си-
стемы, а также вследствие общей низкой восприимчи-
вости к инновациям российского предпринимательского 
сектора [5, с. 13].


Это говорит о том, что российская наука переживает 
не лучшие времена. Анализ положения многих научных 
организаций позволяет свести организационно-экономи-
ческие проблемы их функционирования к пяти основным 
группам (табл. 3).


Возможно, выше были перечислены не все суще-
ствующие проблемы. Но тем самым мы хотели проде-
монстрировать необходимость реформирования системы 
управления научно-технической деятельностью, пере-
осмысления методов управления в научных организациях.


За последние несколько лет для поддержки сферы на-
учных исследований и разработок широкое развитие полу-
чили государственные стратегии и федеральные целевые 
программы (ФЦП). При этом ФЦП являлись в свою оче-
редь инструментами реализации стратегий. Например, 
одна из самых известных и крупных федеральных целевых 
программ, проводимой Министерством образования 
и науки Российской Федерации, «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития науч-
но-технического комплекса России на 2007–2013 гг.» 
была одним из самых важных инструментов реализации 
Стратегии развития науки и инноваций в Российской Фе-
дерации на период до 2015 года. Основной целью Про-
граммы, утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 2006 года № 613, 
являлось развитие научно-технологического потенциала 
страны для реализации приоритетных направлений раз-
вития науки, технологий и техники.


Основные результаты реализации федеральной це-
левой программы «Исследования и разработки по прио-
ритетным направлениям развития научно-технического 
комплекса России на 2007–2013 гг». приведены в табл. 4.


Для налаживания и укрепления связей между наукой, 
бизнесом и гражданским обществом на государственном 
уровне решениями Правительственной комиссии по вы-
соким технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 г. (про-
токол № 2), от 5 июля 2011 г. (протокол № 3), решением 
президиума Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям от 21 февраля 2012 г., (про-
токол № 2) был утвержден перечень, состоящий из 30 
технологических платформ в различных областях науки.


Инструмент технологических платформ впервые по-
явился 10 лет назад в странах Европейского союза как ме-


Таблица 2. Организации, выполняющие исследования и разработки [4, с. 36]


2010 2011 2012
Всего 3492 3682 3566
Научно-исследовательские организации 1840 1782 1744
Конструкторские организации 362 364 338
Проектные и проектно-изыскательские организации 36 38 33
Опытные заводы 47 49 60
Высшие учебные заведения 517 581 560
Промышленные предприятия 238 280 274
Прочие организации 452 588 557
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Таблица 3. Организационно-экономические проблемы научных организаций


№ 
п / п


Наименование группы 
 проблем Проблемы


1. Проблемы, связанные 
с государственным регу-
лированием научных ор-
ганизаций


Несовершенство нормативно-правовой базы, регламентирующей процессы создания, 
охраны, защиты объектов интеллектуальной собственности и использования совре-
менных научно-технических разработок в производстве
Межведомственная разобщенность приводит к дублированию научных тематик и, 
как следствие, двойному финансированию аналогичных работ
Отсутствие единых критериев отбора проектов НИОКР
Низкий объем софинансирования со стороны бизнеса федеральных целевых программ, 
направленных на поддержку научных исследований и разработок
Чрезмерно широкие приоритетные направления проведения прикладных исследований
Низкий спрос на инновации со стороны бизнеса из-за высоких рисков, связанных с су-
ществующими инновациями, множественностью административных барьеров, проблем 
доступа к долгосрочным финансовым ресурсам
И др.


2. Проблемы, связанные 
с взаимодействием на-
учных работников, про-
изводителей, заказчиков 
и потребителей иннова-
ционной продукции и тех-
нологий


Тематика научных исследований слабо соответствует реальным потребностям эконо-
мики
Существующая инновационная инфраструктура не обеспечивает сбалансированного 
доступа к различным ресурсам (активам) и услугам участникам инновационного про-
цесса
Практически отсутствует механизм отбора и передачи результатов фундаментальных 
исследований на стадию опытно-конструкторских работ для создания опытных об-
разцов инновационных препаратов, продуктов, технологий
Восприимчивость бизнеса к инновациям технологического характера остается низкой
Утрата традиционных сегментов рынка научно-технической продукции
Нарушение системы научных коммуникаций
И др.


3. Проблемы внутриструк-
турного управления дея-
тельностью
научных организаций


Устаревшая материально-техническая база
Отсутствие четких целей и стратегии развития
Низкая исполнительная дисциплина
Отсутствие острой конкуренции между научными подразделениями
Важнейшие стратегические решения принимаются лично директором
Отсутствие эффективно работающей управленческой команды
Отсутствие возможности собственного производства по разработанной научной про-
дукции
Отсутствие продуманной кадровой политики ориентированной на привлечение
молодых специалистов
И др.


4. Финансовые проблемы 
научных организаций


Преимущественно сметное (подушевое) финансирование в сочетании с недостаточным 
объемом бюджетных средств, направляемых на проведение научных исследований
Высокие затраты на научно-исследовательскую деятельность в целом
Большие накладные расходы существенно увеличивают договорные цены НИОКР
Низкая оборачиваемость активов
Состояние управленческого учета
Невозможность приобретения дорогостоящего оборудования для проведения исследо-
ваний из-за низкого объема финансирования
И др.


5. Проблемы инновацион-
ного развития научных 
организаций


Недостаточный уровень компьютерной грамотности
Сокращение высококвалифицированных специалистов в научно-технической деятель-
ности
Снижение инновационной активности крупных промышленных предприятий
Низкая степень влияния бизнеса на тематику исследований
Нежелание бизнеса финансировать российскую науку
И др.
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ханизм согласования межстрановых взаимодействий [6, 
с. 5] с целью создания коммерчески привлекательных на-
учно-технических результатов, которые ускорят иннова-
ционное развитие стран — участниц Евросоюза.


В Порядке формирования технологических платформ, 
утвержденном решением Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г. 
(протокол № 4), технологическая платформа определя-
ется как «активизация усилий всех заинтересованных 
сторон (государства, науки, бизнеса и гражданского об-
щества), направленных на создание перспективных ком-


мерческих технологий, новых продуктов (услуг), привле-
чение дополнительного финансирования для проведения 
исследований и разработок, а также совершенствование 
нормативно-правовой базы в области научно-техниче-
ского, инновационного развития» [7, с. 1].


На сегодняшний момент окончательно не отработан 
механизм реализации российских технологических плат-
форм. Насколько хорошо они зарекомендует себя как ос-
нова инновационного развития отечественной науки, мы 
узнаем уже в ближайшем будущем.
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Таблица 4. Основные результаты реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007–2013 гг.»


Целевой показатель Плановое значение
Фактическое 


 значение
Объём дополнительного производства новой и усовершенство-
ванной высокотехнологичной продукции за счёт коммерциали-
зации созданных передовых технологий


142–150 млрд. рублей 215,39 млрд. рублей


Количество разработанных конкурентоспособных технологий, 
предназначенных для коммерциализации


127–136 306


Количество внедрённых передовых коммерческих технологий 8–10 54
Количество молодых специалистов, привлечённых к выпол-
нению исследований и разработок


20–23,5 тыс.
человек


57,8 тыс.
человек


Дополнительный объём внутренних затрат на исследования 
и разработки, включая внебюджетные средства


154–157 млрд. рублей
140,7 млрд.


рублей


Источник: Работа Правительства в цифрах и фактах (http://government.ru / info / 11631)
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История развития, виды и классификация банковских пластиковых карт 
в Российской Федерации


Дробышева Ирина Юрьевна, магистрант
Челябинский государственный университет


Современный механизм экономической системы 
сложно представить себе без специальных средств 


расчетов. Абсолютная ликвидность наличных денег 
не обеспечивает их отсутствием недостатков, наличные 
платежи влекут за собой высокую трудоемкость, необ-
ходимость строгого контроля движения, сложность по-
движности. Чем больше платежные обороты, влекущие 
за собой рост затрат на обращение, тем явственнее не-
обходимость создания новейших технологий безналичных 
расчетов, дающих возможность обеспечить растущие по-
требности в платежах и увеличение скорости оборачивае-
мости наличности, в тоже самое время снижая издержки 
обращения и уменьшая трудовые затраты.


Масштабы платежных оборотов между банками на се-
годняшний день, без использования безналичных средств 
расчетов в скором времени, несомненно, привели бы 
к коллапсу платежной системы современности.


В 90-е годы произошел настоящий прорыв инфор-
мационных технологий, что способствовало появлению 
и развитию электронной формы расчетов безналичной 
системы. Главные преимущества данной системы, это ог-
ромная экономия расходов на денежное обращение, вы-
сокое качество и большее количество видов банковского 
сервиса. Главным инструментом электронных расчетов 
является банковская пластиковая карта. Среди совре-
менных направлений банковской деятельности именно 
пластиковая карта занимает лидирующие позиции, пер-
спективно и динамично развиваясь. Банки России полно-
ценно работают с международными системами, не пере-
ставая при этом вести внутреннюю конкурентную борьбу 
за звание лидера на рынке высоких технологий, разраба-
тывая свои электронные системы платежей, объединяя 
виды пластиковых карт. В развитии экономики известны 
периодические глобальные изменения в денежном об-
ращении. Среди них появление монет, банкнот и чеков. 
Использование пластиковых карт при безналичных рас-
четах также повлияло на состояние денежного оборота. 
В самом начале пути своего развития банковские карты 
активно использовались лишь кредитными организа-
циями, минуя интересы остального рынка, но год от года 
спрос на данный продукт повышался, что привело к на-
дежной позиции в платежной системе огромного количе-
ства стран.


В России кредитные карты стремительно заняли свое 
место на рынке, в последнее десятилетие ХХ века случа-
лись лишь редкие эмиссии карт, Банки активно продви-
гают этот продукт с помощью создания российских пла-
тежных систем, не прекращая вступать в международные 
платежные системы. Конец ХХ века экономисты назвали 


«карточным бумом». Выпуск пластиковых карт на россий-
ском рынке в начале 2000-х годов приятно удивил своим 
ростом с 10, 5 млн. ед. в 2001 г. до 103 млн. ед. в 2007 г. 
Прирост в 2002 г. составил 47 %, в 2003 г. 56 %, в 2004 г. 
46 % и 55 % в 2005 г. Далее темп прироста сократился 
до 37–38 %, что явственно говорит о завершении пе-
риода экстенсивного развития пластиковых карт на рынке 
нашей страны.


Таким образом, за последние 10 лет в России пла-
тежные карты стали одним из важнейших банковских про-
дуктов. Зарплатный проект, это именно то предложение, 
с помощью которого банки завоевали внимание и интерес 
огромного количества пользователей. Идея зарплатных 
проектов проста — банк заключает договор с предприя-
тием, по условиям этого договора каждому работнику дан-
ного предприятия выдается карта, с открытием карточ-
ного счета, предприятие перечисляет заработную плату 
в банк, для дальнейшего распределения ее по карточным 
счетам. В итоге банк получает возможность распоря-
жаться остатками на карточных счетах, что вполне суще-
ственно, когда речь идет о крупном предприятии и само 
предприятие имеет возможность сэкономить на затратах 
связанных с процедурой выдачи заработной платы. У по-
требителей тем временем все большее количество карт 
в обиходе, что приводит к расширению сферы использо-
вания карт, вот уже и в магазинах, кафе, аптеках, на за-
правках населению удобнее использовать пластиковую 
карту. Появляется необходимость расширения сети бан-
коматов.


Ни менее важными потенциальными клиентами стано-
вятся российские туристы, их интерес привлечен к картам 
международных платежных систем, что дает возможность 
путешествовать, не заботясь о таможне и сохранности на-
личных денежных средств.


Совсем скоро российские банки нашли для себя новые 
возможности бизнеса, распространяя свои карты через 
банки агенты. Заключается договор с банком эмитентом, 
который дает право распространения карт данного банка 
своим клиентам.


Спустя 15 лет, что для развития экономики период 
не долгий, в российских банках уже снижены тарифы, вы-
пуск и обслуживание карт более доступны для разных 
слоев населения, разнообразная продуктовая линейка за-
трагивает всевозможные сферы обслуживания. Начина-
ется выпуск кредитных карт, что вызывает огромный ин-
терес у потребителей и обеспечивает их прочным местом 
на рынке пластиковых карт. И, конечно же, нельзя не ска-
зать о кобрендинговых картах, банк выпускает карту 
вместе с небанковскими компаниями, магазины, ресто-
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раны, аптеки, авиакомпании, заправки, предоставляя спе-
циальные выгодные условия для держателя карты. Банки 
изменили свое отношение к «карточным» клиентам, тре-
бования к пакету документов смягчились, условия стали 
более интересны для потребителя. В начале 2000-х годов 
потребительское кредитование активно развивалось, 
пользовалось огромным спросом у населения, кредитные 
организации среагировали оперативно и даже в крупных 
магазинах банки открыли свои небольшие представитель-
ства для моментальной выдачи кредитных карт, вся про-
цедура занимала не более 15 минут. Ранее банки отдавали 
предпочтение кредиту наличными, но время «карточного 
бума» привело к тому, что кредитные организации были 
вынуждены пересмотреть приоритеты и сделать упор 
на кредитные карты. Кредитные карты на пике популяр-
ности у населения, эксперты объясняют это нуждой по-
требителя в заемных средствах, и простотой получения 
данного продукта, минимальными требованиями к пакету 
документов и заемщику в частности. К 2004 году у каж-
дого десятого гражданина РФ имеется в распоряжении 
кредитная карта.


«По мнению Джозефа Синки, банки, развивая элек-
тронные средства платежей, преследуют три основные 
цели:


1) сохранить и расширить свою долю финансового 
рынка;


2) сократить операционные издержки, заменить 
людей машинами;


3) получить новые источники доходов». [URL: 
http://mybrary.ru]


Банки России также пошли по этому пути, к 2013 году 
спрос на пластиковые карты так стремительно вырос, 
что 50 % населения имеет в обиходе данный продукт. Пла-
стиковая карта, имеет множество возможных свойств, ха-
рактеристик и функций, она может быть банковской, 
клубной, дисконтной, кредитной, дебетовой, семейной, 
классической, золотой, электронной.


«Пластиковая карта — это обобщающий термин, обо-
значающий все виды карт, изготовленных из соответ-
ствующего материала, различных по своему назначению, 
своим техническим характеристикам и по организациям, 
их выпускающим. Основной особенностью всех пла-
стиковых карт, вне зависимости от их вида, является то, 
что они хранят определенный набор информации, исполь-
зуемой в определенных целях. В современной системе де-
нежного оборота пластиковые карты выполняет функцию 
платежного инструмента, а именно инструмента безна-
личных расчетов». [URL: http://dengi.polnaya.info]


В процессе развития, возникают разные виды пласти-
ковых карт, они отличаются функциями, назначением, 
техническими характеристиками.


По механизму расчетов карточные системы делят 
на двухсторонние и многосторонние.


По функциям различают кредитные, дебетовые и карты 
с овердрафтом. Кредитная карта, дает возможность дер-
жателю пользоваться заемными средствами банка 


в удобное для себя время, между клиентом и банком за-
ключается договор, на основании которого пользователь 
может использовать определенную сумму займа, вернув 
ее согласно условиям договора в определенный срок 
и с оговоренными процентами. Дебетовая карта позво-
ляет использовать только личные средства, находящиеся 
на карточном счете. Карта с овердрафтом, как правило, 
является зарплатной и дает возможность использовать 
не только личные средства, но и небольшой кредитный 
лимит по договоренности с банком.


Карта, часто называемая пластиковой, на самом деле, 
может быть изготовлена из бумаги, металла или пластика. 
На сегодняшний день, большее распространение полу-
чили карты из пластика, они практичнее бумажных, кар-
тонные используют лишь для идентификации потребителя, 
для удобства их ламинируют. Пластик удобнее металла 
в процессе эмбоссирования, давления и термической об-
работки, что необходимо для создания защищенной карты. 
Эмбоссированные карты, это карты с выдавленной, с по-
мощью специального аппарата эмбоссера, информацией 
об имени владельца, номера и срока окончания действия 
карты. Такие карты более безопасны в применении, не-
эмбоссированные создаются для электронного использо-
вания.


Каждая карта это носитель информации в электронном 
виде, наносится эта информация по-разному, магнитной 
полосой, чипом или созданием смарт-карты, можно 
встретить в использовании и смешанные карты, с маг-
нитной полосой и чипом одновременно.


Каждая карта защищена Пин-кодом, персональный 
идентификационный номер, как правило, это четырех-
значное число, пароль, который выдается владельцу в от-
дельном конверте вместе с картой и без которого не-
возможно снять средства с карточного счета. Поэтому, 
при выдаче карты, клиенту обязательно проговаривается 
запрет на хранение пластика вместе с пин-кодом, что дает 
шанс сохранить денежные средства, даже при ее потере. 
Без использования пин-кода невозможно даже узнать ба-
ланс счета карты в электронном терминале, также огра-
ничивается использование карты в магазинах и других 
предприятиях торговли. Попытки подобрать пин-код, 
практически невозможны, после трех неверно введенных 
кодов карта блокируется. Но владельцу карты все же не-
обходимо заблокировать счет как можно скорее, это воз-
можно с помощью интернет систем или звонка в обслу-
живающий карту центр.


У каждой пластиковой карты свой срок действия, от од-
ного до трех лет. На самом пластике обозначено, когда она 
перестанет функционировать. Карта с истекшим сроком 
действия не пригодна для снятия наличных или безна-
личных расчетов, к моменту окончания рабочего периода 
карты банк организует ее «перевыпуск», то есть в об-
служивающем отделении, предъявив паспорт, владелец 
карты получает новый пластик с тем же номером и кар-
точным счетом. В отдельных случаях, кредитные орга-
низации не проявляют инициативу по перевыпуску карт 
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и владельцу необходимо самостоятельно позаботиться 
об этом, написав заявление лично.


Качественная система денежного обращения, с ис-
пользованием новейших механизмов платежа важнейшая 
их характеристик любого экономически развивающегося 
государства. Даже при возникновении трудностей финан-
сированием и кредитованием многие проблемы решаются 


с помощью активного развития и использования безна-
личных расчетов. Сегодня можно смело говорить о том, 
что развитые и благополучно развивающиеся страны 
мира отдают предпочтение системе безналичных расчётов 
в ущерб налично-денежным платежам. Повсеместный 
безналичный расчет система будущего, по уверению эко-
номистов.
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Экономико-теоретические предпосылки формирования метода  
подобных траекторий как теоретического инструмента прогнозирования 


поведения цен на финансовые активы
Жилкин Денис Валерьевич, старший преподаватель


Томский экономико-юридический институт


Национальные и мировые финансовые рынки всё 
больше входят в повседневную жизнь современного 


человека. Ещё не так давно принимать участие в торгах 
ценными бумагами, валютой или срочными контрак-
тами могли лишь инвестиционные банки, фонды, корпо-
рации и крупные капиталисты. Сегодня состав участников 
торгов заметно расширился. С развитием юридических, 
экономических отношений в обществе и, что немало 
важно, информационных технологий минимальная сумма 
маржевого обеспечения снизилась до тех известных ве-
личин, что может свободно себе позволить достаточно 
обширная категория граждан во всех странах и на всех 
континентах планеты. Оплачивая небольшие комиссии 
брокерам, частные инвесторы по всему миру продают 
и покупают фондовые ценности, неизбежно оказывая 
влияние на конъюнктуру современного глобального фи-
нансового рынка.


Однако, большая часть оборота биржевой торговли 
всё же приходится на различные финансовые органи-
зации и институциональных инвесторов. Среди финан-
совых организаций, приходящих на рынок, можно вы-


делить банки, центральные банки, страховые компании, 
инвестиционные компании, пенсионные фонды. Все они 
оказывают значительное влияние на конъюнктуру бир-
жевого рынка, в то время как конъюнктура рынка ока-
зывает столь же значительное влияние на перечисленные 
организации. От ситуации на фондовом и валютном 
рынке зависят финансовые результаты страховых ком-
паний, а значит и их способность осуществлять стра-
ховые выплаты; доходы от управления накопительной 
частью пенсии, а значит размеры будущих пенсий насе-
ления. Размещать временно свободные средства в фи-
нансовые активы могут предприятия (институциональные 
инвесторы), а также кредитные организации, что влияет 
на возможность получить кредит в банке и ставку по кре-
диту [1, с. 37]. Таким образом, поведение виртуального 
капитала и ситуация на фондовых или валютных биржах 
опосредованно оказывает существенное влияние на ре-
альный сектор экономики.


С развитием международных отношений границы 
между экономиками различных стран становятся всё 
более прозрачными. Границы между фондовыми и ва-
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лютными рынками этих стран стираются ещё быстрее. 
Современные биржевые рынки глобальны. Прием и от-
правка заявок на проведение операций с фондовыми 
или валютными ценностями, а также проведение всех со-
путствующих расчётов осуществляется с помощью мощ-
нейших серверных механизмов, доступ к которым воз-
можен практически из любой точки планеты посредством 
сети интернет. Это означает становление инфраструк-
туры, обеспечивающей необходимые условия для притока 
иностранных инвестиций, полную свободу инвестора, ко-
торая заключается в возможности выбирать инструменты 
финансовых рынков любых стран. Однако, с другой сто-
роны, глобальные фондовые и валютные рынки в руках 
умелого и амбициозного манипулятора становятся на-
стоящим оружием массового поражения. Неудиви-
тельно, что новейшая мировая история насчитывает не-
мало фактов политического давления, осуществляемого 
путём умышленного обвала фондовых рынков стран, не-
согласных с навязываемым им политическим режимом [2].


Из вышеизложенного становится очевидной необходи-
мость правильного понимания сложившейся на рынке си-
туации и умения её прогнозировать.


Финансовые рынки привлекают всё больше людей 
и организаций возможностью практически ничем не огра-
ниченного заработка. Но, вместе с тем, торговля финан-
совыми активами сопряжена с высоким риском, который 
прямо зависит от ожидаемой доходности. Маловероятно, 
если кто-то слышал о финансовых рынках, финансовых 


инструментах, доходах, которые они могут потенциально 
принести и ни разу не задумывался над возможностью 
прогнозировать цены финансовых активов.


Эта задача вызывает живой интерес у исследователей 
из самых разных областей. Её очень сложно формализо-
вать, так как речь идёт о случайном процессе социального 
характера, который, в отличие от простейшего пуассонов-
ского, неординарен и нестационарен [3, с. 70]. А это уже 
означает, что нет и, по всей видимости, не может быть ни-
какой математической зависимости, которая бы явно опи-
сывала взаимосвязь между прошлыми и будущими значе-
ниями котировок. Вместе с тем, изменения во времени 
цен финансовых инструментов не являются полностью 
случайными или непредсказуемыми. Они имеют как слу-
чайную так и детерминированную составляющие, причём 
доля последней во многом зависит от точности того 
или иного метода прогнозирования.


Метод подобных траекторий основан на техническом 
анализе и исходит из предположения о схожем пове-
дении цен в сопоставимых условиях рынка. Такое пред-
положение возникло в результате изучения исторических 
данных цен финансовых инструментов. Если рассматри-
вать график, отражающий поведение цен какого-либо 
финансового актива за достаточно длительный проме-
жуток времени, то можно заметить на нём повторяю-
щиеся формации или подобные траектории. В качестве 
примера рассмотрим график курса евро в долларах США 
на временном промежутке с 1977 по настоящее время.


Рис. 1. График курса евро по отношению к доллару


1  График взят из торговой платформы Metatrader 4.
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Внимательно рассмотрев и сравнив между собой вы-
деленные участки графика, достаточно легко заметить 
высокую степень сходства между ними. При этом фор-
мации повторяются не только локально, но и глобально. 
Во-первых, выделенные схожие участки встречаются 
в левой и правой частях графика в одинаковой после-
довательности. Во-вторых, крупные фрагменты слева 
и справа также очень похожи между собой. А если тра-
ектория движения цены на актив образует сходную ди-
намику с траекторией цены этого же актива, соответ-
ствующей некоторому промежутку времени в прошлом, 
то есть, как минимум, очень весомые основания предпо-
лагать, что это сходство сохранится на протяжении неко-
торого времени и в будущем. В данном конкретном при-
мере можно сделать весьма достоверное предположение 
о дальнейшем снижении курса евро, как это было ранее 
с апреля 1998 по октябрь 2000 года.


Утверждение о повторении исторического пове-
дения цен финансовых активов есть не что иное, как ос-
новной постулат технического анализа. В литературе по-
свящённой биржевой торговле и техническому анализу 
часто можно встретить короткую фразу, описывающую 
первый постулат: «история повторяется» [4, с. 36]. Фун-
даментально это явление также может быть обосновано. 
Наиболее существенное влияние на рынок оказывают 
крупные игроки в виде специальных отделов страховых 
компаний, пенсионных фондов, банков, а также инвести-
ционных компаний и хедж-фондов. Деятельность этих 
участников на рынке подчинена избранным ими стра-
тегиям. Практически любая организация, деятельность 
которой, так или иначе, связана с биржевой торговлей, 
разрабатывает стратегию поведения своих специалистов 
на рынке ценных бумаг. Существует достаточно много 
вариантов таких стратегий, однако практически все они 
имеют схожие общие черты, выделяют схожие условия, 
при которых управляющие фонда считают целесооб-


разным покупать или продавать тот или иной актив. 
Таким образом, крупные участники рынка ведут себя по-
добным образом при подобных обстоятельствах, ока-
зывая соответствующее влияние на цены финансовых 
активов. Это и объясняет свойство цен повторять свою 
динамику.


Схожие в общих чертах участки всегда будут иметь не-
которые локальные расхождения. Это происходит по при-
чине того, что хотя в целом рынок сохраняет свою струк-
туру, с течением времени на нём всегда происходят 
какие-либо изменения. Меняется состав участников 
или прежние участники меняют свои стратегии. Разви-
вается инфраструктура рынка, сокращается время ис-
полнения заявок, растёт количество участников, разра-
батываются новые стратегии работы на бирже. Также 
существенный вклад вносят автоматизированные тор-
говые системы, которые по своему количественному при-
сутствию уже начинают вытеснять людей.


Итак, для того чтобы спрогнозировать динамику бир-
жевых котировок того или иного финансового актива не-
обходимо осуществить поиск максимально похожего 
участка в исторических значениях цен с последующей под-
становкой продолжения этого участка в «текущий» мо-
мент времени, совершив над ним необходимые преобра-
зования. Отсюда вытекает следующая задача: необходимо 
обозначить способ и критерий определения максималь-
ного подобия того или иного участка ценовой истории фи-
нансового актива с участком, соответствующим текущему 
моменту времени. Тогда как каждый участок представлен 
совокупностью приращений цены, а точнее определённым 
сочетанием этих приращений. Каждое сочетание будет 
подвергаться сравнению с «образцовым» сочетанием, ха-
рактеризующим текущую рыночную ситуацию. Крите-
рием оптимальности, означающим наибольшее подобие 
двух сравниваемых участков, будет наименьшее сово-
купное отклонение ценовых приращений на этих участках. 


Рис. 2. Иллюстрация работы критерия оптимальности
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После перебора всех возможных вариантов будет выбран 
один вариант или группа вариантов, соответствующая 
критерию оптимальности:


где  — i-е приращение цены в рамках некоторой 
области поиска, состоящей из k элементов, а  — ана-
логичное приращение в области, где располагается «об-
разец».


На сегодняшний день существует достаточно об-
ширная группа методов, нацеленных на получении како-
го-либо представления о дальнейшем развитии ситуации 
на биржевом рынке. Все они сильно разняться в слож-
ности и эффективности. Как показывает практика, эф-
фективные методы прогнозирования достаточно сложны, 


требуют громоздких математических расчётов и приме-
нения новейших средств автоматизации. Простые и ин-
туитивно понятные методы, напротив, не отличаются вы-
сокой точностью и неэффективны. Данное исследование 
направлено, в том числе, на поиск определённого рабо-
чего баланса между простотой и удобством применения 
и эффективностью такого метода.


Решение задачи прогнозирования временных рядов, 
особенно применительно к ценам финансовых активов, 
обращающихся на бирже, всегда вызывало, вызывает 
и будет вызывать высокий теоретический и практический 
интерес. В частности, исследуемый метод при успешном 
стечении обстоятельств может стать как полезным 
опорным теоретическим инструментом в изучении по-
ведения цен финансовых активов, так и научно обосно-
ванной практической рекомендацией по организации ра-
боты биржевом рынке.
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В настоящее время системы теплоснабжения жилищ-
но-коммунального хозяйства находятся в крайне не-


удовлетворительном состоянии. Основная часть дей-
ствующих котельных нуждаются в капитальном ремонте 
или реконструкции. Зачастую необходимо строитель-
ство новых источников тепловой энергии. Возникает 
вопрос о возможности и целесообразности единовре-
менных капитальных затрат на проектирование, строи-
тельство и пуск котельных. Источниками инвестиций 
могут выступать не только средства федерального и мест-
ного бюджета, но и частные инвестиции. Привлечение 
частных инвестиции требует оценки экономической при-
влекательности инвестиций в указанные объекты, ко-
торая выполняется в соответствии с Методическими ре-
комендациями по оценке эффективности инвестиционных 
проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Гос-
строем РФ 21.06.1999 № ВК 477).


Для качественной оценки эффективности инвести-
ционных проектов по строительству новых источников 
тепловой энергией необходимо определить основные 
факторы, оказывающие влияние на коммунальную 
энергетику в РФ, основные из которых представлены 
на рис. 1.


Необходимым условием эффективности инвестиций, 
кроме факторов, перечисленных на рис. 1, является 
учет особенностей централизованного теплоснабжения 
в России:


1. Роль тепловой энергии в современных усло-
виях многоэтажной и коттеджной застройки: не роскошь, 
а средство выживания;


2. Постоянный дефицит установленных тепловых 
мощностей (с учетом необходимых резервов);


3. Полная зависимость от топливных ресурсов — 
лимитирование, стоимость, эффективность сжигания;
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4. Огромное влияние на окружающую среду сели-
тебных территорий1, в особенности на частоту воздушного 
бассейна;


5. Жесткая зависимость качества теплоснабжения 
от транспортной системы теплоносителя (воды).


Кроме того, необходимо иметь представление о тех-
нических ограничениях, связанных с работой источников 
тепловой энергии, в частности по условиям потерь тепла, 
гидравлики и стоимости перекачки теплоносителя радиус 
теплоснабжения от источника должен быть не более 20 км 
(на практике данный показатель может быть существенно 
меньше). Следствием данного ограничения является не-
обходимость расположения ТЭЦ или котельной внутри 
жилой застройки.


С учетом всего выше сказанного все упомянутые 
влияющие факторы и ограничения делают частные ин-
вестиции в источники тепла чрезвычайно рискованными 
и предполагают уделение особого внимания оценки и ана-
лизу рисков.


Под риском, принято понимать, фактор угрозы того, 
что по тем или иным причинам организация (инициатор 
проекта) понесет потери в виде части своих ресурсов, до-
полнительных расходов сверх предусмотренных проектом, 


либо получит доходы, ниже тех, на которые она рассчиты-
вала. Риски имеют вероятностную природу.


Управление рисками, или риск-менеджмент, ставит 
своей целью активный контроль со стороны инвесторов 
и руководства инициатора проекта за рисками, угро-
жающими предприятию теплоснабжения. Это позво-
ляет свести к минимуму потери от воздействия различных 
рисков, уберечься или, по крайней мере, снизить вероят-
ность наступления катастрофических убытков и повысить 
эффективность теплоснабжающей компании. Эффектив-
ность указанных компаний имеет высокую социальную 
значимость, обусловленную спецификой их деятель-
ности — снабжение тепловой энергией жилых микрорай-
онов.


Процесс управления рисками для теплоснабжающей 
компании может состоять из нескольких этапов, основные 
из которых представлены на рисунке 3.


При анализе рисков строительства новых источников 
тепловой энергии целесообразно использовать методику 
постадийной оценки рисков.


Основные стадии инвестиционного проекта по строи-
тельству новых источников тепловой энергии представ-
лены на рис. 3.


Основные факторы, оказывающие 
влияние на коммунальную энергетику


Политическая ситуация в стране


Макроэкономические факторы


Ситуация в ЖКХ


Менталитет населения


Топливно - энергетический комплекс 
(доступные виды топлива, цены)


Рис. 1. Основные факторы, оказывающие влияние на коммунальную энергетику


1  Селитебная территория — земли, предназначенные для строительства жилых и общественных зданий, дорог, улиц, площадей в пределах городов 
и посёлков городского типа.
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Оценка, как правило, проводится, с привлечением 
группы экспертов, по результатам которых рассчитыва-
ются средние значения вероятности (V) наступления того 
или иного события, вес (W) этого события в факторном 
пространстве устойчивого функционирования предприятия.


Значение V соответствует непрерывной шкале со сле-
дующими реперными точками:


«0» — событие не возникает;
«25» — событие, скорее всего, не возникнет (не реа-


лизуется);
«50» — о вероятности возникновения или не возник-


новения события определенно сказать нельзя;
«75» — событие, скорее всего, проявится;
«100» — событие реализуется наверняка.
Вес W характеризует принадлежность риска к соответ-


ствующей зоне:
W=1 — катастрофический риск;
W= 0,1 — критический риск;
W=0,06 — повышенный риск;
W=0,001 — минимальный риск
Предлагаемая форма рабочего документа аналитика 


для целей выявления и оценки рисков на стадии проек-


тирования новых источников тепловой энергии представ-
лена в табл. 1.


Одним из основных вариантов воздействия на риск 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства является 
его передача профессиональной компании-страхов-
щику. Перечисленная теплоснабжающей компанией 
страховая премия необходима для возмещения возмож-
ного ущерба, причиненного имуществу страхователя. 
При наступлении страхового случая компенсацию про-
изводит компания-страховщик. Тяжесть ущерба, воз-
никающего вследствие реализации риска, распреде-
ляется между большим сообществом страхователей. 
Таким образом, страхование имеет существенные досто-
инства: предприятие получает возможность планировать 
свои будущие расходы, распределять средства согласно 
финансовому плану, а также предотвращать непред-
сказуемо высокие потери, которые могут возникнуть 
из-за ущерба. Это способствует защите предприятий 
теплоснабжения от банкротства и обеспечивает их эф-
фективность — более низкие тарифные последствия 
на производство и передачу тепловой энергии конечному 
потребителю.


Рис. 2. Процесс управления рисками в теплоснабжающих компаниях
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Дополнительные затраты, понесенные теплоснаб-
жающей компанией в виде выплат страховой компании, 
необходимо учитывать при формировании денежного по-
тока на стадии планирования:


Затраты = Капитальные + операционные + премия 
на страхование потерь от затраты затраты выявленных 
рисков


С учетом всего вше сказанного расчет одного из ключе-
вого показателя эффективности проекта, чистой текущей 
стоимости (NPV, ЧТС) будет выглядеть следующим об-
разом:


NPV = R – IC – OE – RE (1)
где NPV — чистый дисконтированный доход;
R — выручка;
IC — капитальные вложения;
OE — операционные затраты;
RE — сумма премий на страхование потерь от выяв-


ленных рисков, уменьшенная на административные рас-
ходы и прибыль страховой компании.


В заключение необходимо отметить, что предложенные 
подходы к учету рисков на стадии бизнес-планирования 
строительства новых источников тепловой энергии, по-


За
тр


ат
ы


Д
ох


од
ы


I 
Прединвестиционная 


фаза


II 
Инвестиционная 


фаза


III 
Эксплуатационная 


фаза


Время


Инвестиционный риск Эксплуатационный
 риск


Рис. 3. Риски по фазам проекта по строительству новых источников тепловой энергии


Таблица 1. Фрагмент рабочего документы для оценки рисков в сфере проектирования  
новых объектов теплоснабжения


№ п / п Группа рисков
Перечень простых 


рисков
Вер. событ., 


V, %
Вес % W


Знач. 
риска 
Р1 %


Риск 
по группе 


Р2 %
1. Прединвестиционная фаза 2,82


2. Инвестиционная фаза


3. Эксплуатационная стадия


1
Текущая 


 деятельность


2 Маркетинг


3
Финансовое 
 положение 


 организации
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зволят повысить эффективность принимаемых управлен-
ческих решений и сделать инвестиции в указанные объ-


екты более привлекательными, что позволить решить 
многие политические и социальные проблемы в стране.


Литература:


1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, 
Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477).


2. Калмыков, М. В. Оценка себестоимости тепловой энергии и сроков окупаемости строительства отопительных 
котельных / Журнал «Промышленная энергетика». 2007. № 9.


Оценка влияния действующих систем оплаты труда на мотивацию персонала
Иванова Алла Сергеевна, аспирант


Санкт-Петербургский государственный экономический университет


«Оплата труда — система отношений, связанных 
с обеспечением установления и осуществления 


работодателем выплат работникам за их труд в соответ-
ствии с законами, иными нормативными правовыми ак-
тами, коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
Центральным элементом этой системы отношений явля-
ется заработная плата, которая выступает как вознагра-
ждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера» [1].


Интересно, что в этом определении даны различия 
между понятиями «оплата труда» и «заработная плата», 
которые, как правило, не проводятся в большинстве 
работ по экономике труда, но являются существенными 
для менеджмента персонала. На наш взгляд, это функ-
циональные различия между направлениями работы в об-
ласти управления человеческими ресурсами предприятий. 
Функционально, когда менеджмент разрабатывает стра-
тегию в области управления, предлагает систему сти-
мулов, способную мотивировать нужное поведение, про-
водит социально-экономические исследования, с целью 
оценить эффективность применяемых стимулов, то эти 
направления, безусловно, относятся к функции «оплата 
труда». С другой стороны, когда речь идет о разработке 
«Положения по мотивации и оплате труда», согласно ко-
торому в соответствии с квалификацией работника, слож-
ностью, количеством и качеством выполненной выплачи-
вается заработная плата, а также организацией системы 
учета выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, то это скорее учетная функция, которая должна 
выполняться бухгалтерией предприятия.


Различия в понятиях — это различия в экономическом 
и социально-экономическом подходах к управлению чело-
веческими ресурсами. С экономических позиций в основе 
заработной платы лежит цена труда как фактора производ-
ства, которая сводится к его предельной производитель-


ности. Согласно теории предельной производительности, 
работник должен произвести продукт, возмещающий его 
заработную плату, следовательно, заработная плата ста-
вится в прямую зависимость от эффективности. Как со-
циально-экономическая категория оплата труда требует 
рассмотрения с точки зрения ее роли и значения для ра-
ботника и работодателя. Для работника заработная плата 
является главной и основной статьей его личного дохода, 
средством повышения уровня благосостояния его са-
мого и членов его семьи. Следовательно, стимулирующая 
роль заработной платы заключается в улучшении резуль-
татов труда для увеличения размера получаемого возна-
граждения. Для работодателя заработная плата работ-
ников представляет собой одну из основных статей затрат 
на производство.


Сложность положения на предприятиях малого и сред-
него бизнеса состоит в том, что на таких предприятиях 
обе эти функции совмещены и выполняет их бухгалтерия, 
персонал которой не обладает, на наш взгляд, необхо-
димой квалификацией в области социально-экономиче-
ских проблем.


В соответствии с данным подходом функции зара-
ботной платы (оплаты труда) могут быть поделены. К со-
циальным могут быть отнесены:


 — мотивационная, отражающая процесс побуждения 
к определенной деятельности с помощью таких внутри-
личностных и внешних факторов как осознание чело-
веком своих потребностей и выбор наилучшего способа 
удовлетворения потребностей;


 — воспроизводственная, обеспечивающая длительную 
работоспособность, существование семьи, профессио-
нальный и культурно образовательный уровень;


 — статусная, предполагает соответствие статуса, 
определяемого размером заработной платы, трудовому 
статусу работника. Под «статусом» подразумевается по-
ложение человека в той или иной системе социальных 
отношений и связей. Трудовой статус — это место дан-
ного работника по отношению к другим работникам, 
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как по вертикали, так и по горизонтали. Размер возна-
граждения за труд является одним из главных показа-
телей этого статуса, а его сопоставление с собственными 
трудовыми усилиями позволяет судить о справедливости 
оплаты труда. Здесь требуется разработка системы крите-
риев оплаты труда отдельных групп, категорий персонала 
с учетом социальной справедливости. С теоретических по-
зиций данная функция рассмотрена нами во второй главе 
в разделе «социальная справедливость». В практическом 
будет рассмотрена ниже.


К экономическим функциям следует отнести:
 — стимулирующую, предполагающую побуждение ра-


ботника к трудовой активности, к максимальной отдаче, 
повышению эффективности труда в пределах выделен-
ного фонда оплаты труда. Этой цели служит установление 
размера заработков в зависимости от полученной при-
были и достигнутых каждым результатов труда. Неверная 
оценка личных трудовых усилий работников подрывает 
трудовую основу заработной платы, ведет к ослаблению 
стимулирующей функции заработной платы.


 — регулирующую, отражающую соотношение между 
спросом и предложением рабочей силы. Эта функция 
выступает балансом между работниками и работода-
телем и проявляется в отрыве оплаты от конкурентного 
уровня. Квалификационный потенциал персонала, уро-
вень его компетенций определяется, в основном, способ-
ностью работодателя удерживать уровень оплаты труда 
различных профессиональных групп на уровне рыночной 
стоимости рабочей силы. Основа реализации функции 
на предприятии — это дифференциация в оплате труда 
по группам работников;


 — производственно-долевую, определяющую меру 
участия живого труда (через заработную плату) в образо-
вании цены товара (продукции, услуги), его долю в сово-
купных издержках производства и в издержках на рабочую 
силу. Эта доля позволяет установить степень дешевизны 
(дороговизны) рабочей силы, ее конкурентоспособность 
на рынке труда, ибо только живой труд приводит в дви-
жение овеществленный труд (как бы он велик не был), 
а значит, предполагает обязательное соблюдение низших 
границ стоимости рабочей силы и определенные пределы 
повышения зарплаты.


Проведенный нами теоретический анализ проблем мо-
тивации и оплаты труда позволяют нам утверждать:


 — основной недостаток действующих на предприятиях 
систем оплаты состоит в том, что заработная плата плохо, 
а зачастую вообще не связана с конечными результатами 
труда. Конечный экономический результат работы (полу-
ченная прибыль) создается коллективным трудом, а при-
меняемые системы оплаты индивидуальны. Поскольку 
индивидуализировать результат работы нельзя, то един-
ственным выходом из создавшейся ситуации является пе-
реход к коллективным методам оплаты труда;


 — в условиях коллективных форм организации труда 
ведущая роль в оценке удовлетворенности системой 
оплаты труда принадлежит такому фактору как учет зна-
чимости каждой должности и ее грейд в общей структуре 
должностной стратификации;


 — в связи с тем, что значительная часть персонала 
имеет возможность получать вознаграждение за труд 
непосредственно от клиента, которому оказана услуга, 
а персонал не знает ни принципов формирования фонда 


Рис. 1. Предлагаемая система мотивирующей оплаты труда
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оплаты труда, ни его зависимости от результата соб-
ственной работы, то получение частью персонала допол-
нительного дохода рассматривается персоналом как не-
справедливость. В связи с этим необходимы разработки 
методик, которые бы предлагали распределение клиент-
ских бонусов с учетом разделяемых в конкретном коллек-
тиве представлений о справедливости.


Мы считаем, что система оплаты будет эффективна, если 
в ней учитывается как индивидуальный, так и коллективный 
результат деятельности сотрудников. То есть система воз-
награждения должна включать в себя три составляющие 
(три вида результатов): индивидуальные; командные; ор-
ганизации. Основываясь на данном подходе, мы можем 
предложить следующую, более полную схему оплаты труда 
для предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса.


Данная система полностью соответствует теоретиче-
ским положениям:


— современный наемный работник это человек об-
щества потребления, который приходит на работу за зар-
платой, позволяющей ему удовлетворять не связанные 
с работой потребности. Бизнес, с которым мы работаем, 
это не космонавтика, имеющая государственную значи-
мость и не IT-технологии, в которых велика творческая 
составляющая труда;


— на мотивацию к труду такого работника влияют два 
фактора в оплате труда-удовлетворенность оплатой, ко-
торая складывается из сочетания стоимости рабочей силы 
на рынке труда, базовой (окладной) части в оплате труда 
и системы премирования за результаты работы пред-
приятия и справедливость в оплате труда, зависящая 
от получения премии за достижение заранее известных 
показателей KPI и от соответствующей представлениям 
о справедливости методики распределения клиентских 
бонусов в коллективе.
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Развитие современных образовательных систем се-
годня представляет собой целостный процесс не-


прерывного изменения и развития составляющих 
их элементов с направленностью на интеграцию нацио-
нальных систем в единое мировое образовательное про-
странство.


Интеграция российской высшей школы в мировое об-
разовательное пространство, ставшая возможной вслед-
ствие формирования открытого общества в России, 
предполагает активное участие российских вузов в ме-
ждународном рынке образовательных услуг, научно-ис-
следовательских программах, обучение в российских 
учебных заведениях и филиалах российских вузов значи-
тельного контингента иностранных студентов по приори-
тетным направлениям науки и техники.


Реализация этой задачи требует проведения после-
довательной и целенаправленной работы по созданию 
имиджа российского высшего образования, привлека-
тельного для иностранной молодежи, профессионалов 
и политиков, информированию мировой общественности 
о достижениях российской системы высшего образования, 
рейтинге российских вузов в мировой табели о рангах, 
возможных направлениях и финансовых условиях об-
учения в них иностранных граждан [2].


Начиная с 2004 года, когда Россией была подписана 
Болонская декларация, активизировались исследования 
российских ученых, посвященные интеграционным про-
цессам образования. Вместе с тем до сих пор недоста-
точно раскрыты проблемы финансовой интеграции в об-
разовательном процессе.


Болонский процесс представляет собой процесс сбли-
жения и гармонизации систем высшего образования стран 
Европы с целью создания единого европейского про-
странства высшего образования. Официальной датой на-
чала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда 
была подписана Болонская декларация.


Решение участвовать в добровольном процессе со-
здания Европейского пространства высшего образования 
было оформлено в Болонье представителями 29 стран. 
На сегодняшний день процесс включает в себя 47 стран-
участниц из 49 стран, которые ратифицировали Европей-
скую культурную конвенцию Совета Европы (1954). Бо-
лонский процесс открыт для присоединения других стран.


Одной из основных целей Болонского процесса явля-
ется «содействие мобильности путём преодоления пре-
пятствий эффективному осуществлению свободного пе-
редвижения». Для этого необходимо, чтобы уровни 
высшего образования во всех странах были максимально 
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сходными, а выдаваемые по результатам обучения на-
учные степени — наиболее прозрачными и легко сопо-
ставимыми. Это, в свою очередь, напрямую связано с вве-
дением в вузах системы перезачёта кредитов, модульной 
системы обучения и специального Приложения к диплому 
и как следствие реформирование учебных планов.


Главная цель декларации — установление европей-
ской зоны высшего образования, а также активизация ев-
ропейской системы высшего образования в мировом мас-
штабе.


Декларация содержит семь ключевых положений:
1. Принятие системы сопоставимых степеней, в том 


числе через внедрение приложения к диплому для обес-
печения возможности трудоустройства европейских гра-
ждан и повышения международной конкурентоспособ-
ности европейской системы высшего образования.


2. Введение двухциклового обучения: предваритель-
ного (undergraduate) и выпускного (graduate). Первый 
цикл длится не менее трёх лет. Второй должен вести к по-
лучению степени магистра или степени доктора.


3. Внедрение европейской системы перезачёта за-
чётных единиц трудоёмкости для поддержки крупномас-
штабной студенческой мобильности (система кредитов). 
Она также обеспечивает право выбора студентом изу-
чаемых дисциплин. За основу предлагается принять 
ECTS (European Credit Transfer System), сделав её нако-
пительной системой, способной работать в рамках кон-
цепции «обучение в течение всей жизни».


4. Существенное развитие мобильности учащихся 
(на базе выполнения двух предыдущих пунктов). Расши-
рение мобильности преподавательского и иного персо-
нала путём зачёта периода времени, затраченного ими 
на работу в европейском регионе. Установление стан-
дартов транснационального образования.


5. Содействие европейскому сотрудничеству в обес-
печении качества с целью разработки сопоставимых кри-
териев и методологий.


6. Внедрение внутривузовских систем контроля ка-
чества образования и привлечение к внешней оценке дея-
тельности вузов студентов и работодателей.


7. Содействие необходимым европейским воззре-
ниям в высшем образовании, особенно в области раз-
вития учебных планов, межинституционального сотруд-
ничества, схем мобильности и совместных программ 
обучения, практической подготовки и проведения научных 
исследований [6].


Растущая взаимосвязь и взаимозависимость стран 
и народов мира, обострение глобальных проблем, ре-
шение которых невозможно без выхода за национальные 
рамки, — все это обусловливает первостепенную важ-
ность изучения мирового опыта в разных сферах обще-
ственной жизни и разных областях научного знания.


Во всем мире образование переживает серьезный 
кризис, обнаруживает в той или иной степени несоответ-
ствие объективным требованиям современной цивили-
зации. Этим обусловлен интенсивный процесс реформи-


рования образования, принявший поистине глобальный 
характер; не зависящим от него фактически не остается 
ни одна страна. Реформы многоаспектны. Обновлению 
подвергается структура и деятельность всех звеньев си-
стемы образования — от детских садов до университетов. 
Реорганизуется управление образованием, создаются 
новые типы учебных заведений, модернизируются содер-
жание и методы учебной и воспитательной работы, идут 
поиски новых форм связи между образовательными ин-
ститутами и миром труда.


Но процессы обновления наталкиваются на большие 
трудности и часто не поспевают за динамичными изме-
нениями в экономике, социальных отношениях и куль-
туре [3].


Далеко не всегда реформы основываются на прочной 
теоретической базе, нередко они представляют собой 
своеобразную цепь проб и ошибок. В некоторых слу-
чаях в контекст реформ вплетаются поспешные и непро-
думанные новшества, отнюдь не способствующие улуч-
шению дел.


В достоинства Болонского процесса можно включить:
1) расширение доступа к высшему образованию, 


дальнейшее повышение качества и привлекательности 
европейского высшего образования;


2) расширение мобильности студентов и преподава-
телей, а также обеспечение успешного трудоустройства 
выпускников вузов за счет того, что все академические 
степени и другие квалификации должны быть ориентиро-
ваны на рынок труда.


Присоединение России к Болонскому процессу дает 
новый импульс модернизации высшего профессиональ-
ного образования, открывает дополнительные возмож-
ности для участия российских вузов в проектах, фи-
нансируемых Европейской комиссией, а студентам 
и преподавателям высших учебных заведений — в ака-
демических обменах с университетами европейских стран.


США не только наблюдают за процессом европейской 
образовательной интеграции, но и достаточно активно 
и давно участвуют в нем. Еще в 1992 году при ЮНЕСКО 
была создана рабочая группа по разработке нормативной 
базы для обеспечения возможности взаимного признания 
документов об образовании стран Европы и Америки [1]. 
Однако до сих пор не удалось прийти к консенсусу, вы-
яснилось, что одной из главных проблем на пути конвер-
генции двух образовательных систем является проблема 
сопоставления Европейской системы взаимного при-
знания зачётных единиц (ECTS) с американской системой 
зачетных единиц (англ. credits). В США применяются 
более разнообразная и гибкая система учёта учебной на-
грузки, состоящая из системы зачётных единиц (credits), 
подсчёта суммарных оценок по критериям количества 
(GPA) и качества (QPA), а также дополнительных баллов 
за успешную учебную и научную работу (Honors) [4].


Финансовая интеграция в международное образова-
тельное пространство является частью международной 
экономической интеграции и представляет собой вклю-
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чение национальных образовательных программ в ре-
гиональный и мировой в результате устранения барьеров 
для миграции различного рода ресурсов. По своей сути 
это подражание Европе с целью создания единого финан-
сового пространства и условий для введения единой обра-
зовательной системы интегрирующихся стран. Но как бы 
Россия не пыталась быть на уровне Европейских стран 
в области образования, по нашему мнению ей еще очень 
далеко.


Первая серьёзная проблема интеграции российской 
системы образования в Болонский процесс — недо-
статочно полная информированность должностных лиц 
как о текущем положении дел в российском и европей-
ском образовании, так и о целях Болонского процесса.


Вторая, как обычно в России бывает несовершен-
ство законодательной базы, например, если магистра-
тура для бакалавров является ещё первым образованием 
и дает отсрочку от армии, то для специалиста — второе 
высшее образование и здесь возникает двоякость вопроса, 
при котором можно пойти в армию.


По нашему мнению, присоединение России к Болон-
скому процессу привело к путанице с учебными програм-
мами.


Не совершенство законодательной базы приводит ра-
ботодателей, которые учились во времена СССР, в за-
мешательство и их нужно информировать о том, что все 
современные степени высшего образования являются 
полноценными, но некоторые степени в большей мере 


предназначены для педагогической или научной дея-
тельности в ВУЗе, например степень магистра и доктора 
философии. Степень специалиста в ЕС и большинстве 
стран, которые участвуют в Болонском процессе, отсут-
ствует. Болонский процесс дал развитию образования 
в России очень много, в частности, он заставил серьёзно 
и критически осмыслить то, что мы имеем, и наметил 
определенные шаги по движению и по изменению этой 
системы.


Растущая интернационализация общественной жизни 
современного мира, интеграционные процессы выдви-
гают определенный комплекс сходных требований к об-
разованию в разных странах, особенно в рамках того 
или иного геополитического региона. Вместе с тем на раз-
витие образования в каждой стране существенно влияют 
особенности ее социально-политического и культурного 
развития. Игнорирование национального своеобразия 
приводит к созданию искусственных «универсальных» 
конструкций, в угоду которым подбирается материал и от-
секается то, что противоречит априорно заданной схеме.


Обучение достигает цели тогда, когда в аудитории учи-
тываются национальные и культурные традиции основной 
массы студентов, когда в стандартных теоретических си-
туациях умело, анализируются явления национальной 
экономики в целом или отдельного региона [5].


Таким образом, говорить о том, что принятие Болон-
ской конвенции для России — это хорошо или плохо 
не приходится, несмотря на то, что прошло уже 10 лет.
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Использование компьютерных технологий в процессе управления  
почвенным плодородием


Корчинская Елена Антоновна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» (г. Киев, Украина)


В статье представлена разработанная автором информационно-управленческая система воспроизвод-
ства почвенного плодородия. Анализируется работа данной системы. Приводится пример использования 
компьютерных технологий управления балансом питательных веществ на практике.


Ключевые слова: почвенное плодородие, воспроизводство, баланс питательных веществ, информацион-
но-управленческая система.


Для формирования научно-обоснованной системы меро-
приятий воссоздания плодородия почв в практической 


деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
нужно постоянно анализировать большой объем инфор-
мации и учитывать значительное количество внешних пара-
метров, что практически не возможно сделать в ручном ре-
жиме. В связи с этим, возникла необходимость в разработке 
информационно-управленческой системы, которая бы по-
могла оперативно и правильно разработать систему удоб-
рения, учитывая применение органических и минеральных 
удобрений, специфику выращивания сельскохозяй-
ственных культур, особенности почвенно-климатической 
зоны и много других факторов. На базе справочной ин-
формации и результатах практических исследований, про-
веденных отечественными и зарубежными авторами, была 
разработана информационно-управленческая система, ко-
торая позволяет рассчитать баланс питательных веществ, 
учитывая их вынос с урожаем, побочной продукцией, сорня-
ками и возможные непродуктивные потери, а также поступ-
ления питательных веществ с минеральными и органиче-
скими удобрениями, с семенами, атмосферными осадками 
и благодаря азотфиксации бобовыми культурами и свобод-
ноживущими почвенными микроорганизмами.


Работа с данной системой начинается с загрузки файла 
Pozhyvni.exe, и на экране монитора компьютера авто-
матически появляется основная форма (рис. 1), главное 
меню которой содержит три раздела «Справка», «О про-
грамме» и «Выход». В разделе «Справка» предоставля-
ется короткая инструкция относительно использования 
данной программы. В разделе «О программе» содержится 
информация об авторе. Раздел «Выход» предоставляет 
возможность в любой момент прекратить работу с данной 
программой.


Сначала надо выбрать природно-климатическую 
зону, в которой расположено хозяйство. С этой целью 
необходимо нажать кнопку, которая находится справа 
от поля «Природно-климатическая зона».


После этого нужно перейти к расчету выноса пита-
тельных веществ сельскохозяйственными культурами, 
выбрав название выращиваемой культуры из списка, ко-
торый появляется при нажатии на элемент основной 
формы (рис. 2).


Всего в списке шестьдесят культур, среди которых 
можно выбрать нужный вариант, нажав левую клавишу 
«мыши». Далее необходимо указать площадь ее посева 
в гектарах и задать урожайность в ц / га, введя соответ-
ствующее число в поле «Урожайность». Потом необхо-
димо нажать кнопку «Вычислить для культуры». После 
этого в соответствующих полях, которые расположены 
под этой кнопкой появятся общие объемы выноса пита-
тельных веществ данной культурой с учетом поступлений 
питательных веществ с семенами и за счет симбиотиче-
ской азотфиксации. Если будут введены некорректные 
данные, или не все поля заполнены, на экране монитора 
появится соответствующая надпись.


Потом необходимо перейти к выбору другой куль-
туры севооборота и повторит операции указанные выше. 
Таким образом будет посчитан вынос питательных ве-
ществ каждой указанной сельскохозяйственной куль-
турой. После расчета выноса питательных веществ куль-
турами данного севооборота необходимо нажать кнопку 
«Закончить». Это приведет к активизации кнопки «Мине-
ральные удобрения». При нажатии данной кнопки, на эк-
ране монитора компьютера появляется форма, где необ-
ходимо выбрать те виды минеральных удобрений, которые 
применялись на данной посевной площади, и указать 
общие физические объемы внесения в тоннах (рис. 3).


В случае если среди списка минеральных удобрен 
не найдены те виды удобрений, которые были применены, 
следует указать объемы внесенных минеральных удобрен 
в пересчете на действующее вещество. Если минеральные 
удобрения в хозяйстве не применяются, следует сразу на-
жать кнопку «Вернуться в основную форму».


После этого станет доступной кнопка «Органиче-
ские удобрения». При нажатии данной кнопки, на экране 
монитора компьютера появляется форма, где указаны 
разные виды органических удобрен, которые могут при-
меняться в хозяйстве (рис. 4).


Сначала во всех полях стоит «0». Если определенный 
вид удобрений применяется, необходимо ввести общий 
объем в тоннах, если нет — оставить нуль. Все поля 
должны быть заполнены. После корректного введения 
данных следует нажать кнопку «Данные введены — Про-
должить».
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Рис. 1. Основная форма «Баланс питательных веществ»
Источник: собственные разработки автора.


Рис. 2. Форма выбора сельскохозяйственной культуры для расчета баланса питательных веществ
Источник: собственные разработки автора.







255“Young Scientist”  .  #16 (75)  .  October 2014 Economics and Management


Далее станет доступной кнопка «Общий баланс». На-
жатие этой кнопки приведет к появлению в соответ-
ствующих полях общего баланса азота, фосфора и калия 
в расчете килограмм на 1 гектар.


После этого необходимо нажать кнопку «Вывод». 
На экране появится форма с кнопкой «Рекомендации». 
Нажатие этой кнопки приводит к выведению на экран ин-
формации относительно баланса питательных веществ 


Рис. 3. Форма для введения данных о минеральных удобрениях
Источник: собственные разработки автора.


Рис. 4. Форма для введения данных об органических удобрениях
Источник: собственные разработки автора.
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на всей площади посева. В случае негативного баланса 
даются рекомендации относительно пополнения запасов 
питательных веществ.


После этого пользователю предоставляется выбор 
одного из двух вариантов: «Начать новый расчет» 
или «Выход». При нажатии кнопки «Начать новый расчет» 
активизируется кнопка «Природно-климатическая зона» 
и можно начинать новый расчет, а при нажатии кнопки 
«Выход» работа с программой прекращается.


Рассмотрим на примере фермерского хозяйства Вик-
тора Липейка работу данной программы. Для расчета 
баланса питательных веществ фермером была предо-
ставлена информация о природно-климатической зоне 
расположения хозяйства (Лесостепь), перечне посе-
янных сельскохозяйственных культур, посевных пло-
щадях и урожайности этих культур, а также данные о при-
менении минеральных и органических удобрений. После 


введения этих данных в программу «Баланс питательных 
веществ», оперативно получаем ответ относительно вы-
носа азота, фосфора и калия отдельными сельскохозяй-
ственными культурами севооборота (табл. 1).


Общий баланс питательных веществ с учетом предо-
ставленной информации о хозяйстве, а также рекомен-
дации относительно пополнения запасов основних эле-
ментов питания в земледелии хозяйства фермера Ліпейка 
представлены в таблице 2.


Следует отметить, что универсальность разработанной 
информационно-управленческой системы дает возмож-
ность использовать ее для проведения многоплановых 
исследований с получением взвешенных всесторонне 
обоснованных управленческих решений относительно 
воссоздания плодородия почв как на уровне отдельно взя-
того хозяйства, так и на уровне района, области, природ-
но-климатической зоны, или Украины в целом.


Таблица 1. Вынос питательных веществ сельскохозяйственными культурами  
в хозяйстве Виктора Ліпейка, (2012 год)


Сельскохозяйственная культура Азот Фосфор Калий
Озимая пшеница 127,2 42,0 102,7
Яровая пшеница 34,88 9,07 12,44
Озимый ячмень 13,98 5,28 9,79
Озимый рапс 9,79 4,60 6,00
Сахарная свекла 19,93 5,16 19,98
Овощи 0,6 0,3 0,8
Картофель 0,90 0,40 1,42
Вынесено, всего 207,28 66,81 153,13
В расчете на 1 гектар, кг / га 211,5 68,17 156,26


Источник: собственные разработки автора.


Таблица 2. Результат расчета баланса питательных веществ в почве фермерского хозяйства Виктора Ліпейка


Баланс Азот Фосфор Калий
Всего, ц –106,07 –37,0 –119,11
В расчете на 1 гектар 
 посеву, кг / га


–108,21 –37,76 –121,54


Вывод Баланс всех питательных веществ является негативным. Для покрытия дефицита 
азота необходимо дополнительно внести 30,75 т аммиачной селитры или 23,06 т 
карбамида, дефицита фосфора — 18,5 т суперфосфата простого или 7,71 т суперфос-
фата двойного, дефицита калия — 19,85 т хлористого калия или 39,7 т калимагнезии.


Источник: собственные разработки автора.
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Финансовые инвестиции на валютном рынке Forex
Крюков Павел Алексеевич (г. Кемерово)


На основе систематизации подходов различных ученых к толкованию понятий «валютный рынок», «тор-
говые операции», «финансовые инвестиции» уточнено определение валютного рынка Forex и понятие тор-
говой операции как финансовой инвестиции.


Ключевые слова: валютный рынок, торговые операции, финансовые инвестиции.


По виду обращающихся активов к финансовым рынкам 
О. В. Ломтатидзе относит [1, с. 28]: кредитный рынок 


(рынок ссудных капиталов — кратко-и долгосрочных), 
рынок ценных бумаг (фондовый рынок), валютный рынок, 
рынок драгоценных металлов (золота, серебра и платины), 
рынок страховых услуг (страховой). А. С. Селищев [2, 
с. 12], указывая на тенденцию глобализации мировой эко-
номики, выделяет ещё один сегмент финансового рынка — 
рынок слияний и поглощений. Действительно, за счет 
повсеместного применения информационных технологий 
и средств телекоммуникаций во всех сферах мировой эко-
номики размывается обособленность национальных фи-
нансовых рынков. В этом контексте можно согласиться 
с утверждением А. С. Селищева о появлении в стан-
дартной сегментации финансовых рынков рынка слияний 
и поглощений. Подтверждением в пользу этого тезиса яв-
ляется современная структура международного валютного 
рынка Forex, которая включает рынки краткосрочных 
ссудных капиталов (рынок свопов), иностранной ва-
люты и процентных ставок, а также рынок золота.


По определению А. Г. Грязновой (и др.) [3, с. 178], «ва-
лютный рынок выполняет следующие функции: осущест-
вляет международные расчеты, страхование валютных 
и кредитных рисков, обеспечивает взаимосвязь мировых 
валютных, кредитных и финансовых рынков, диверси-
фикацию валютных резервов, регулирование валютных 
курсов, проведение валютной политики, получение при-
были его участников от инвестиций». На наш взгляд, пе-
речисленные функции полностью характеризуют цели 
участников рынка. Можно сказать, с позиции институ-
циональной структуры, ВР — это совокупность посред-
ников и организаторов рынка (банков, валютных бирж, 
дилинговых центров и брокерских контор и пр. органи-
заций), осуществляющих торговые операции с помощью 
современных электронных торговых систем. Банк России 
выступает законодателем и координатором их деятель-
ности на национальном сегменте рынка.


Райзберг Б. А. [4, с. 331, с. 118] дает общее опреде-
ление рынка как «место купли / продажи товаров и услуг, 
место заключения торговых сделок» и «процесс купли-
продажи, экономические отношения, связанные с об-
меном товаров и услуг, в результате которых формируется 
спрос, предложение и цена». Грязнова А. Г. [3, с. 860] 
определяет рынок как «основную форму организации об-
щественного хозяйства в условиях товарного производ-
ства, обеспечивающую … распределение ресурсов в ин-


тересах его участников — собственников этих ресурсов». 
Котенко А. Е. [5, с. 21] определяет рынок как «совокуп-
ность взаимоотношений хозяйствующих субъектов, за-
интересованных в покупке или продаже того или иного 
вида товара, результатом взаимодействия которых яв-
ляется установление рыночной цены». Таким образом, 
общее определение рынка позиционирует рынок как эко-
номические отношения между субъектами рынка, воз-
никающие в процессе купли-продажи товаров и услуг, 
взаимодействие которых обеспечивает распределение 
ресурсов и установление рыночной (свободной) цены. 
Рассмотрим определение валютного рынка (ВР), оно от-
ражает сущностные характеристики общего определения 
рынка. В литературе существует три подхода к опреде-
лению валютного рынка.


Первый подход определяет ВР как совокупность опе-
раций и инструментов:


 — Анненкова Л. А. [6, с. 15] — как «совокупность кон-
версионных операций по купле-продаже иностранной ва-
люты на конкретных условиях»;


 — Кулаков Н. В. [7, с. 7] — «валютный рынок Forex — 
это совокупность валютообменных и производных от них 
операций межбанковского и биржевого рынков, произво-
димых по рыночным курсам». Отличается от предыдущего 
определения включением в состав рынка Forex операций 
срочного биржевого рынка.


 — Бланк И. А. [8, с. 476] — валютный рынок как «один 
из видов финансового рынка, на котором объектом куп-
ли-продажи выступает иностранная валюта и финансовые 
инструменты, обслуживающие операции с ней».


Второй подход определяет ВР как «совокупность эко-
номических отношений по поводу купли-продажи ино-
странной валюты» (Афанасьев Е. В. [9, с. 9]).


По мнению А. Захарова (и др.) [10, с. 15], валютный 
рынок — это «система экономических отношений, 
представляющая собой осуществление операций по куп-
ле-продаже иностранной валюты (а в некоторых слу-
чаях — ценных бумаг в иностранной валюте и срочных 
контрактов на иностранную валюту), а также операций 
по инвестированию валютного капитала». Это опре-
деление отражает инвестиционный характер операций 
и включает в качестве базисного актива ценные бумаги, 
что не соответствует действительности.


По нашему мнению и мнению др. авторов (И. С. Ме-
жова, С. И. Межова [11]), все операции на мировом ВР 
являются финансовыми инвестициями.
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Третий подход определяет ВР через механизм реали-
зуемых функций:


 — А. И. Шмырева [12, с. 49] — «валютный рынок — 
механизм, с помощью которого реализуются функции: 
перенос покупательской способности из одной страны 
в другую; предоставление или получение кредитов для ме-
ждународных торговых операций; минимизация подвер-
женности риску в связи с колебаниями курса обмена», 
то есть как экономический механизм.


 — М. В. Романовский (и др.) [13, с. 566] — «мировой 
финансовый рынок по своей экономической сущности — 
система определенных отношений и своеобразный меха-
низм сбора и перераспределения на конкурентной основе 
финансовых ресурсов между странами, регионами, отрас-
лями и институциональными единицами». Автор относит 
валютный рынок к финансовым рынкам.


К первому подходу можно отнести определение Д. Су-
хотина и П. Новикова [14, с. 24] — «Forex — это меж-
банковский мировой валютный рынок, где обмен валют 
осуществляется по свободным ценам». Данное опреде-
ление подчеркивает свободный характер формирования 
цен на рынке. Действительно, ВР Forex — система с пла-
вающими валютными курсами, что закреплено соглаше-
ниями Ямайской конференции. Однако определение уста-
рело, так как оно подчеркивает межбанковский характер 
операций, проводимых на рынке, делая основными участ-
никами рынка — коммерческие банки. Действительно, 
банки, выступая в качестве дилеров на рынке, «поддер-
живают» позицию нескольких валют, продавая и покупая 
валюту от своего имени. Выступая в роли брокера, банк 
«не поддерживает» позицию по определенным валютам, 
он является посредником, сводя покупателя с продавцом. 
Термин «межбанковский» подчеркивает внебиржевой 
(неорганизованный) характер рынка, однако согласно 
отчету BIS [15], в состав операций рынка Forex вклю-
чены биржевые операции («выполненные на организо-
ванных площадках»). Кроме того, на рынке присутствуют 
и другие участники.


Законопроект N249583–6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» … [16] 
вносит определения международного и внебиржевого 
рынка Forex: «Международный рынок Форекс — совокуп-
ность сделок, заключаемых как на территории Российской 
Федерации, так и за ее пределами, предметом которых 
является валюта Российской Федерации и (или) ино-
странная валюта по ценам, зависящим от спроса и предло-
жения (свободным ценам), и финансовый результат по ко-
торым равен изменению цены сделки; внебиржевой рынок 
Форекс — совокупность не подлежащих регистрации 
на бирже сделок, заключаемых форекс-дилерами, и пред-
метом которых являются внебиржевые расчетные произ-
водные финансовые инструменты, а базисным активом яв-
ляется котировка валютной пары». Данные определения 
сужают предметную область международного ВР Forex 
за счет исключения банковских организаций в качестве 
участников рынка. В Законе прямо указано: «Положения 


… не распространяются на деятельность по купле-продаже 
иностранной валюты в наличной и безналичной формах, 
осуществляемую в соответствии с законодательством РФ 
о банках и банковской деятельности».


По нашему мнению, более точная формулировка по-
нятия ВР Forex может звучать так: «рынок Forex — со-
вокупность экономических отношений участников 
рынка, возникающих в процессе выполнения тор-
говых операций, механизм реализации функций пере-
распределения финансовых ресурсов и установления 
рыночной (свободной) цены».


Большинство авторов делят инвестиции предприятий 
на две группы: финансовые (вложения в финансовые ак-
тивы) и реальные (вложения в нефинансовые активы). Од-
нако в научной литературе понятие «финансовые инве-
стиции» не имеет однозначного толкования. Как правило, 
реальные инвестиции трактуются как «долгосрочные вло-
жения капитала … с определенной целью», а под финансо-
выми инвестициями большинство авторов понимают порт-
фельные инвестиции на фондовом рынке. Так, в работе [11, 
с. 20] авторы финансовые инвестиции делят на спекуля-
тивные (спекулятивные операции) и долгосрочные (кре-
дит-депозит и др.). Финансовые инвестиции определяются 
как «вложения капитала в различные финансовые инстру-
менты (активы)» в том числе в валюту, депозиты, ценные 
бумаги, акции и пр. [11, с. 377]. Инвестиционная деятель-
ность определяется Межовым И. С. (и др.) как «вложение 
инвестиций и осуществление практических действий 
в целях получения прибыли и (или) достижения иного полез-
ного эффекта» [11, с. 368]. Райзберг Б. А. [4, с. 124] опре-
деляет инвестиции как «долгосрочные вложения капитала 
в собственной стране или за рубежом …, финансовые (порт-
фельные), вкладываемые в акции, облигации и др. ценные 
бумаги», а «инвестор — юридическое или физическое 
лицо, осуществляющее инвестиции, вкладывающее соб-
ственные, заемные или привлеченные средства в инве-
стиционные проекты» [4, с. 125]. Корчагин Ю. А. [17, с. 15] 
определяет инвестиции как «долгосрочные вложения фи-
нансовых или экономических ресурсов с целью получения 
доходов или иных благ в будущем». Мельников В. С. [18, 
с. 8] под банковскими инвестициями понимает «долго-
срочные вложения банка от своего имени собственных 
и привлеченных средств с целью получения прибыли и со-
хранения надежности банка». Чалдаева Л. А. [19, с. 412] 
приводит следующее определение инвестиций в финан-
совые активы — «вложение капитала в различные финан-
совые инструменты, а также в активы др. предприятий … 
в целях получения прибыли и достижения положитель-
ного эффекта». Инвестиционную деятельность определяет 
как «процесс вложения средств в инвестиционные проекты 
и совокупность практических действий по их реали-
зации» [19, с. 512]. В свою очередь, инвестиционный проект 
определяет через цель и комплекс действий, направленных 
на достижение цели.


Чиненов М. В. [20, с. 8] определяет финансовые инве-
стиции применительно к рынку ценных бумаг как «опе-
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рации с ценными бумагами — вложения в финансовые 
активы (инструменты), т. е. в акции, облигации и др. 
ценные бумаги …, а также объекты тезаврации, банковские 
депозиты». По мнению Чиненова М. В., инвестиционная 
деятельность — это «вложение инвестиций, или инве-
стирование, и совокупность практических действий 
по реализации инвестиций в целях получения доходов в бу-
дущем и достижении иного полезного эффекта» [20, с. 336]. 
Автор указывает на финансовые инвестиции как экономи-
ческую категорию и как процесс — «совокупное дви-
жение инвестиций различных форм и уровней» [20, с. 9], 
который реализуется с помощью механизма инвестици-
онного рынка. Финансовый рынок рассматривается ав-
тором как часть инвестиционного и «представляет собой 
систему торговли различными финансовыми инстру-
ментами (обязательствами). Товаром выступают соб-
ственно наличные деньги (включая валюту), банковские 
кредиты и ценные бумаги» [20, с. 13]. К элементам финан-
сового рынка автор относит и валютный рынок, который 
определяется как «совокупность экономических отно-
шений между участниками рынка» по поводу реализации 
специфических функций рынка. По мнению автора, доход-
ность и риск — основные характеристики инвестиций [20, 
с. 110]. Чиненов М. В. указывает, что цель инвестиций 
«состоит в стремлении получить требуемый уровень ожи-
даемой доходности при более низком уровне ожидае-
мого риска» за счет «тщательного подбора финансовых 
инструментов» [20, с. 110]. Грязнова А. Г. [3, с. 1032.] 
(и др.) определяет финансовые инструменты как «финан-
совые активы / пассивы, которые можно покупать и про-
давать на рынке и посредством которых осуществляется 
распределение и перераспределение созданного капи-
тала. Финансовый инструмент представляет собой юри-
дический документ — договор, отражающий договорные 
взаимоотношения или предоставляющий определенные 
права». Бланк И. А. [8, с. 30–31] к основным «сущ-
ностным характеристикам инвестиций предприятий от-
носит: связь со сферой экономических отношений», в част-
ности, рассматривает инвестиции «как объект рыночных 
отношений, … инвестиционные ресурсы как объект 
купли-продажи на инвестиционном рынке, который ха-
рактеризуется спросом, предложением и ценой, а также 
совокупностью определенных субъектов рыночных отно-
шений». Автор к инвестиционным рынкам также относит 
валютный рынок [8, с. 274], а торговые операции называет 
инвестиционными [8, с. 276]. Он указывает, что «механизм 
функционирования инвестиционного рынка направлен 
на обеспечение его равновесия (сбалансированность от-
дельных его элементов), которое достигается путем взаи-
модействия отдельных его элементов за счет саморегу-
ляции и государственного регулирования», а «особенность 
механизма формирования цен на ВР заключается в том, 
что ценой является валютный курс, воздействие на этот 
процесс обращающегося на нем спекулятивного капитала, 
динамичность цен, подверженность влиянию различных 
факторов, высокая роль информации об уровне цен» [8, 


с. 293]. Операции на инвестиционном рынке понимаются 
как «реализация отдельных управленческих решений, 
связанных с формированием и использованием инвестици-
онных ресурсов, … обеспечиваемая заключением необхо-
димых сделок с партнерами по инвестиционным отноше-
ниям» [8, с. 322]. Также Бланк И. А. [21, с. 14] «к формам 
финансового инвестирования» относит «вложения ка-
питала в уставные фонды совместных предприятий, в до-
ходные виды фондовых инструментов, в доходные виды де-
нежных инструментов». Эффективность многими авторами 
определяется как «соотношение показателей результата 
(эффекта) и затрат (или суммы ресурсов), используемых 
для его достижения» [21, 87]. Анализ трактовок понятий 
«финансовые инвестиции», «инвестиционная деятельность 
(инвестирование)» различных авторов позволяет сделать 
следующие выводы:


а) финансовые инвестиции — это вложения соб-
ственных, заемных и привлеченных денежных средств 
в финансовые инструменты (с различным базисным ак-
тивом, в том числе валютой) с определенной целью — 
«получить требуемый уровень ожидаемой доходности 
при более низком уровне ожидаемого риска»;


б) финансовые инвестиции — это операции 
купли / продажи финансовых инструментов на инвестици-
онном рынке, частью которого является валютный рынок;


в) инвестирование — совокупность практических дей-
ствий по реализации инвестиций — сделок купли / про-
дажи, иначе говоря, процесс выполнения (ведения) тор-
говых операций;


г) инвестиции — объект рыночных отношений.
Иванов А. П. [22, с. 46] указывает «две обязательные 


характеристики для квалификации операций с финансо-
выми инструментами как финансовые инвестиции»: (1) 
«в основе операции должны лежать финансовые активы 
и обязательства»; (2) «операция должна иметь форму до-
говора (контракта)», — таковыми являются торговые 
операции на валютном рынке.


Таким образом, учитывая предложенное автором 
ранее определение торговой операции на валютном рынке 
Forex [23, с. 105] как «последовательность действий 
по реализации сделки купли / продажи финансового 
инструмента (соглашения, контракта на разницу) 
с различным базисным активом (иностранная ва-
люта, процентная ставка, золото) на органи-
зованном и неорганизованном сегментах рынка, 
объединенная единой целью (конверсия, кредит — 
депозит, контроль (и регулирование) ВК, хеджиро-
вание, спекуляция), имеющая объективную необ-
ходимость в управлении, обусловленном наличием 
разного вида рисков (валютный, кредитный, про-
центный, страновой» и определение валютного рынка 
как «совокупность экономических отношений участ-
ников рынка, возникающих в процессе выполнения 
торговых операций, механизм реализации функций 
перераспределения финансовых ресурсов и установ-
ления рыночной (свободной) цены», можно предло-
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жить уточненное определение торговой операции, как фи-
нансовой категории:


«торговые операции, с одной стороны, — это фи-
нансовые инвестиции в форме реализации сделок 
(контрактов) купли / продажи финансовых инстру-
ментов с базисным активом иностранная валюта, 


процентная ставка, золото и, с другой стороны, — 
совокупность экономических отношений, возни-
кающих в процессе их реализации между участни-
ками рынка по поводу формирования и использования 
собственных, заемных и привлеченных денежных ре-
сурсов в интересах участников рынка».
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Либерализация внешней экономики в условиях трансформации экономики
Кубасская Ольга Владимировна, студент


Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного технического университета


В условиях трансформации экономики и возрастающей 
интеграции России в мировую экономическую си-


стему все большее значение приобретает либерализации 
внешней экономики.


Либерализация внешней экономики предпола-
гает отказ государства от протекционизма, послабление 
или отмену ограничений, препятствующих развитию им-
портно-экспортных процессов и введение рыночных меха-
низмов регулирования внешней торговли, ограниченных 
только рядом юридических обязательств [3, с. 124].


В России либерализация внешней экономики стала ча-
стью перехода к рыночной экономике наряду с либерали-
зацией цен и приватизацией. В начале девяностых поли-
тика правительства по отмене государственной монополии 
внешней торговли и введению экспортных пошлин в про-
тивовес субсидированию импорта привела к потере 10 % 
ВВП. Отечественным предприятиям было сложно кон-
курировать с импортными производителями, к тому же 
в силу естественных последствий от перестройки эконо-
мики терялись старые хозяйственные связи [2, с. 51].


Особенностью развития либерализации внешней эко-
номики является создание правовой основы внешнеэко-
номической деятельности, специализированных органов 
федеральной исполнительной власти по контролю и регу-
лированию внешнеэкономической деятельности, системы 
подготовки кадров, инфраструктуры внешнеэкономиче-
ской деятельности. Возможно, разделить начальный этап 
либерализации внешней экономики в условиях трансфор-
мации экономики на две временные части:


 — ноябрь 1991 г. — август 1998 г.;
 — август 1998 г. — декабрь 2003 г [3, с. 125].


В условиях жесточайшего кризиса и шоковой те-
рапии, инфляции и скрытой девальвации национальной 
валюты, которая закончилась обвалом рубля в августе 
1998 г., формируется система государственного регули-
рования внешнеэкономической деятельности, адекватная 
рыночной экономике. В этот период создаётся правовая 
основа ВЭД, которую определяют: 1) «Таможенный ко-
декс РФ», июнь 1993 г.; 2) закон «О таможенном та-
рифе», май 1993 г.; 3) закон «О валютном регулировании 
и валютном контроле», октябрь 1992 г.; 4) закон «О госу-
дарственном регулировании внешней торговли», октябрь 
1995 г. [3, с. 126]


15 ноября 1991 г. Указом Президента РСФСР «О ли-
берализации внешнеэкономической деятельности на тер-
ритории РСФСР» № 213 было заложено начало форми-
рования новой системы государственного регулирования 
ВЭД. Прежде всего, была отменена специальная реги-
страция участников внешнеэкономической деятельности. 
Предприятия, организации любой формы собственности, 


а позднее и физические лица получили право самостоя-
тельно заниматься внешнеэкономической деятельностью.


Резкий, неподготовленный переход к децентрали-
зации внешнеэкономической деятельности (все получили 
право заниматься внешнеэкономической деятельностью, 
при отсутствии правовой базы, специализированных ор-
ганов, осуществляющих контроль, необходимой инфра-
структуры, опыта и элементарных знаний) создал условия 
отрицательного воздействия на социально-экономиче-
ское развитие страны, во многом способствовал углуб-
лению кризиса переходного периода.


Тем не менее, за очень короткий срок были созданы 
необходимые элементы государственного регулирования 
ВЭД, позволившие преодолеть последствия деваль-
вации национальной валюты. Основным принципом осу-
ществления экспортно-импортных операций определён 
принцип валютной самоокупаемости и создана достаточно 
эффективная система таможенно-банковского контроля. 
Всё это позволило удержать страну на грани банкротства, 
когда сумма внешнего долга государства в 15 раз превы-
шала его валютный резерв.


Тарифный механизм контроля и регулирования до-
полнялся нетарифными методами, под которые попадали 
в соответствии с ФЗ от 13.10.1995 N 157-ФЗ «О государ-
ственном регулировании внешнеторговой деятельности» 
все методы, не относящиеся к тарифным. Например, сер-
тификация внешнеторговых контрактов 1996 г. и т. д. 
Либерализация созданной системы в тот период не за-
трагивала ее правовых основ, а распространялась лишь 
на уменьшение лицензируемых товарных позиций и упро-
щение таможенного оформления товаров, не считая от-
мену вывозных пошлин по требованию МВФ в 1996 г. [3, 
с. 127]


Внешнеэкономическая функция государства нераз-
рывно связана с состоянием внутреннего рынка, уровнем 
конкурентоспособности национального товаропроизво-
дителя. В рассматриваемый период развития системы го-
сударственного регулирования начинает развиваться не-
соответствие между внешнеэкономическими действиями 
государства и состоянием национальной экономики. На-
пример, экономически необоснованное поддержание ва-
лютного коридора в середине 90 гг., стимулировавшее 
импорт в условиях низкой конкурентоспособности отече-
ственного производителя и истощения валютных резервов 
страны, в отсутствии системы государственной поддержки 
посредством отраслей и производств. Например, отече-
ственного птицепрома, уничтоженного американскими 
окорочками, импортируемыми по демпинговым ценам.


Тотальная либерализация внешнеэкономической дея-
тельности с — ноября 1991 г. по август 1998 г. обна-
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ружила свои отрицательные черты: привела к острой 
конкуренции российских экспортеров друг с другом и об-
щему ухудшению условий экспорта; объемы экспорта 
резко упали, а в условиях острого дефицита многих то-
варов на внутреннем рынке выручки от экспорта не хва-
тало для необходимого импорта товаров. В следствии ли-
берализации внешней торговли внешнеторговый оборот 
России снизился почти в 3 раза [4, с. 67].


Сдерживающим фактором являлось то, что Государ-
ственный таможенный комитет (а с 2004 г. Федеральная 
таможенная служба) был подчинён Министерству эконо-
мического развития.


Развитие государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности за период с 1998 г. по 2003 г. 
происходит в условиях роста экспорта сырьевых ресурсов, 
вызванного девальвацией национальной валюты и уже-
сточением таможенно-банковского контроля поступ-
ления валютной выручки от экспорта.


В течение всего рассматриваемого периода Россия 
ведёт переговоры о вступлении первоначально с ГАТТ, 
намереваясь к ней присоединиться, после реорганизации 
в 1995 г. ГАТТ в ВТО — с Всемирной торговой организа-
цией с той же целью.


Одним из препятствий вступления в ВТО стано-
вится несоответствие российской правовой основы го-
сударственного регулирования ВЭД требованиям ВТО. 
Поэтому основные правовые нормы государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности пересма-
триваются и к концу 2003 г. принимаются: новый Тамо-
женный кодекс РФ, федеральные законы: «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности», «О валютном регулировании и валютном кон-
троле», которые более либеральны, чем предшествующие, 
они уменьшают регулирующие возможности государства. 
Прежде всего, в вопросах соблюдения принципа валютной 
самоокупаемости внешнеторговых операций (так как си-
стема таможенно-банковского контроля демонтирована), 
в применении нетарифных методов государственного регу-
лирования внешнеторговой деятельности, в поддержке от-
дельных отраслей и производств посредством ограничения 
конкуренции внешнего рынка. Такая поддержка необхо-
дима, прежде всего, предприятиям агропромышленного 
комплекса, так как импортная квота по значительному ко-
личеству товаров превышает пределы продовольственной 
безопасности страны [4, с. 68].


С августа 1998 г. по декабрь 2003 г. были получены по-
зитивные результаты либерализации внешнеэкономиче-
ской деятельности в условиях трансформации экономики.


Во-первых, только благодаря этой либерализации, 
был ликвидирован тотальный дефицит товаров.


Во-вторых, появление на отечественном рынке зару-
бежных товаров в массовом количестве оказалось един-
ственным и мощным фактором частичного преодоления 
всеобщей монополизации.


В-третьих, миллионы российских граждан оказались 
вовлеченными во внешнеторговую деятельность, которая 


стала для большинства из них источником относительно 
устойчивых доходов в трудные годы первой фазы транс-
формационных преобразований — перехода к рынку.


В-четвертых, уже с 1998 г. внешнеторговый оборот 
страны стал расти небольшими темпами и увеличился 
в 1,5 раза.


Период 2003–2010 гг. отличается высокой динамикой 
развития сырьевого экспорта, подготовкой образования 
таможенного союза: Белоруссия, Россия, Казахстан, вы-
водом Федеральной таможенной службы из подчинения 
Министерства экономического развития и передачей 
в подчинение Правительству Российской Федерации. 
Среди многочисленных функций Федеральной тамо-
женной службы особо выделяется функция взимания 
таможенных платежей, которые являются одним из ос-
новных видов доходов федерального бюджета. А сырь-
евой экспорт даёт 20 % таможенных платежей, перечис-
ляемых в федеральный бюджет, экспортная валютная 
выручка обеспечивает не только восстановление валют-
ного запаса государства и минимизацию внешнего го-
сударственного долга, но и создание резервного фонда. 
В то же время сырьевая зависимость страны консерви-
руется [5, с. 1].


Прежде всего, нет конкретной программы развития 
детерминантов конкурентоспособности отраслей с более 
высокой долей добавленной стоимости и адекватных 
мер протекционизма на внешнем рынке. Народнохозяй-
ственные интересы вторичны по отношению к локальным 
интересам экспортёров сырья.


В 2007 г. правительство начинает повышение экс-
портных пошлин на необработанные лесоматериалы.


С января 2009 г. экспортные пошлины на весь 
круглый лес составляет 20 % от таможенной стоимости, 
но не менее 15 Евро за 1 м3. Исключение сделано для не-
обработанной лиственной древесины диаметром менее 
15 см, где пошлина нулевая.


Такая пошлина вызвала перераспределение в струк-
туре экспорта обработанных и необработанных лесома-
териалов. Количество экспортируемых обработанных 
лесоматериалов (товарная позиции 4407) увеличилось 
с 2007 г. по 2010 г. с 17,5 % до 42,4 %, а необработанных 
лесоматериалов (товарная позиция 4403) — уменьши-
лось с 82,5 % до 57,3 % в натуральных единицах изме-
рения [6, с. 1].


Но меры таможенно-тарифного характера, направ-
ленные на развитие глубокой переработки древесины 
на территории России, не достигли цели, так как не имели 
системного характера: не созданы льготные условия ввоза 
технологического оборудования для переработки древе-
сины, налоговые условия для развития механической, хи-
мической переработки, не разработаны логистические 
условия развития переработки и экспорта продуктов пе-
реработки лесоматериалов.


То есть, вновь возникает несоответствие между госу-
дарственным регулированием внешнеэкономической дея-
тельности и состоянием национальной экономики.
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Наиболее значимым положительным эффектом рас-
сматриваемого периода, по мнению автора, необходимо 
считать увеличение валютных резервов с 60 млрд. долл. 
США до более чем 400 млрд. долл. США, что позволило 
создать стабилизационный фонд, который помог доста-
точно мягко преодолеть мировой финансовый кризис.


Следующий этап развития государственного регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности связан с под-
писанием 28 октября 2009 г. документа о возникновении 
на территории России, Казахстана, Белоруссии с 1 января 
2010 г. единого таможенного пространства.


С 1 июля 2010 г. вступил в силу таможенный кодекс 
Таможенного союза, который фактически заменил тамо-
женный кодекс РФ 2003 году. Так как в соответствии с та-
моженным законодательством Таможенного союза тамо-
женное регулирование на территории стран-участниц 
осуществляется в соответствии с таможенным кодексом 
Таможенного союза и законодательством данной страны, 
в ноябре 2010 г. принимается федеральный закон «О та-
моженном регулировании в Российской Федерации».


Высшим органом Таможенного союза является ко-
миссия Таможенного союза. Устанавливается единый та-
моженный тариф, общий для членов союза, правила опре-
деления страны происхождения товара и определения 
таможенной стоимости. Ввоз товаров на территорию Та-
моженного союза осуществляется в соответствии с его 
законодательством. Эта особенность затрудняет введение 
особых видов пошлин, если подобный ввоз создаёт угрозу 
экономической безопасности России, но не Казахстану 
и Белоруссии [6, с. 1].


Развитие интеграционных процессов всегда связано 
с ослаблением защиты отечественного товаропроизво-
дителя. Тем не менее, за счёт интеграционных процессов 
формируются необходимые конкурентные преимущества. 
Экспортный тариф, косвенные налоги остались в каждой 
стране неизменными. Это не снижает развития интегра-
ционных процессов, так как внутри Таможенного союза 
перемещение товаров и услуг свободное, и в то же время 
позволяет совершенствовать структуру национального 
экспорта тарифными методами.


Развитие интеграционных процессов на постсовет-
ском пространстве подтверждает намерения ряда стран, 
бывших республик СССР, вступить в Таможенный союз.


Решение проблемы интеграции в мировую экономику 
посредством вступления в ВТО происходит в июле 2011 г. 
21 июля Президентом РФ Владимиром Путиным был под-
писан Федеральный закон «О ратификации протокола 
присоединения к ВТО». Россия становится членом ВТО 
через 30 дней после извещения секретариата ВТО о рати-
фикации. Начинается новый этап развития системы госу-
дарственного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности [6, с. 1].


Внешний рынок есть продолжение внутреннего рынка. 
Действуют те же экономические законы. Специфические 
особенности их в значительной мере проявляются как ре-
зультат государственного регулирования внешнеэконо-


мической деятельности, динамики курсов национальных 
валют. Внешнеэкономическая деятельность в макси-
мальной степени будет стимулировать развитие нацио-
нальной экономики и повышение уровня жизни при со-
ответствии государственного регулирования состоянию 
внутреннего рынка страны, уровню конкурентоспособ-
ности отраслей, специализации народного хозяйства го-
сударства, условиям развития бизнеса.


Краткий анализ реформы системы государственного 
регулирования позволяет сделать вывод, что ни на одном 
этапе реформирования государственного управления вне-
шнеэкономической деятельностью желаемого соответ-
ствия не наблюдалось.


В последние десятилетия плановой экономики ос-
новной проблемой несоответствия являлась чрезмерная 
централизация управления и отсутствие права пред-
приятий самостоятельного выхода на внешний рынок. 
В постсоветский период либерализация системы госу-
дарственного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности развивается на фоне кризисных проявлений 
системного реформирования экономики и углубления 
дифференциации регионов по уровню их экономического 
развития. Как следствие, уменьшаются возможности по-
ложительного воздействия внешнеэкономического фак-
тора. Несоответствие как противоречие есть причина 
движения, то есть совершенствование государственного 
управления внешнеэкономической деятельностью.


Последовательная либерализация внешнеэкономиче-
ской деятельности как необходимое условие интеграции 
России в мировую экономику — объективно необходимый 
процесс, который определяет развитие национальной 
экономики в условиях возрастающей конкуренции со сто-
роны внешнего рынка. Но при этом существует опасность 
консервации экспортно-сырьевой модели, превращения 
страны в сырьевой придаток промышленно развитых 
стран. Поэтому необходима своевременная целенаправ-
ленная поддержка национального товаропроизводителя 
и продвижение на международные рынки конкурентоспо-
собной готовой продукции.


Россия 18 лет вела переговоры о вступлении в ВТО. 
С вступлением России в ВТО конкурентоспособные рос-
сийские товары получают равный с иностранными това-
рами доступ на рынки других стран. В то же время умень-
шаются возможности изменения структуры импорта 
посредством таможенно-тарифного регулирования [6, с. 1].


В 2014 г. замораживаются цены на услуги и товары 
естественных монополий, в то же время правительство 
проводит, по выражению президента, плановую деваль-
вацию национальной валюты. Упущенные доходы от мо-
нополизации цен российские транснациональные ком-
пании возместят рублёвым эквивалентом экспортной 
валютной выручки. Возрастание импортных затрат, вы-
званных девальвацией рубля, ляжет на плечи отечествен-
ного потребителя.


В совокупности с замораживанием заработной платы 
произойдёт снижение спроса на внутреннем рынке, 
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что отрицательно отразится на предприятиях многих от-
раслей, в том числе и агропромышленного комплекса, ко-
торый необходимо срочно реформировать.


Рассматривая внешний рынок во взаимосвязи с вну-
тренним мы должны понимать, что все методы и инстру-
менты государственного регулирования внешней тор-
говли России должны носить системный характер, т. е. 
быть взимосвязанными с проблемами и системой мер ре-
гулирования рыночной экономики на внутреннем рынке.


Но в 2014 г. произошел кризис на Украине, повли-
явший на либерализацию внешнеэкономической дея-
тельности. В частности были введены политические 
и экономические санкции в отношении России в ответ 
на предполагаемое вмешательство в события в Крыму, 
в результате которых территория полуострова вошла 
в состав РФ. Санкции в отношении России увеличили 
риски рецессии экономики в 2014–2015 гг. и продол-
жительной стагнации в последующие годы, опасаются 
аналитики и чиновники. Ограничение доступа на зару-
бежные финансовые рынки для госбанков и крупных 
компаний повлияет на всю экономику: деньги подоро-
жают, рубль ослабеет, рост потребления продолжит за-
медляться, а финансовое положение компаний — ухуд-
шаться, вырастет безработица. Вполне возможно, 
что стремлению России к созданию более открытой либе-
рализации внешнеэкономической деятельности приходит 
конец [2, с. 51].


Санкции положительны во всех отношениях и явля-
ются мощнейшей дозой стимуляторов для экономики. 
В краткосрочной перспективе пертурбации возможны, 
но в долгосрочной перспективе очевиден явно поло-
жительный эффект. В некотором роде США и ЕС в по-
следние 4 месяца сделали для России больше полезного, 
чем российские чиновники за последние несколько лет.


1. Консолидация российских чиновников в интересах 
страны с полным разрушением иллюзий относительно 
безопасности западной юрисдикции для удержания ак-
тивов. Будут теперь более активно работать во благо 
России, понимая, что только Россия сможет защитить 
их активы и свободу [5, с. 1].


2. Сплочение народа перед внешней угрозой и агрес-
сией запада. Мобилизационная экономика всегда намного 
эффективнее мирной. Рост патриотизма в обществе.


3. Импортозамещение и диверсификация экономики. 
Принудительная стимуляция развития других секторов 
экономики, когда ввели запрет на продажу некоторой ка-
тегории продукции. Хочешь — не хочешь, но в связи с об-
стоятельствами придется вертеться и суетиться, развивая 
собственную промышленность. Очень положительный 
момент.


4. Развитие российской финансовой системы за счет 
роста спроса на рублевые займы из-за принудительного 
закрытия долгосрочных лимитов в евро, долларах, иенах 
и фунтах. Также же развитие за счет улучшения качества 
и спектра финансовых услуг, когда размещений акций 


и облигаций будет происходить не в Лондоне или Нью 
Йорке, а в Москве.


5. Наконец-то удастся полностью побороть отток 
капитала из РФ, когда произойдет массовая репа-
триация иностранных активов со стороны всех контра-
гентов. Чиновники и олигархи из-за опасения заморозки 
средств. Компании и банки на траектории сокращения 
долларовые и евродолгов и рефинансирования в рублях 
или другой валюте. ЦБ будет сокращать свои валютные 
резервы в долларах и евро. Вероятно будет создан пул 
долгосрочных инвестиционных гос. облигаций сроком 
на 10–15 лет для масштабных инвестиционных проектов 
в России.


6. Курс рубля на фоне всех этих событий через не-
сколько лет может укрепиться. Хотя это плохо для экс-
порта, но обычно благоприятно воздействует на держа-
телей активов и фин. систему.


7. При этом стоит отметить, что санкции приводят 
к снижению спроса на продукцию стран ЕС и США, как от-
ветная реакция российских компаний и населения на по-
литическую и экономическую травлю России. Большин-
ство воздержутся от покупок европейских товаров, либо 
выберут аналоги, но произведенные в других странах [5, 
с. 1].


8. Санкции серьезно ударяют по доверию к западной 
фин. системе, т. к. заморозка активов и закрытие лимитов 
теперь происходят в одностороннем порядке за пол часа. 
Фин. система по сути держится лишь на одном доверии. 
Когда имеет место быть столь экстремальный волюнта-
ризм, то позиции доллара начнут сдаваться. Никто не за-
хочет иметь долгосрочных вложений в долларовых инстру-
ментах, т. к. не знаешь, что взбредёт в голову очередным 
сумасшедшим чиновникам. А эти процессы малопредска-
зуемы и скоротечны. Это может быть началом краха дол-
ларовой империи.


9. В конечном итоге срыв пелены наивности с глаз 
относительно иллюзий, что на западе друзья и партнеры.


Защищая интересы России, правительство заключило 
несколько крупных коммерческих сделок, среди которых 
партнерства Роснефти с BP и ExxonMobil, и соглашение 
о сотрудничестве между РЖД и компанией Siemens. Мо-
сква также проявляет повышенный интерес к инвести-
циям из таких стран, как Япония и Китай. Однако России 
удается получать инвестиции и технологии, а также созда-
вать партнерства, соблюдая условия либерализации вне-
шнеэкономической деятельности [5, с. 1].


Либерализация внешней экономики в условиях неста-
бильной макроэкономической ситуации может привести 
к неспособности отечественных предприятий конкури-
ровать с импортными производителями, дезорганизации 
отечественного производства и снижению трудовой ак-
тивности, нерациональному потреблению, и уязвимости 
стратегически важных отраслей в условиях несовершен-
ного нормативного обеспечения либерализационных про-
цессов.







265“Young Scientist”  .  #16 (75)  .  October 2014 Economics and Management


Литература:


1. Федеральный закон. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности от 8 декабря 
2003 г. № 164-ФЗ (изм. 6 декабря 2011 г.) \\ Официальный интернет-портал правовой информации. [Элек-
тронный ресурс]. URL: www.prado.gol.ru. (дата обращения 25.09.2014).


2. Внешнеэкономическая реформа и либерализация внешней торговли // Современные проблемы в области эко-
номики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции и социаль-но-гуманитарных наук: материалы 
YII научно-практической конферен-ции студентов и преподавателей НФ ГУ-ВШЭ — г. Нижний Новгород. — 
2014. с. 51–56.


3. Голованов, С. В. Структурные изменения в российской экономике, обусловленные либерализацией торговли // 
Российское предпринимательство — 2010. Т. 9. — № 1. — с. 124–128


4. Диденко, Н. И., Скрипнюк Д. Ф., Киккас К. Н. Внешнеэкономическая стратегия региона в условиях глобали-
зации // Экономический вестник. — 2011, № 2. с. 67–74.


5. Конец последней фазы либерализации в России [Электронный ресурс]. URL: http://inosmi.ru / russia / 2013053
1 / 209545819. html (дата обращения: 25.09.2014).


6. Ямова, И. И. Либерализация внешнеторговой деятельности РФ в условиях участия в ВТО // Экономика и ме-
неджмент инновационных технологий. 2013. № 12 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.
ru / 2013 / 12 / 3573 (дата обращения: 25.09.2014).


Банковский кризис 2008–2009 гг.: обстоятельства и причины
Лукьяненко Елена Викторовна, бухгалтер


ООО АК «Ника» (г. Тюмень)


Финансовый кризис вызвал широкий резонанс в мире, 
показав уязвимость банковских систем большинства 


государств. Банковские кризисы отражают сложный про-
цесс приспособления банковских систем к новым макро-
экономическим условиям. В условиях мирового кризиса 
отношения руководителей коммерческих банков Россий-
ской Федерации подверглись значительным изменениям. 
Присутствует тенденция ужесточения требования к за-
емщикам, практически выдача кредитов уменьшилась, 
постоянно проводятся анализ и оценка рисков. Одним 
из первоисточников банковского кризиса в Российской 
Федерации явилось бесконтрольное внешнее заимство-
вание. Страна столкнулась с негативными последствиями 
мирового экономического кризиса, государство оказало 
огромную помощь финансовой системе, при этом забо-
тясь о реальной экономике и благосостоянии граждан.


Президент В. В. Путин и Правительство оперативно 
отреагировали на мировой финансовый кризис и свое-
временно приняли необходимые меры по стабилизации 
экономики. Государство предоставило отечественным 
банкам дополнительную ликвидность в целях сохранения 
стабильности финансовой системы. Причины и факторы 
банковских кризисов чрезвычайно разнообразны, однако 
можно выделить основные:


 — либерализация внешнеэкономических отношений 
и отсутствие макроэкономического регулирования бан-
ковского сектора;


 — спад производства, ухудшение платежеспособности 
предприятий-заемщиков банков;


 — чрезмерная кредитная экспансия;
 — инфляция;
 — резкие колебания товарных цен;
 — цен на финансовые активы;
 — процентных ставок и т. д. (табл. 1).


Основными источниками проявления кризисных яв-
лений в банковском секторе Российской Федерации яв-
ляются кредитная экспансия, внешний долг банковской 
системы, слабость ресурсной базы банков Российской 
Федерации, высокая концентрация банковской системы 
и кредитный либерализм [1, с. 412].Причины мирового 
кризиса приведены в табл. 2.


Историки в сфере финансов зафиксировали, 
что с конца 1970-х годов системный банковский кризис 
потрясали национальные экономики более 70 стран мира. 
Мировой валютный фонд (МВФ) в своем докладе 2008 г. 
(IMF Workingpaper, LucLaevenandFabianValencia) на-
считал 124 локально-национальных кризисов [2]. В этот 
период вследствие роста нестабильности банковские 
кризисы затронули как развитые страны, так и разви-
вающиеся, и страны с переходной экономикой, причем 
в некоторых государствах такие кризисы случались неод-
нократно. Мировой банковский кризис оказал негативное 
влияние на экономику многих стран. Наиболее значи-
тельные мировые банковские кризисы начала ХХ! в. пред-
ставлены в табл. 3. Общие потери мировой банковской 
системы превысили 300 млрд долларов, самые крупные 
потери США при кризисе следующие:


1. MerrillLynch — 8 млрд долл.
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Таблица 1. Факторы финансовых кризисов


Причины Механизмы воздействия


Воздействие 
на состояние 
банковской 


 системы


Воздействие 
на состояние 


валютного 
рынка


Неблагоприятное 
для страны изме-
нение цен на ос-
новных экспортных 
и импортных рынках


Резкое снижение цен на традиционные экспортные товары 
или резкий рост стоимости импорта означают для страны потерю 
валютных доходов. + +


Дефицит текущего 
счета платежного 
 баланса


Значительный дефицит текущего счета рассматривается инвесто-
рами как угроза платежеспособности по внешнему долгу. Обычно 
он возникает или вследствие превышения объемов импорта 
над экспортом, или вследствие того, что страна должна произво-
дить значительные процентные платежи по ранее привлеченным 
инвестициям


 — +


Высокая стоимость 
заимствования 
средств на междуна-
родном рынке


Рост процентных ставок на развитых рынках приводит к уве-
личению стоимости рефинансирования долга и заставляет ин-
весторов переоценивать относительную доходность вложения 
средств


+ ±


Высокий по отно-
шению к ВВП вне-
шний долг


Высокий внешний долг рассматривается инвесторами в качестве 
фактора финансовой нестабильности как государства, так и от-
дельного заемщика


± ±


Преобладание крат-
косрочных обяза-
тельств в структуре 
долга


Высокий удельный вес краткосрочных обязательств означает не-
обходимость направления страной значительных средств на об-
служивание внешнего долга. На банки он накладывает значи-
тельные ограничения в плане проведения активной политики


+ +


Низкая обеспечен-
ность денежной 
массы золотовалют-
ными резервами


Агрегат М2 может рассматриваться как сумма ликвидных средств, 
которые могут быть предъявлены для конвертации в иностранную 
валюту. Золотовалютные резервы рассматриваются как покрытие 
ликвидных активов


 — +


Денежно-кредитная 
экспансия


Высокий рост внутреннего кредита в условиях фиксированного 
валютного курса приводит к сокращению резервов. Облегчение 
условий доступа банков к ликвидным ресурсам часто ведет к при-
нятию ими излишних рисков


+ +


Реальное удоро-
жание национальной 
валюты


Переоцененность национальной валюты в реальном выражении 
приводит к сокращению чистого экспорта и формирует девальва-
ционные ожидания. Высокие девальвационные ожидания прово-
цируют изъятие депозитов вкладчиками банков


+ +


Высокие процентные 
расходы


Значительные выплаты по внутреннему долгу означают для страны 
сокращение возможностей своевременно обслуживать внешние 
платежи. И чем больше участие нерезидентов на рынке внутрен-
него долга, тем выше может оказаться нагрузка на валюту в случае 
вывода средств


± +


Высокая стоимость 
заимствований 
на рынке МБК


Рост процентной ставки в условиях превышения срочности ак-
тивов банков над срочностью обязательств приводит к повы-
шению стоимости фондирования.
Высокие процентные ставки повышают привлекательность рынка 
для зарубежных инвесторов


+  — 


Высокий уро-
вень  финансовых 
рисков в банковской 
 системе


Неадекватность величины капитала принятым рискам, слабая сте-
пень покрытия обязательств ликвидными активами, дисбаланс 
между валютными активами и обязательствами, высокая доля 
просроченных ссуд в кредитном портфеле банков могут вызвать 
как банкротство отдельного банка, так и широкомасштабный бан-
ковский кризис, воздействующий на состояние валютного рынка


+ +
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2. MorganStanley — 3,7 млрд долл.
3. HSBC — 3,4 млрд долл.
4. DeutscheBank — 3,2 млрд долл.
5. Bank of America — 3 млрддолл.
6. Barclays — 2,6млрддолл.
7. Royal Bank of Scotland — 2,6млрддолл.
8. BNP Paribas — 2,1млрддолл.
9. Credit Suisse — 1 млрддолл.
Как показывает практика, кризисные явления в бан-


ковской сфере присущи не только развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой, но и раз-
витым странам. Экономика Российской Федерации 
в целом и банковская система в частности понесли серь-


езные потери [3, с. 29]. Перспективы развития выхода 
из ситуации следующие.


Относительно развития экономической ситуации 
в Российской Федерации действительно высказывались 
разные мнения. Ситуация на международных рынках 
оказала сильное влияние на банки Российской Феде-
рации, поскольку они активно занимали на внешних 
рынках. Эти заимствования составляли основной приток 
средств в экономику через капитальный счет платеж-
ного баланса. В 2006 г. более чем удвоились внешний 
долг банков и золотовалютные резервы Центрального 
банка за счет покупки валюты и принятия мер по не-
допущению резкого укрепления рубля на внутреннем 


Эффект заражения Вследствие возникновения кризиса на каком-либо национальном 
финансовом рынке инвесторы переоценивают вероятность воз-
никновения кризиса в другой стране. «Заражение» происходит 
и по торговым, и по финансовым каналам


± +


Изменение цен 
акций


Снижение цен акций на фондовом рынке приводит к потере 
для инвесторов и заставляет их искать другие рынки вложения 
средств. Для банков падение цен акций означает снижение ры-
ночной стоимости активов. В то же время рост котировок акций 
может привести к отрыву рыночных цен от фундаментальных по-
казателей, что создает основу для последующего краха


± ±


Замедление эконо-
мического роста


Снижение темпов экономического роста приводит к ухудшению 
платежеспособности страны


+ +


Инфляция Высокая инфляция приводит к реальному удорожанию на-
циональной валюты. С другой стороны, дефляция ассоцииро-
вана с экономическим кризисом. Кроме того, следует отметить, 
что если правительство проводит курс по сокращению инфляции, 
под ударом оказывается банковская система


+ +


Дефицит бюджета Необходимость направлять значительные средства на цели об-
служивания государственного долга приводят к недофинансиро-
ванию остальных бюджетных статей и замедлению экономиче-
ского роста


± +


Открытость эконо-
мики


Чем более открытой является экономика, тем в большей сте-
пени она оказывается зависимой от внешних шоков. В частности, 
как показывает практика, финансовая либерализация приводит 
к накапливанию у банков «плохих» долгов


+ ±


Таблица 2. Причины мирового кризиса


№ п / п Наименование причины
1 Интегрированность экономики Российской Федерации в мировую экономику


2
Сырьевая ориентированность экономики (высокая зависимость от мировых цен на добываемое в стране 
сырье) 


3


Избыток свободных денежных средств и отсутствие достаточных возможностей для их инвестирования, 
в частности из-за неразвитости фондового рынка в стране, и как следствие спекулятивные настроения 
на рынке недвижимости, что привело к высокому росту цен на данном рынке и его перегревув конечном 
итоге


4
Агрессивная кредитная политика большинства коммерческих банков, что стало причиной высокого внешнего 
долга страны за довольно короткий промежуток времени


5 Несвоевременные и неэффективные антикризисные меры правительства страны
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рынке. Это, в свою очередь, привело к резкому росту де-
нежной массы и денежной базы, что несло в себе опре-
деленный инфляционный потенциал. До событий августа 
2007 г. у российских банков был достаточно напря-
женный график выплат по внешним обязательствам 
и планы по рефинансированию этих обязательств. И это 
была понятная логика принятия бизнес-решений. На-
чиная с августа прошлого года, этот источник внешних 
заимствований для них сузился. Поэтому даже те пла-
тежи, которые пришлось делать банкам во второй поло-
вине прошлого года (12,3 млрд долл. по долгосрочным 
и краткосрочным займам) и предстоит сделать в текущем 
году (17 млрд долл.), пока не удается полностью рефи-
нансировать, и они продолжают искать источники такого 
погашения [4, с. 1].


Банки пересмотрели кредитную политику, в том 
числе и по ипотечным кредитам, ужесточили требо-
вания к заемщикам по залогам к займам, пересмотрели 
подходы, сделав акцент на cash-flow заемщиков, потому 
что залоги, особенно недвижимость, потеряли свою 
былую ликвидность. Значительно сократились объемы 
выданных ипотечных кредитов, был увеличен первона-
чальный взнос, сокращены сроки, выросли процентные 
ставки. Если в третьем квартале 2007 г. банками было 
выдано порядка 117,7 млрд руб., то в четвертом квар-
тале наблюдалось снижение кредитования почти в три 
раза — до 39,6 млрд руб. При этом в 2007 г. банками 
было выдано кредитов на строительство и приобре-
тение жилья гражданами на 417,5 млрд руб, что превы-
шает показатель 2006 г. на 40 % (в 2006 г. рост составил 
52 %).


Важность данного показателя обусловлена тем, что он 
является индикатором, отражающим динамику объемов 
кредитования (индикатором влияния кредитной экспансии 
на экономику), и характеризует соотношение темпов роста 
кредитования и реального ВВП. В случае увеличения дан-
ного показателя темпы роста кредитования будут опере-
жать темпы роста реального ВВП, и наоборот. Анализ 
причин динамики данного соотношения может позволить 
определить размеры кредитной экспансии и границы кре-
дитования (табл. 3) [5, 6].


В соответствии с современными подходами государ-
ство может оказывать влияние на кредитную политику 
Центрального банка и коммерческих банков практически 
только опосредованно и в ограниченном объеме. Вместе 
с тем определенные меры по стимулированию креди-
тования в отдельные периоды проводят правительства 
многих стран. Например, на Украине это влияние, в част-
ности, состоит в следующем (табл. 4):


1) в реализации определенной промышленной, 
структурной и инвестиционной политики;


2) в предоставлении Центральным банком долго-
срочных кредитов рефинансирования отдельным банкам, 
которые осуществляют финансирование важнейших го-


сударственных целевых программ (например, финанси-
рование чемпионата по футболу «Евро-2012», отдельных 
мероприятий в авиастроении);


3) в компенсации разницы в процентных ставках 
при осуществлении отдельных видов кредитов (социально 
значимой ипотеки и т. п.);


4) в поддержке кредитования банками малого и сред-
него бизнеса.


Как бы то ни было, можно ожидать сохранения бан-
ковских кризисов в качестве неотъемлемой черты ми-
ровой экономики. Это предполагает также, что они 
будут представлять собой долгосрочную угрозу макро-
экономической стабильности и устойчивости мировых 
рынков капитала. Приведем данные опроса, проведен-
ного среди топ-менеджмента банков различных стран, 
об их мнениях относительно факторов банковского 
кризиса (табл. 4).Мировой кризис привнес достаточно 
много новых факторов, влияющих на банковский сектор 
Российской Федерации, которые складываются в новые 
доминанты развития финансовой системы Российской 
Федерации.


В связи с необходимостью выработки подходов к на-
учно обоснованному определению понятия «банков-
ский кризис» и для формулирования более емкого опре-
деления современного банковского кризиса мы выявим 
несколько характерных его признаков исходя из ми-
ровой и отечественной практики предшествующих 
банковских кризисов. Первый характерный признак 
банковского кризиса — падение доверия населения 
к банкам («набеги вкладчиков на банки»): люди в мас-
совом порядке обращают банковские вклады в налич-
ность, и волна желающих это сделать оказывается на-
столько большой, что и самые прочные банки не могут 
изыскать достаточно наличных денег, чтобы удовлетво-
рить спрос. Такая ситуация наблюдалась в период Ве-
ликой депрессии в США в 1929–1933 гг. Второй — не-
достаточная ликвидность у банков, поскольку очевидно, 
что банк не хранит в сейфе деньги, доверенные на-
селением, он их вкладывает в облигации, коммерче-
ские бумаги, выдает различные виды ссуд. Падение ли-
квидности может быть связано как с резким изъятием 
наличности населением. Переходя к сравнительному 
анализу антикризисных мер среди стран ЕврАзЭс, от-
метим, что кризис затронул Российскую Федерацию 
первым из стран СНГ (табл. 5).


По данным сравнительной табл. 5 видно, что антикри-
зисные мероприятия в пяти рассматриваемых странах 
были приняты. Антикризисные меры, принятые руковод-
ствами стран ЕврАзЭС, признаются эффективными и аде-
кватными. Таким образом, важную роль в стабилизации 
ситуации на финансовом рынке играют грамотная поли-
тика, своевременные управленческие решения по эффек-
тивному выходу и предотвращению банковского кризиса 
и антикризисные меры Российской Федерации.
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Таблица 3. Банковские кризисы стран


№ п / п Страна Годы
1 Германия 1970
2 Великобритания 1974–1976
3 Испания 1977–1985
4 Израиль 1977–1983
5 Филиппины 1981–1987
6 Таиланд 1982–1987
7 Мексика 1982–1988
8 Канада 1983–1985
9 Индонезия 1983–1988


10 Малайзия 1985–1988
11 Исландия 1985–1986
12 Дания 1987–1992
13 Новая Зеландия 1987–1990
14 Норвегия 1987–1989
15 Австрия 1989–1990
16 Австралия 1989–1992
17 Италия 1990–1995
18 Венгрия 1990–1993
19 Швеция 1990–1993
20 Польша 1991–1992
21 Финляндия 1991–1994


22 Греция
1991–1995


2010
23 Венесуэла 1994
24 Франция 1991–1998
25 Япония 1995
26 Южная Корея 1997


27 Турция
1982–1985
2000–2001


28 Аргентина
1980–1982
2001–2002


29 Бразилия
1995
2002


30 США
1984–1991


2007
31 Республика Казахстан 2007–2008
32 Российская Федерация 2007–2008


Таблица 4. Степень влияния различных факторов на развитие кризисных явлений в банковском секторе


Факторы банковских кризисов Проценты
Недостатки в регулировании и надзоре 90
Недостатки в менеджменте банков 69
Ухудшение условий торговли 69
Экономический спад 55
Политическое вмешательство 40
Кредиты аффилированным лицам 31
Спекулятивный «пузырь» 24
Мошенничество 21
Кредитование госпредприятий 21
«Голландская болезнь» 14
Отток капиталов 7
Недостатки судебной системы 7
Активное изъятие вкладчиками депозитов из банка 7
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Инновационное развитие вузов в Республике Узбекистан
Маматов Мамажан Ахмеджанович, старший преподаватель


Гулистанский государственный университет (Узбекистан)


Инновационное развитие организации в современных 
условиях — неотъемлемая часть ее основной дея-


тельности, так как способствует повышению уровня кон-
курентоспособности продукции и организации в целом. 
Инновация — это конечный результат внедрения новше-
ства с целью изменения объекта управления и получения 


экономического, экологического, научно-технического 
или другого вида эффекта.


Основными особенностями современного этапа раз-
вития общества являются: формирование инновационной 
экономики; усиление роли знаний в достижении устой-
чивых конкурентных преимуществ; переход на инноваци-


Таблица 5. Антикризисная программа стран ЕврАзЭС в период кризиса


Наименование мероприятия
Принятые меры (Да / нет) 


Республика 
Казахстан


Российская 
Федерация


Республика 
Беларусь


Кыргызская 
Республика


Республика 
 Таджикистан


Повышение требований к нормативам 
безопасного и ликвидного функциони-
рования банков


Да Да Да Да Да


Увеличение требований к минимальному 
размеру уставного и регулятивного (соб-
ственного) капитала


Да Да Да Да Да


Поддержание ликвидности банков Да Да Да Да Да
Совершенствование банковского законо-
дательства и нормативных актов, регули-
рующих деятельность банков


Да Да Да Да Да


Совершенствование системы страхо-
вания вкладов физических лиц


Да Да Да Да Да


Снижение нормативов обязательных ре-
зервных требований и порядка их со-
блюдения; ставки рефинансирования


Да Да Да Да Да
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онный путь развития экономики и общества, основанного 
на знаниях, в котором важная роль принадлежит системе 
высшего образования; создание университетских ком-
плексов международного уровня; реформирование фи-
нансового менеджмента вузов. Их наличие обусловли-
вает необходимость формирования инновационного типа 
развития системы высшего образования, связанного 
не только с управлением нововведениями, но и с понима-
нием необходимости постоянной работы по созданию бла-
гоприятных условий для таких изменений, усилению адап-
тационных способностей университетских комплексов 
к изменениям внешней экономической среды, повы-
шению качества образования и совершенствованию фи-
нансового управления вузом.


В связи с этим, на наш взгляд, необходимо интенси-
фицировать работу по поиску путей и разработке методо-
логических основ управления инновационным развитием 
университетских комплексов в условиях модернизации 
системы высшего образования Республики Узбекистан 
и становления инновационной экономики, основанной 
на знаниях.


Прежде необходимо напомнить, что же такое инно-
вация вообще и, в частности, применительно к высшему 
учебному заведению.


Инновационное развитие современного вуза — это 
объективно обусловленный, целенаправленный и необ-
ратимый, разворачивающийся во времени процесс пере-
хода вуза из одного состояния в другое. Осуществляется 
данный процесс преимущественно посредством целена-
правленного внесения в деятельность Вуза качественно 
новых элементов, свойств и характеристик. Иначе у вуза 
нет будущего.


Инновационное развитие вуза — это процесс каче-
ственных изменений системы, предпосылкой, условием 
и содержанием которых выступают инновации и ново-
введения, обеспечивающие ее оптимальное и устойчивое 
развитие.


Инновационная стратегия развития высшего учебного 
заведения является важнейшим фактором успешной дея-
тельности Вуза в современных условиях. Если ранее Вузы 
могли успешно функционировать, концентрируя вни-
мание в основном на рациональном использовании своего 
внутреннего потенциала, то в настоящее время назрела 
необходимость перехода Вуза из режима функциониро-
вания в режим развития. Стратегия инновационного раз-
вития определяет «что изменить» и «как изменить». От-
веты на эти вопросы дают возможность проектировать 
механизм инновационного развития Вуза как системы. 
В рамках инновационной стратегии Вузы проводят по-
литику ориентации и переключения на потребительский 
спрос, тщательное изучение будущих контрагентов, кон-
тактов с конкурентами, новыми коммерческими структу-
рами, определяя при этом их надежность и перспективу. 
Долгосрочные цели в инновационной стратегии опре-
деляются результатом анализа изменений во внешней 
и внутренней среде Вуза.


Таким образом, инновационная модель развития уни-
верситета диктует необходимость глубокой интеграции 
научной, образовательной и инновационной деятельности, 
разработки и внедрения механизмов, повышающих ре-
альную конкурентоспособность Вуза за счет повышения 
качества всех видов его деятельности. Главная задача ин-
новационного университета — качественная подготовка 
инновационно ориентированных специалистов в прио-
ритетных областях техники и технологий на основе еди-
ного процесса получения, распространения и применения 
новых знаний. Такая подготовка специалистов для инно-
вационной экономики потребовала формирования инно-
вационной среды Вуза, а также соответствующей квали-
фикации и культуры преподавателей.


Наряду с традиционными для высших учебных заве-
дений функциями — обучающей, исследовательской, 
профессиональной и воспитательной, у университетов 
появились качественно новые: инновационная и пред-
принимательская. Практика показала, что новая модель 
университета как учебно-научно-инновационного ком-
плекса, сочетающего фундаментальное образование, 
академическую науку с развитой сетью высокотехноло-
гичных инновационных структур и малых предприятий, 
является одним из наиболее эффективных структурных 
элементов создаваемой национальной инновационной 
системы. С одной стороны, эти комплексы обладают зна-
чительным научно-техническим и инновационным потен-
циалом, который может быть реализован при создании 
новшеств и продвижении их на рынок. С другой стороны, 
они начинают готовить кадры для инновационной эконо-
мики.


В образовательной сфере на мировом рынке преоб-
ладают крупные университеты, представляющие собой 
университетские комплексы, включающие не только об-
разовательные, но и исследовательские подразделения, 
а также структуры, обеспечивающие инновационную дея-
тельность университетов и тесную кооперацию последних 
с промышленностью, научные и технологические парки, 
инновационно-технологические центры, и коммерциа-
лизации объектов интеллектуальной собственности и др. 
Подобные структуры являются инструментами реали-
зации так называемой «третьей миссии» университета — 
удовлетворения конкретных социальных нужд в допол-
нение к образованию и исследованиям — и в то же время 
обеспечивают его устойчивое многоканальное финанси-
рование. Положительные результаты функционирования 
университетов как инновационных университетских ком-
плексов отмечены в США, Западной Европе, Японии 
и многих других странах.


Президент И. А. Каримов о роле инновационного раз-
вития экономики в условиях мирового финансового-
экономического кризиса отмечает: «В этой программе 
должно воплощаться целевые проекты по внедрению со-
временных инновационных технологии на модернизацию 
и технического обновления основных отраслей эконо-
мики и оказывающие сильное воздействия на достижения 
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новых рубежей нашего государства и обеспечивающий 
конкурентоспособность на мировом рынке» [2]


На современном этапе идет интенсивный процесс со-
здания инновационных университетских комплексов 
и в Республике Узбекистан. Основанием этого слу-
жить Постоновления Президента Республики Узбе-
кистан ПП-436 от 7 августа 2006 г и ПП-916 «О до-
полнительных мерах по стимулированию внедрению 
в производство инновационных проектов и технологии» 
от 5 июля 2008 года.


На основа этого постановления в Республики Узбеки-
стан осуществляется стратегия инновационного развития 
ВУЗ по всем направления его деятельности, которыми яв-
ляются:


1. Образовательная деятельность;
2. Воспитательная работа с учащимися;
3. Научная деятельность;
4. Учебная деятельность;
5. Международная деятельность;
6. Деятельность в области информатизации;
7. Экономико-финансовая деятельность;
8. Развитие материально-технической базы универ-


ситета.
Суть инновационного образования ориентировано 


не столько на передачу знаний, которые постоянно уста-
ревают, сколько на овладение базовыми компетенциями, 
позволяющими затем, по мере необходимости, приобре-
тать знания самостоятельно. Именно поэтому такое об-
разование должно быть связано более тесно с практикой, 
чем традиционное.


Стратегической целью инновационного развития об-
разовательного процесса является приведение системы 
высшего профессионального образования в соответствие 
с современными требованиями динамично развивающе-
гося рынка труда, расширением перечня новых техно-
логий.


Тактическая цель — проведение комплекса взаимосо-
гласованных реформ с реализацией пилотных проектов 
на всех факультетах Вуза по разработке и внедрению 
конкретных инновационных образовательных программ. 
В рамках новой, инновационной парадигмы основным по-
требителем образовательных услуг является студент, про-
дуктом, подвергаемым качественным изменениям в ходе 
оказания услуги, являются знания студента.


Стратегия ВУЗа в области создания, внедрения и ис-
пользования новых образовательных технологий должна 
реализовываться в четырех основных направлениях:


 — повышение качества образования за счет повы-
шения эффективности учебного процесса (большее коли-
чество информации), создания новых учебных материалов 
с применением новых аппаратных технологий, доступ-
ности учебных материалов для обучающегося, создания 
системы контроля качества образования;


 — оптимизация расходов на реализацию образова-
тельного процесса за счет снижения аудиторной нагрузки 
на преподавателя (увеличения доли его работы над учеб-
ными материалами), расходов на издание и обновление 
учебных материалов;


 — повышение общего культурного и образователь-
ного уровня учащихся за счет эффективной подготовки 
абитуриентов и повышения базового уровня знаний бу-
дущих студентов, повышения квалификации преподава-
телей в отношении новой образовательной технологии;


 — повышение престижа и конкурентоспособности 
Университета на внутреннем и международном рынке об-
разовательных услуг.


Инновационные образовательные проекты в системе 
ВУЗа разбиваются на 2 категории:


1. Проекты, имеющие системное значение для раз-
вития Университета в целом;


2. Проекты по приоритетным направлениям иннова-
ционной программы ВУЗа, включающие модернизацию 
существующих и создание новых образовательных про-
грамм и интегрирование в систему смешанного обучения 
с максимальным использованием учебно-методических 
материалов на электронных носителях.


К инновационным образовательным проектам, 
имеющим системное значение для развития университета, 
относятся:


 — Создание электронной библиотеки и удаленного до-
ступа в подразделениях Университета;


 — Организация учебного процесса с применением ди-
станционных образовательных технологий;


 — Создание мультимедийных аудиторий для прове-
дения учебных занятий с возможностью режима телекон-
ференций;


 — Создание многоуровневой системы подготовки 
кадров в области информационных технологий.
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Экономический механизм обеспечения охраны земель в сельском хозяйстве: 
теоретико-методологические аспекты


Матвиенко Алина Петровна, научный сотрудник
Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» (г. Киев, Украина)


В статье рассмотрены основные теоретико-методологические аспекты формирования и функциониро-
вания действенного экономического механизма обеспечения охраны земель сельскохозяйственного назна-
чения.


Ключевые слова: экономический механизм, охрана земель, земли сельскохозяйственного назначения, де-
градация земель.


В последнее время человечество теряет много плодо-
родных земель в связи с природными и техногенными 


негативными воздействиями на почву, что приводит к ее 
деградации и разрушению. С каждым годом эта проблема 
становится все более актуальной, и одним из основных на-
правлений ее решения является обеспечение охраны зе-
мель сельскохозяйственного назначения от эрозии, сни-
жения плодородия и прочей деградации почв.


Украина имеет значительный природно-ресурсный по-
тенциал особенно, что касается сельскохозяйственных 
земель. Благодаря природным условиям, наша страна 
владеет разнообразными и очень плодородными почвами. 
Однако в экологическом отношении территория Украины 
остается самой опасной в Европе через чрезмерную рас-
паханность сельскохозяйственных угодий и нерацио-
нальное их использование.


В последние годы усиливается деградация сельскохо-
зяйственных земель, почвы истощаются и теряют свое 
плодородие. По данным Государственного агентства зе-
мельных ресурсов Украины более 13 млн. га сельскохо-
зяйственных угодий подвергаются водной эрозии; около 
15 млн. га — ветровой (пыльные или черные бури); 10,7 
млн. га земель имеют повышенную кислотность, а почти 
4 млн. га — засоленные и солонцеватые; 3,6 млн. га со-
ставляют заболоченные и переувлажненные земли [2].


Дальнейшее развитие сельского хозяйства невозможно 
без функционирования и усовершенствования экономиче-
ского механизма обеспечения охраны земель сельскохо-
зяйственного назначения, который должен быть закреплен 
на законодательном уровне и включать соответствующие 
экономические меры, финансовое обеспечение прове-
дения мероприятий по сохранению потенциала земельных 
ресурсов, информационную и нормативно-правовую базу.


На данном этапе экономического развития Украины 
следует особое внимание обратить на охрану сельскохо-
зяйственных земель. Интенсивное использование сель-
скохозяйственных угодий приводит к истощению почв, 
снижению и потере их плодородия и последующей их де-
градации. Поэтому важной проблемой является обеспе-
чение охраны сельскохозяйственных земель.


Рациональное использование и охрана природных ре-
сурсов является актуальной естественнонаучной и соци-


ально-экономической проблемой. Устойчивое развитие 
страны должно сопровождаться балансом между реше-
нием социально-экономических и продовольственных 
проблем и сохранением окружающей среды в целом, 
и земли в частности. Поэтому в контексте устойчивого 
развития наиболее важным является комплексное иссле-
дование рационального и эффективного использования 
земель, под которыми, в большинстве случаев, подразу-
мевается способность противодействовать негативным 
воздействиям и деградационным процессам, возмож-
ность предупреждать или ослаблять спады в сельскохо-
зяйственном производстве.


Формирование сбалансированного развития аграрной 
сферы требует широкого применения экономических ры-
чагов, направленных на обеспечение экологически без-
опасного природопользования. В сельскохозяйственном 
производстве важнейшую роль играют земельные ре-
сурсы, поэтому они и находятся под особой охраной го-
сударства, согласно Конституции Украины. Развитие 
сельскохозяйственного производства, усиления интегра-
ционных процессов в аграрном секторе экономики тре-
буют теоретического обоснования формирования и функ-
ционирования действенного экономического механизма 
обеспечения охраны земель сельскохозяйственного на-
значения.


В экономику термин «механизм» пришел с техниче-
ской отрасли, в которой механизм — это определенная 
систематизированная совокупность элементов, предна-
значенная для выполнения соответствующих функций 
некоторого процесса или самого процесса с помощью 
движущей силы, например, человека [8]. Но в экономи-
ческой литературе нет однозначного определения тер-
мина «экономический механизм». Ученые-экономисты, 
занимающиеся разработкой и использованием эконо-
мического механизма в своих исследованиях, само по-
нятие раскрывают редко. Существуют различные взгляды 
в определении термина «экономический механизм»: 
одни ученые (Ю. Лысенко [5], О. Деревянко [3]) рассма-
тривают его как процесс, другие (Москаленко В. П. [6], 
Райзберг Б. А. [7] — как совокупность элементов опре-
деленной системы. Некоторые исследователи (Пав-
лова Л. Н., Воеводин С. А. [1]) определяют экономи-
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ческий механизм как «совокупность методов и средств 
воздействия на экономические процессы и их регулиро-
вание». Однако в научной экономической литературе не-
достаточно раскрывается понятие «экономический меха-
низм обеспечения охраны земель сельскохозяйственного 
назначения», поэтому и возникает необходимость теоре-
тико-методологического обоснования его сущности.


В связи с этим предлагаем определять экономиче-
ский механизм обеспечения охраны земель сельскохозяй-
ственного назначения как комплекс экономических, орга-
низационных и нормативно-правовых мер, направленных 
на формирование экологически безопасного, рациональ-
ного и эффективного использования земельных ресурсов.


В системе сбалансированного и эффективного земле-
пользования важное место занимает применение эконо-
мических рычагов. К ним можно отнести: плату за землю 
(земельный налог); штрафные санкции за ухудшение каче-
ства почв, порчу и загрязнения земель (выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду); предостав-
ления льгот по земельному налогообложению; льготное 
кредитование для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, что осуществляют внедрение мер по охране зе-
мель; возмещения убытков недополученного урожая, 
компенсация потерь за консервацию малопродуктивных 
и деградированных земель и тому подобное. Для экономи-
ческого механизма обеспечения охраны земель главным 
является: с одной стороны функционирования всех его со-
ставляющих в единстве, а с другой — разнообразие форм 
их реализации.


Разработка и внедрение действенного экономического 
механизма обеспечения охраны сельскохозяйственных 
угодий в практику аграрного землепользования позволит 
обеспечить условия для получения прибыли сельскохо-
зяйственными производителями, не нарушая требований 
рационального, экологически безопасного и эффектив-
ного использования земельных ресурсов, а также обес-
печит повышение плодородия почв.


Одним из важных элементов экономического меха-
низма обеспечения охраны земель является финансиро-
вание — предоставление средств на четко определенные 
мероприятия по охране земель. Также важным эконо-
мическим методом в сфере охраны земель является при-
менение стимулирования — обеспечение заинтересо-
ванности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в землеохранной деятельности, а также демонстрация 
их будущих выгод.


К сожалению, сокращение государственного финан-
сирования в Украине привело к существенному умень-
шению проведения мероприятий по охране земель сель-
скохозяйственного назначения, о чем свидетельствуют 
данные таблицы. Строительство противоэрозионных 
гидротехнических сооружений в 2012 году было в 52 раза 
меньше чем в 1995 году, прудов (накопителей твердого 
стока) — в 9 раз, водосбросных сооружений — в 25,5 
раза. Сократилась более чем в 10 раз в 2012 году и пло-
щадь перевода сильно деградированной и загрязненной 
вредными веществами пашни в луга по сравнению 
с 1995 годом, а рекультивация нарушенных земель — 
в 12 раз.


Для преодоления этих негативных тенденций в сфере 
охраны сельскохозяйственных угодий, а также их эколо-
гически безопасного и рационального использования не-
обходимо формирование и функционирование действен-
ного экономического механизма обеспечения охраны 
земель.


Экономический механизм обеспечения охраны земель 
предусматривает следующие меры обеспечения охраны 
сельскохозяйственных земель:


 — выделение государственных средств для финанси-
рования мер по охране земель сельскохозяйственного на-
значения;


 — предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям налоговых льгот, если они используют 
в своей деятельности меры относительно охраны земель;


Таблица 1. Проведение мероприятий по охране земель в Украине


Мероприятия по охране земель 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Строительство противоэрозионных гидро-
технических сооружений:
валы, валы-канавы, км 135,2 9,3 3,6 4,1 2,9 2,6
валы-террасы, км 5,4 10,9 6,6 0 0 0
валы-дороги, км 16,2 2,2 1,1 0,1 0,2 1,3
противоэрозионные ставки (накопители 
твердого стока), га


177,0 24,0 7,0 6,6 6,7 19,2


водосбросные сооружения, шт. 51 18 2 12 8 25
берегоукрепление, км 1,0 4,7 3,9 4,3 7,1 9,0
Переведение сильно деградированной и за-
грязненной вредными веществами пашни 
в луга, га


12785,0 14974,0 6341,5 1015,2 1383,0 1195,1


Рекультивация нарушенных земель, тис. га 8,4 3,7 2,1 0,5 0,6 0,7


Источник: По данным Государственной службы статистики Украины
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 — выдача льготных кредитов сельскохозяйственным 
производителям для проведения землеохранных меро-
приятий;


 — введение существенных штрафных санкций за на-
рушение законодательства об охране земель;


 — возмещение потерь сельскохозяйственным товаро-
производителям за консервацию деградированных и ма-
лопродуктивных земель;


 — стимулирование землепользователей к более ра-
циональному и эффективному использованию земельных 
ресурсов;


 — возмещение потерь сельскохозяйственного произ-
водства за изъятие земель сельскохозяйственного назна-
чения для других (несельскохозяйственных) целей.


В соответствии со статьей 55 Закона Украины 
«Об охране земель» финансирование мероприятий 
по охране земель осуществляется за счет Государствен-
ного бюджета Украины, местных бюджетов, а также 
средств владельцев и пользователей земельных участков 
и других источников, не запрещенных законодатель-
ством [4].


Экономический механизм обеспечения охраны зе-
мель предусматривает также стимулирующие меры 
с целью повышения заинтересованности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в охране земельных ре-
сурсов и их рациональном использовании. В соответ-
ствии со статьей 27 Закона Украины «Об охране земель» 
их суть заключается в:


предоставлении налоговых и кредитных льгот физиче-
ским и юридическим лицам, что осуществляют собствен-
ными средствами мероприятия относительно повышения 
плодородия почв, защиты земель от водной и ветровой 
эрозии, а также другие меры, предусмотренные общего-
сударственными и региональными программами исполь-
зования и охраны земель;


 — освобождении землевладельцев и землепользова-
телей от платы за землю (земельного налога), за те зе-


мельные участки, на которых выполняются работы 
по мелиорации, рекультивации, консервации и другие ме-
роприятия по охране земель на период временной консер-
вации, строительства и сельскохозяйственного освоения 
земель в соответствии с утвержденной документацией 
по землеустройству;


 — компенсации сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям недополученной части дохода вследствии кон-
сервации деградированных, малопродуктивных, а также 
техногенно загрязненных земель;


 — применении ускоренной амортизации основных 
фондов землеохранного и природоохранного предназна-
чения [4].


Таким образом, формирование и практическое функ-
ционирование действенного экономического механизма 
обеспечения охраны земель сельскохозяйственного назна-
чения будет способствовать соблюдению аграрными то-
варопроизводителями принципов рационального исполь-
зования земельных ресурсов, внедрению почвозащитных 
мероприятий, сохранению и повышению плодородия почв. 
Кроме того, это является неотъемлемым условием ве-
дения высокопроизводительного, конкурентоспособного 
сельскохозяйственного производства, что дает возмож-
ность выхода продукции на мировые ринки.


Необходимо законодательное закрепление экономиче-
ского механизма обеспечения охраны земель в сельском 
хозяйстве, повышение заинтересованности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в проведении земле-
охранных мероприятий за свой счет и соответствующее 
их стимулирование. Поэтому внедрение действенного 
экономического механизма обеспечения охраны сельско-
хозяйственных угодий следует провести таким образом, 
чтобы каждый землепользователь (независимо от того 
собственник он земельного участка или арендатор) по-
нимал, что от состояния земельных ресурсов, исполь-
зуемых в аграрном производстве, зависит его будущее 
процветание и благополучие последующих поколений.
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Как показывает история землепользования при пра-
вильном использовании земель, она не изнашивается. 


Вместе с тем, в ходе управления земельными ресурсами 
и принятия мер по эффективному использованию необ-
ходимо учитывать процесс воспроизводства земельных 
ресурсов является уникальными. Как и другие виды фи-
зического капитала земля подвергается износа, который 
представляет собой процесс вынос из почвы питательных 
веществ, т. е. полезных компонентов (минеральных и ор-
ганических). Другим словам, эти процессы, т. е. вынос 
питательных веществ, происходит в результате выра-
щивания различных растений [1]. Но, качества земель 
определяется и структурой почвы, ее механическим, 
водным и воздушным составами и т. д. Следовательно, 
в процессе воспроизводства продуктивности земель на-
ряду с восполнением выносимых растениями питательных 
веществ, необходимо принять меры, направленные на ис-
правление отклонений от нормы структуры почвы, ее ме-
ханического, водного и воздушного составов. В условиях 
рыночной экономики, земля наравне с другими факто-
рами производства вовлекается в процесс производства 
с целью получения факториального дохода, т. е. рента. 
В этом процессе хозяйствующие субъекты, стремясь все 
больше извлечь полезности (доход) от использования зе-
мель, часто забывают о повышении плодородия земель. 
Поэтому для устойчивого землепользования и улучшения 
качества плодородия земель, выступающих как основной 
фактор обеспечения продовольственной безопасности 
страны, требуется адекватные, хорошо отлаженные, орга-
низационно-экономические механизмы воспроизводства 
продуктивности земель. Организационно-экономические 
механизмы являются одним из элементов системы ры-
ночного регулирования земельных отношений. В основе 
экономического регулирования землепользования лежат 
рентные отношения, отражающие совокупность отно-
шений связанных с получением, присвоением и использо-
ванием этого факториального дохода. И, в этом процессе 
происходит экономическая реализация собственности 
на земли сельскохозяйственного назначения. Земельная 
рента, как и понятия цены, прибыли, банковского про-
цента является одним из основополагающих факторов 
в аграрной рыночной экономике. Любой предпринима-
тель, работающий в отраслях сельского хозяйства, будет 
заинтересованным, в получении прибыли от вложенного 
капитала. Но вместе с тем, они с целью получения допол-
нительного дохода, стремятся выбирать для производства 
сельхозпродукций выгодные участки земли. Как известно, 
земельная рента входит в структуру цен сельхозпродукций 
и становится источником дополнительного дохода, благо-


даря лучшему качеству и использованию земли как огра-
ниченного природного ресурса, присущими каждому 
участку уровнем плодородия и преимуществам и местопо-
ложения.


Классики экономической науки выделяли две формы 
земельной ренты в сельскохозяйственном производстве — 
дифференциальная рента I, возникающая на землях вы-
сокого качества и удобно расположенных по отношению 
к рынкам сбыта, и дифференциальная рента II, возни-
кающих в результате добавочного инвестиционного вло-
жения. Таким образом, дифференциальная рента I возни-
кает при переходе от худших земель к средним и лучшим, 
а дифференциальная рента II при переходе от менее про-
изводительных добавочных вложений к более производи-
тельным. В основе рыночного механизма лежат интересы 
землевладельцев, землепользователей относительно при-
своения этой ренты. В связи с этим, В. В. Филонич в си-
стеме отношений землепользования, основой которого 
является способность земли приносить ее владельцам 
и пользователям доход, использовал термин «рентоспо-
собность». Он отмечает, что «…по своей экономической 
сущности рентоспособность выражает потенциальную 
и фактическую доходность земли, как объекта собствен-
ности и хозяйствования. Природный производственный 
потенциал земли — это только естественная основа эко-
номического проявления рентоспособности, а ее ре-
альным выражением служит избыточный чистый доход, 
полученный от эксплуатации, и не имеет принципиального 
значения, присваивается ли избыточный доход как само-
стоятельный (в виде арендной платы) или в совокупности 
с прибылью предприятия. Предприниматель может быть 
или собственником, присваивающим земельную ренту 
и прибыль, или предпринимателем-арендатором, усту-
пающим земельную ренту собственнику земли. Любой 
участок обладает потенциальной рентоспособностью, 
но практическая реализация рентоспособности зависит 
от экономических условий и результатов землепользова-
теля» [3].


Развитие рыночных отношений в аграрном секторе 
экономики обусловливает подвижность рентных отно-
шений, возникает возможность их количественной оценки. 
Теперь, рентаспособность определяется, не только 
как естественная продуктивность или плодородие земель, 
но, и в связи с тем ее реализация в форме избыточного 
дохода всецело зависит от рыночных отношений, которые 
подлежат влияниям рыночной конъюнктуры. В усло-
виях конкуренции товаропроизводителей и диспаритета 
цен могут и не происходить денежные присвоения ренты. 
Следовательно, рынок земель должен эффективно регу-
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лироваться со стороны государства. Это требует, в новых 
условиях существенное расширение законодательных 
актов и хозяйственных полномочий субъектов республики 
и местных органов власти в регулировании земельных от-
ношений в сфере землепользования, исходя из регио-
нальных и местных условий землепользования. В системе 
организационно-экономического механизма регулиро-
вания земельных отношений наиболее существенным 
элементом является разработка единой методологии и ме-
тодики оценки и системы платы за землю, которые бы от-
ражали региональные условия сельского хозяйства. Од-
нако, методологическая и методическая незавершенность 
вопроса об оценке земли в республике (как недвижимого 
имущества) снизила стимулы рационального использо-
вания земельных ресурсов в сельском хозяйстве, и сдер-
живала развитие земельного рынка и внедрения зало-
говых операций в сельском хозяйстве.


В период проведения аграрной реформы размер 
и структура земельной ренты принял тенденцию сни-
жения. Причину такого положения можно характеризо-
вать следующим образом: а) опережающее разрушение 
существующих форм институтов землевладения и земле-
пользования по сравнению с созданием их рыночных ана-
логов; б) деградация состояния материально-техниче-
ской базы сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и их партнеров по АПК; в) вымывание оборотных средств, 
снижение инвестиционной активности; г) неэквивалент-
ность обмена между сельским хозяйством и промышлен-
ностью, партнерами по АПК, и инфляционное падение 
доходов товаропроизводителей, что резко сократило воз-


можности поддерживать качество воспроизводственных 
процессов [3; 5]. Как известно, до 90-х г. сельское хозяй-
ство находилось под эгидой государства и для развития 
этой отрасли направлялись огромные капитальные вло-
жения. С переходом на другую экономическую систему — 
рыночной экономики, начиная с 90 — х гг.. резко упал 
объем финансирования из государственного бюджета 
в сельское хозяйство. Только, начиная с 2001 г. в респуб-
лике постепенно возросли суммарные расходы на финан-
сирование сельскохозяйственного производства из госу-
дарственного бюджета республики (табл. 1). Как видно 
из данных таблицы 1. объем финансирования из государ-
ственного бюджета республики за период 2001–2012 г. 
увеличился на более чем в 12, 3 раз, но его удельный вес 
в общем расходе составлял, за этот период, в среднем 
2,4 %. В период с 2007–2010 гг., когда экономика страны 
ощущала влияние мирового финансово-экономического 
кризиса, удельный вес финансирования в сельском хозяй-
стве резко сократилось 2 %.


Доля финансирования в ВВП, также в среднем состав-
ляла 0,48 %. Хотя объем капитальных вложений в сель-
ское хозяйство увеличилось за анализируемый период 
в 4 раза, его удельный вес снизился от 6,16 % в 2001 г. 
до 1,06 % в 2012 г. Следует, отметить что удельный вес 
производства сельскохозяйственной продукций в ВВП со-
ставляет 21–23 %, что является самым высоким по срав-
нению к другими отраслями экономики страны. Однако 
в сельском хозяйстве занято более 67 % всего занятого 
в экономике страны. Отсюда, видно, что в сельском хозяй-
стве самая низкая производительность труда. Если срав-


Таблица 1. Финансирование сельскохозяйственного производства из государственного бюджета, млн. сомони


Годы


Финанси-
рование 


из бюджета 
страны, млн. 


сомони


В % к всего рас-
ходов бюджета, 


%


Доля финансиро-
вания из бюджета 


в ВВП, %


Все капи-
тальные 


вложения 
в отраслях эко-
номики, млн. 


сомони


в том числе 
в сельское 
хозяйство


В % всего 
капитальных 


вложений


2001 9,47 2,49 0,3 194.8 12,0 6,16
2002 16,58 3,05 0,5 206,9 13,55 6,54
2003 22,74 2,94 0,4 318,4 22,87 7,18
2004 33,74 3,09 0,5 592,0 23,85 4,02
2005 37,92 2,70 0,5 682,5 28,34 4,15
2006 44,38 2,49 0,4 1214,5 18,77 1,54
2007 76,93 2,20 0,6 2828,6 41,23 1,45
2008 94,78 1,96 0,5 4341,4 166,1 3,82
2009 88,77 1,56 0,4 3899,4 77,80 1,99
2010 92,58 1,37 0,3 4669,3 58,37 1,25
2011 104,9 3,5 0,9 4988,3 56,54 1,13
2012 117,0 2,00 0,3 4540,2 48,1 1,06


Источник: Таджикистан: 20-лет государственной независимости, статистический сборник Агентства по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе 2011 г. с. 528. Статистический сборник Агентства по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе 2012. с. 289. Финансы Таджикистан, Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе 2012 г. с. 18–40
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нивать объем государственного финансирования в сель-
ском хозяйстве республики с развитыми странами, тогда 
вышеуказанные показатели в 10–18 раз ниже, чем у этих 
стран. Например, уровень государственной поддержки 
сельского хозяйства еще в 2002 г. в расходной части бюд-
жета Японии составил 65 %, странах ЕС — 49, США — 
24, Канады — 20 % [6]. Таким образом, финансирование 
в сельское хозяйство пока еще очень далеко от потреб-
ностей даже простого воспроизводства. Этих незначи-
тельных объемов финансирования не хватает для того, 
чтобы направить на воспроизводство продуктивности 
земли. Например, при проведении нами анкетного опроса 
в отдельных хозяйствах Согдийской области выявилось, 
что использование финансовых ресурсов хозяйственных 
субъектов расходуется в следующих направлениях: по-
полнение оборотных средств — 61,7 %, ремонт техники 
и помешенный — 27,9 %, покупка основных средств — 
10,4. Расходы на улучшения состояние земельных 
участков почти отсутствуют, только расходуется на по-
купку и внесение минеральных удобрений, и препаратов 
средств для защиты растений. Следует отметить, что де-
фицит бюджетного финансирования в общем объеме ин-
вестиций в отраслях сельского хозяйства предопределил 
банкротство многих сельхозпроизводителей, которые 
не смогли адаптироваться к рыночным принципам хо-
зяйствования. Согласно официальным статистическим 
данным, финансовые результаты большинства сельскохо-
зяйственных предприятий республики являются убыточ-
ными. Как видно из данных таблицы в 2011 г. более 830 
единиц сельхозпредприятий республики, что на 441 еди-
ницу больше по сравнению с 2010 гг. были убыточными, 
и сумма убытков составил более чем 15 млн. что на 2,2 
млн. сомони, больше чем в 2010 г. Кредиторская задол-
женность, также увеличилась — составила 382,6 млн. 
сомони [4]. Без достойной ренты экономических и мате-
риальных стимулов не может быть выполнена никакая 
технология, особенно при низкой заработной плате сель-
скохозяйственных работников. Анализ официальных 
статистических данных по отношению среднемесячной 
заработной, платы в сельском хозяйстве к средней зар-


плате по всей экономике в настоящее время составляло 
29,8 %, а относительно средней заработной платы про-
мышленников от 16 до 18 % % [2]. Таким образом, ны-
нешнее экономическое положение абсолютного боль-
шинства сельскохозяйственных предприятий республики 
таково, что они не только ограничены в использовании 
собственных средств на развитие реинвестирования, 
но и в таком состоянии, не может, обеспечить воспроиз-
водство продуктивности сельхозугодий. Если отсутствуют 
дополнительные вложения или инвестиции в земли сель-
скохозяйственного назначения, тогда нет основ для по-
лучения дифференциальной ренты, т. е. дохода от допол-
нительных вложений в землю. Кроме того, особенностью 
рентных отношений в сельском хозяйстве является то, 
что дифференциальная рента II, создается не только 
за счет инвестиций в земельные участки, но и в значи-
тельной степени зависит от вложений в производственную 
инфраструктуру, каковой является оросительная система. 
Так как, от состояния технической готовности этих ин-
фраструктур во многом зависит водный режим, а следова-
тельно, и экономическое плодородие земли.


Таким образом, в условиях свободных рыночных отно-
шений хозяйствующие субъекты в сельском хозяйстве те-
ряют факториальный доход — ренту, изымая его от других 
отрасли экономики в процессе неэквивалентного обмена. 
Следовательно, сельское хозяйство, как отрасль эконо-
мики имеющее важное социальное значение, должно на-
ходится под государственной поддержкой. В связи с этим, 
следует отметить, что ни в одной стране мира нет сво-
бодного рынка сельскохозяйственных земель, основан-
ного исключительно на действия саморегулирующе-
гося механизма. Поэтому, многие известные российские 
ученые экономисты-аграрники, такие как И. Н. Буздалов, 
Н. В. Комов, Н. Г. Конокотин, А. Э. Сагайдак, В. Н. Ов-
чинников и др. подчеркивают значение и роль государства 
в контроле над формированием и развитием институтов 
землевладения и землепользования. Государство в этом 
процессе должно, обеспечить осуществление социально 
справедливого перераспределения земли и рентных до-
ходов между агентами рынка земельных ресурсов.
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Подходы к изучению проблем устойчивого развития сельских территорий 
в зарубежных странах и России


Мозжерина Татьяна Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент
Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина


В настоящее время обозначился переход от общего ви-
дения устойчивого развития общества к устойчивому 


развитию отдельных территорий как новое направление 
их социально-экономического развития. Для России 
особое значение имеет устойчивое развитие сельских по-
селений, учитывая удельный вес сельской местности (они 
занимают две трети площади Российской Федерации) 
и особо острую социально-экономическую ситуацию 
на селе. Бедность сельского населения, высокая миграция, 
деградация природных комплексов — все эти проблемы 
усугубляются ростом глобализации мировой экономики.


При этом как в России, так и в ряде стран мира рас-
сматривается очень широкий круг проблем — экономи-
ческих, социальных, экологических. В одном случае рас-
сматриваются преимущественно экологические аспекты, 
в другом — социально-экономические.


Так, в развитых странах мира, в которых уже прошли 
дискуссии по сущности и направленности работ и про-
ектов в сельской местности, произошла группировка про-
блематики развития сельских поселений по двум направ-
лениям:


1) устойчивого развития с яркой экологической на-
правленностью;


2) сельского развития, связываемого с социально-
экономической направленностью и комплексностью раз-
вития сельской местности.


Очевидно также смещение акцентов в подходах многих 
исследователей с анализа экологических проблем на из-
учение проблем социально-экономического развития тер-
ритории, которые становятся доминирующими.


Первый подход представлен преимущественно уче-
ными-экологами. Достижение устойчивого развития 
сельских территорий предполагается через развитие 
эко-экономики. Она представляет собой совокупность 
эффективно функционирующих экономических субъ-
ектов, которые расходуют различные природные ресурсы 
сельских территорий без ущерба для окружающей среды, 
например, производство органических продуктов питания 
и возобновляемых источников энергии, эко-туризм [1].


Второй подход характерен для стран, в которых от-
мечаются серьезные социально-экономические про-
блемы в селе, в том числе для России [2]. Переход 
к устойчивому развитию должен основываться на самодо-
статочности сельских поселений. Другими словами, пол-
номочия (а значит, и финансовые ресурсы) должны рас-
пределяться снизу вверх. На сегодняшний день налоговая 
база местного самоуправления незначительная, особенно 
у сельских поселений. Так, по оценкам экспертов, на долю 
городских округов приходится около 65 % всех налоговых 


поступлений, на долю муниципальных районов — около 
30 %, в то время как на долю поселений — всего 5 %. 
Без поддержки от вышестоящих от органов власти (феде-
ральных и субъектов федерации) многие сельские муници-
пальные образования не способны справиться с многими 
проблемами. Однако устойчивость сельских поселений 
не столько зависит от помощи сверху, сколько от актив-
ности самого населения. Если жители деревни не в со-
стоянии самоорганизовываться ради решения многих про-
блем обустройства деревни, для обслуживания объектов 
совместного пользования и т. п., то помощь сверху поро-
ждает иждивенчество и ведет, как показывает опыт, к от-
сроченным более тяжелым последствиям. Таким образом, 
устойчивость развития сельских поселений, в первую оче-
редь, зависит от местных инициатив. Данный опыт ши-
роко используется в мировой практике, где на конкурсной 
основе предоставляют гранты для поиска потен-
циалов поселений и их развития.


Другая точка зрения на проблему устойчивого раз-
вития сельских поселений принадлежит представителям 
Института аграрных проблем РАН. В основе устойчи-
вого развития сельских поселений лежит социально-эко-
номическое развитие агропродовольственного комплекса. 
Другими словами, устойчивость развития сельских посе-
лений определяется эффективностью развития агропро-
мышленных производств на этих территориях. Проблема 
устойчивого развития села рассматривается во взаимо-
связи с продовольственной безопасностью страны.


В 1996 г. на сессии ФАО (Food and Agricultural 
Organization — продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН) в Риме были сформули-
рованы и приняты основные положения устойчивого 
развития сельского хозяйства и сельских территорий (со-
кращенно — САРД от английской аббревиатуры SARD — 
Sustainable Agricultural Rural Development). «Главной 
задачей устойчивого сельского хозяйства и сельского раз-
вития, — говорится в определении, принятом сессией 
ФАО, — является повышение уровня производства про-
дуктов питания устойчивым способом и обеспечение про-
довольственной безопасности. Для решения этой задачи 
необходимо поддержать образовательные инициативы, 
использование экономических инноваций и развитие при-
емлемых новых технологий, обеспечивая таким образом 
доступ к продуктам питания, соответствующим потреб-
ностям человека в питательных элементах; доступ к ним 
для бедных групп; развитие товарного производства; со-
кращение безработицы и повышение уровня доходов 
в целях борьбы с бедностью; управление природными ре-
сурсами и защиту окружающей среды». Общемировая 
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тенденция использования системы САРД выражена в том, 
что за последние 15 лет с момента провозглашения прин-
ципов устойчивого развития существенно возросло вни-
мание к вопросам их пропаганды и использования [3].


Каковы же элементарные социально-экономические 
модели (меры, образцы) конкурентоспособных и инве-
стиционно привлекательных региональных агропродо-
вольственных систем, которые можно положить в основу 
национально особенного проекта устойчивого сельского 
развития? Обычно выделяют три таких модели: 1) отно-
сительно мелкое фермерско-крестьянское хозяйство; 2) 
многоотраслевое крупно-товарное коллективное сель-
скохозяйственное предприятие; 3) крупное специализи-
рованное сельскохозяйственное производство.


По первой социально-экономической модели, осно-
ванное на примитивной технике и ручном труде хозяйство 
обеспечивает крестьянину доход на уровне трети прожи-
точного минимума, а оснащенного современной минитех-
никой — на уровне половины прожиточного минимума. 
По второй модели традиционный колхоз или совхоз 
обеспечивают крестьянину доход на уровне 2–3 прожи-
точных минимумов. По третьей модели (птицефабрика, 
свинокомплекс и др.) сельскохозяйственному работнику 
обеспечивается 5–10 прожиточных минимумов, а также 
современное жилье, услуги соцкультбыта, бесплатное об-
разование и медобслуживание на уровне одного-двух про-
житочных минимумов.


В России одной из наиболее важных проблем в сель-
ской местности, где сельскохозяйственное производ-
ство — основной вид деятельности, является создание 
и поддержка новых эффективных организационно-пра-
вовых форм сельскохозяйственных предприятий. Наи-
более показательным здесь является создание агропро-
мышленных формирований на основе замкнутого цикла: 
производство — переработка — реализация, т. е верти-
кально — интегрированных структур, в особенности, если 
они используют внутренние ресурсы региона. Поэтому 
особую значимость следует придать развитию коопе-
рации и агропромышленной интеграции, созданию агро-
промышленных кластеров. В соответствии с Концепцией 
достижение целей государственной политики в области 
устойчивого развития сельских территорий осуществля-
ется, в том числе путем решения такой приоритетной за-
дачи как диверсификация сельской экономики. Это пред-
полагает создание в сельской местности максимально 
возможного набора разнообразных хозяйственных форм 
и видов деятельности, удовлетворяющих потребности на-
селения в сфере занятости. В настоящее время регио-
нальные правительства при разработке долгосрочных 
социальных и экономических стратегий развития своих 
регионов предусматривают необходимость применения 
кластерного подхода, так как он отвечает всем требова-
ниям, предъявляемым к агропромышленному производ-
ству как инновационно-инвестиционной модели.


В последние годы во многих регионах России наблю-
дается активное становление сельского туризма, как од-


ного из направлений альтернативной занятости сельского 
населения и развития сельской территории. Аграрный ту-
ризм сегодня представлен в следующих видах:


1) сдача в наем домов и комнат в сельской местности 
в экологически чистых районах;


2) организация «сельских» туров с проживанием 
и питанием туристов в деревенском (фермерском) доме, 
знакомством с традиционным сельским бытом, ремес-
лами;


3) создание туристических деревень на основе суще-
ствующих сельских поселений с традиционной народной 
деревянной архитектурой.


Для России сельский туризм является относительно 
новым и перспективным направлением, позволяющим 
с одной стороны горожанам приобщаться к традицион-
ному укладу жизни сельских жителей, с другой — разви-
вать несельскохозяйственные виды деятельности на селе 
для сельских жителей. Суть данного вида туризма заклю-
чается в отдыхе в сельской местности, где все организа-
ционное обеспечение проживания туристов (в том числе 
питание, досуг, обслуживание и т. д.) берет на себя при-
нимающая семья.


В то время, когда Европа переживает агротуристиче-
ский «бум», Россия только знакомится с этим явлением. 
Сегодня доля сельского туризма в России пока невелика 
и составляет, по экспертным оценкам, 1,5–2 % от общих 
туристических услуг.


Важность решаемых задач обуславливает приоритет-
ность проблемы развития сельского (аграрного) туризма, 
ставит ее в ряд социально-экономических задач, имеющих 
федеральное и региональное значение. Среди них можно 
выделить следующие:


1. Обеспечение занятости сельского населения, со-
здание новых рабочих мест.


2. Сохранение малых населенных пунктов, а значит 
и сельского быта.


3. Улучшение условий жизни сельского населения, 
рост доходов.


4. Повышение доходов сельских жителей.
5. Привлечение молодежи в село.
6. Стимулирование изучения народных обычаев и об-


рядов;
7. Благоустройство усадеб и сел, развитие инже-


нерной
8. и социальной инфраструктуры сельских поселений.
9. Развитие малого предпринимательства на селе.
10. Расширение ассортимента продукции фермер-


ского и приусадебного хозяйства и возможность его реа-
лизация на месте, реализация на месте продукции личного 
подсобного хозяйства, в частности, готовых продуктов пи-
тания.


11. Пополнение местных бюджетов.
12. Привлечение инвестиций в развитие сельских тер-


риторий [4].
Таким образом, условия и возможности развития аг-


роэкономических систем в пределах многих субъектов РФ 







281“Young Scientist”  .  #16 (75)  .  October 2014 Economics and Management


очень разнообразны. Поэтому без оценки потенциалов 
конкретных территорий, без типологизации агроэконо-
мических систем по их почвенно-климатическим и эко-
номико-географическим потенциалам невозможно раз-
работать стратегию развития региона, отрасли, сельских 
территорий. Изменения, произошедшие в социальной 


и экономической сферах в странах ЕС за последние де-
сятилетия, также привели к переориентации государ-
ственной политики многих стран в развитии сельских 
территорий на использование территориального подхода 
при сокращении поддержки непосредственно сельхозто-
варопроизводителей.
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За последние несколько лет экономическая ситуация 
в России стабилизировалась и теперь может ха-


рактеризоваться как развивающаяся. В условиях по-
ложительных тенденций реформирование инвестици-
онно-строительного комплекса, как обеспечивающего 
воспроизводственный процесс, должно не только соот-
ветствовать общим тенденциям, но и опережать их  [1, 
с. 12].


Под строительным циклом понимается комплекс видов 
деятельности, которые обеспечивают получение кон-
кретной строительной продукции (т. е. строительство 
зданий и / или сооружений).


Финансы в капитальном строительстве, принципы 
их организации и функции, подобны тем, что существуют 
в других отраслях экономики. Однако, необходимо сказать, 
что также существует ряд отличительных отраслевых осо-
бенностей. К таким особенностям можно отнести:


1. Продолжительный производственный цикл. 
Данный фактор влияет на объем незавершенного про-
изводства, который покрывают оборотные средства. 
В связи с этим, в финансовой отчетности строительного 
предприятия можно увидеть, что незавершенное произ-
водство занимает большой удельный вес в структуру обо-
ротных средств.


2. Индивидуальная стоимость строительных объ-
ектов подвержен влиянию климатических и территори-
альных зон, в которых осуществляется строительство. 


Данный фактор часто ведет к неравномерному поступ-
лению выручки от сдачи выполненных работ за счет 
влияния на индивидуальную стоимость объекта.


3. Сметная стоимость определяет размер финанси-
рования объекта. Этот вид стоимости устанавливается 
на основе договоров с контрагентами и заказчиками.


4. Потребность в оборотных средствах варьиру-
ется в отдельные периоды строительства, что обуслов-
лено различной степенью трудоемкости и материалоем-
кости строительно-монтажных работ. Например, самые 
крупные материальные затраты, как правило, произво-
дятся на этапе строительства, и, наоборот, отделочные 
работы уменьшают расход материалов и увеличивают 
трудовые затраты.


5. Цена на сооружаемые объекты строго индивиду-
альна. Это связано с неоднородностью затрат.


Инвестируемый капитал формирует активы строи-
тельного предприятия. В бухгалтерском балансе он отра-
жается в составе пассивов. Пассивы делятся на два виде: 
собственный капитал и заемный [2, с. 6].


Состав собственного капитала компании строительной 
отрасли включает:


1. Уставный фонд. Как и в любой другой экономиче-
ской отрасли данный вид собственного капитала форми-
рует первоначальную сумму, которая направляется на со-
здание предприятия и его активную деятельность. Размер 
Уставного фонда определяет Устав предприятия, при этом 
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минимальный размер регулируется государственными ор-
ганами в зависимости от его организационно-правовой 
формы.


2. Резервный фонд — это часть собственного капи-
тала, которая резервируется для страхования деятельности 
предприятия. Учредительные документы устанавливают 
размер резервного фонда. Главным источником формиро-
вания является прибыль строительного предприятия.


3. В состав целевых финансовых фондов входят раз-
личные специальные фонды, которые формируются 
для предстоящих целевых расходов накопленных финан-
совых средств. К таким фондам относят фонд стимулиро-
вания труда, амортизационный фонд, фонд предстоящей 
уценки товаров, фонд производственного развития 
и другие.


4. Нераспределенная прибыль формируется за счет 
разницы между суммой полученной прибыли и распреде-
ленной ее частью, включая использованную. По сути не-
распределенная прибыль является одной из форм резерва 
собственных финансовых средств строительного пред-
приятия.


5. Прочие формы собственного капитала. К ним 
можно отнести, например, расчеты с участниками (по вы-
плате им доходов в форме процентов или дивидендов), 
расчеты за имущество (при сдаче его в аренду) и неко-
торые другие, которые, как было сказано выше, отража-
ются в первом разделе пассива баланса [3, с. 11].


В состав заемного капитала предприятия строительной 
отрасли входят:


1. Долгосрочные финансовые обязательства. Это 
привлеченный заемный капитал со сроком использования 
более одного года. К основным формам можно отнести 
долгосрочные заемные средства и долгосрочные кре-
диты банков, срок погашения которых еще не наступил 
или не погашенные в предусмотренный срок.


2. Краткосрочные финансовые обязательства. Это 
тоже привлеченный заемный капитал, но со сроком его 
использования менее одного года. К основным формам 
относят различные формы кредиторской задолжен-
ности строительного предприятия (по товарам, ра-
ботам и услугам; по выданным векселям; по полученным 
авансам; по расчетам с бюджетом и внебюджетными фон-
дами; по оплате труда; с дочерними предприятиями; с дру-
гими кредиторами), краткосрочные заемные средства 
и кредиты банков, и другие краткосрочные финансовые 
обязательства.


При формировании капитала предприятия строи-
тельной необходимо учитывать основные особенности 
каждой из его составных частей.


Например, к особенностям собственного капитала от-
носят:


1. Простоту привлечения. Это связано с тем фактом, 
что решения об изменении собственного капитала прини-
маются менеджерами и / или учредителями строительной 
компании без необходимости получения согласия других 
хозяйствующих субъектов.


2. Высокую отдачу по норме прибыли на вложенный 
капитал, так как ссудного процента не требуется.


3. Снижение риска банкротства и финансовой устой-
чивости предприятия.


Однако, существует недостатки заемного капитала, 
к которым относятся:


1. Лимитированный объем привлечения, а следова-
тельно, и ограничение возможностей резкого расширения 
строительной деятельности при высоком спросе услуг 
на рынке.


2. Неиспользуемая возможность прироста рента-
бельности собственного капитала за счет эксплуатации 
заемного капитала.


На основе вышесказанного необходимо сделать вывод, 
что при использовании исключительно собственного ка-
питала компания строительной отрасли будет находиться 
в наивысшем финансово устойчивом состоянии, однако, 
с другой стороны, данный фактор ограничивает прирост 
прибыли на вложенный капитал из-за невозможности 
расширения хозяйственной деятельности за счет исполь-
зования заемного капитала, а следовательно, лимитирует 
темпы роста всего предприятия.


К положительным характеристиками заемного капи-
тала можно отнести:


1. Широкие возможности привлечения (особенно 
при наличии залога или гарантии).


2. Рост финансового потенциала компании из-за воз-
можности существенного расширения хозяйственной ак-
тивности.


3. Расширение хозяйственной деятельности ведет 
к росту рентабельности собственного капитала [4, с. 22].


К недостаткам использования заемного капитала сле-
дует отнести:


1. Сложность привлечения. Решение о привлечение 
заемных средств принимают как минимум два хозяй-
ствующих субъекта (банк и кредитор, заимодавец и за-
емщик), которые при негативном финансовом положении 
компании строительной отрасли могут отказать в выдаче 
кредита или займа.


2. Обязательность сторонних гарантий или залога. 
Как правило, гарантии предоставляются на платной ос-
нове и требуют проведения аудита хозяйственной дея-
тельности и финансового состояния компании.


3. Уменьшение уровня рентабельности активов 
из-за обязательства по выплате начисленных процентов 
за получение и использование заемных средств.


4. Рост риска банкротства из-за снижения уровня 
финансовой устойчивости предприятия [5, c. 24].


Из вышесказанного следует, что использование за-
емного капитала для предприятий строительной отрасли 
более выгодно с точки зрения развития и возможного 
роста рентабельности, однако, в тоже время, это ведет 
к снижению финансовой устойчивости.


Во время развития строительной компании требуется 
увеличение используемого капитала. Существует не-
сколько источников формирования собственных финан-
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совых ресурсов предприятия и привлечения его заемных 
средств [6, c. 49].


Собственные финансовые ресурсы, а именно их источ-
ники, делятся на два виде: внешние и внутренние.


К внешним источникам относят в основном привле-
чение акционерного и паевого капитала. Прирост акцио-
нерного капитала осуществляется за счет эмиссии ценных 
бумаг. Паевый капитал увеличивается за счет дополни-
тельных взносов в уставный капитал. Строительная ком-
пания, также может увеличить собственные финансовые 
ресурсы, например, за счет безвозмездной финансовой 
помощи. К такой помощи относят бесплатно полученные 
нематериальные и материальные активы, включаемые 
в состав баланса строительного предприятия [7, c. 31].


Основную позицию во внутренних источниках форми-
рования собственных финансовых ресурсов отводят при-
были, которая остается в распоряжении компании. Далее, 
к этим источникам можно отнести амортизационные от-
числения, суммы дооценки основных средств, запасов, не-
материальных активов и других материальных ценностей.


Источники привлечения заемных средств строитель-
ного предприятия тоже делятся на внешние и внутренние.


К внешним источникам заемных средств носят, 
в первую очередь, товарному и финансовому кредит. 
Под товарным кредитом понимается поставка товаров 
строительной компании с отсрочкой платежа. К финан-
совому кредиту относят банковский кредит, денежный 
кредит субъектов предпринимательской деятельности, 
налоговый кредит и т. п.). Также к внешним источникам 
заемных средств относятся облигации строительного 
предприятия; которые предоставлены государством и не-
которых предприятий на беспроцентной основе [8, c 11].


Наиболее значимую позицию в составе внутренних 
источников привлечения заемных средств принадлежит 
прирост «устойчивых пассивов». К такому приросту от-
носят заемные средства из прироста задолженности при-
роста задолженности по расчетам с бюджетом (если 
в связи с намечаемым ростом объема хозяйственной дея-
тельности планируется увеличение суммы налоговых пла-
тежей); по оплате труда (если предусмотрено увеличение 
фонда оплаты труда в плановом периоде); прироста задол-
женности по страхованию (если в плановом периоде воз-
растает стоимость имущества строительного предприятия, 
подлежащего обязательному страхованию) и некоторых 
других видов внутренней задолженности предприятия. 
Устойчивые пассивы основаны на том, что отчисления 
средств осуществляется ежедневно, а выплаты — с уста-
новленной периодичностью.


К заемные средства также называют инвестициями. По-
давляющее большинство инвесторов заинтересованы в со-
кращении инвестиционного цикла, так как в течение этого 
периода вложенные денежные средства не приносят доход. 
Однако, когда объект вводится в эксплуатацию, он начи-
нает приносить прибыль. Окупаемость капитальных вло-
жений в России в среднем составляет от 7 до 8 лет, а ввод 
объекта в эксплуатацию раньше, скажем, на 1–1,5 месяца 


означает удешевлению такого объекта на 1 %. Это проис-
ходит за счет ускоренного оборота капитальных вложений. 
Все вышесказанное позволяет сделать парадоксальный 
вывод, удорожание строительно-монтажных и проектно-
изыскательских работ может оказаться для инвестора эко-
номически выгодны, если за ним последует сокращение 
срока сдачи объекта в эксплуатацию. Увеличение срока 
строительства всегда приводит к увеличению оттока де-
нежных средств, так как удаляет сроки поучения прибыли.


Принято выделять 3 стадии инвестиционно-строитель-
ного цикла:


1. Предпроектная стадия,
2. Основной период строительства,
3. Сдача объектов в эксплуатацию и пуско-нала-


дочные работы
На предпроектной стадии для начала строительных 


работ необходимо принять множество решений относи-
тельно целесообразности намечаемого строительства, 
определением источников финансирования, выбором его 
места и пр.


Все принятые решения должны гармонировать с гене-
ральным планом населенного пункта, целевыми програм-
мами [9, c. 81].


Природоохранные объекты должны проектироваться 
с учетом новейших достижений науки, поэтому заказчику 
на этой стадии целесообразно установить контакты с со-
ответствующими научными учреждениями, решить орга-
низационные вопросы «научного сопровождения».


После того, как решения о строительстве приняты на-
чинается основной период строительства.


Главное отличие данного периода от предыдущего за-
ключается в том, что он включается в себя деятельность 
многих организаций, которая контролируется генподряд-
чиком, а не деятельность только одного генпорядчика.


Подрядная организация в лице главного инженера 
утверждает и согласует с пожеланиями заказчика ра-
бочие чертежи, по которым ведутся строительные работы. 
Любые отступления от плана должны согласовываться 
с представителем заказчика.


Выделяют четыре стадии строительства:
 — Нулевой цикл, включающий сооружение подземной 


части здания, подземных коммуникаций, т. е. работ, про-
изводимых ниже относительной отметки 0.00


 — Возведение надземной части, включающее изготов-
ление несущих и ограждающих конструкций, монтаж тех-
нологического оборудования


 — Отделочные работы — штукатурные, малярные, 
одновременно с которыми монтируется инженерное обо-
рудование — сантехническое, электротехническое, газо-
снабжение и т. д.


 — Благоустройство — очистка и планировка терри-
тории вокруг здания, озеленение, устройство отмосток, 
тротуаров и проч.


Для каждой стадии характерны свои условия работы, 
свои машины и механизмы, свои профессии рабочих. На-
пример, для нулевого цикла характерен большой объем 
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земляных, бетонных, в ряде случаев монтажных или свае-
бойных работ [10, 72].


Завершающий этап инвестиционно-строительного 
цикла — сдача объектов в эксплуатацию и пуско-нала-
дочные работы.


Сдача объектов в эксплуатацию осуществляется прие-
мочной комиссии, в которую входят представители заказ-


чика, генподрядчика, субподрядчиков, проектировщика, 
органов государственного надзора, профсоюзных органи-
заций. Заказчик и генподрядчик представляют комиссии 
всю необходимую документацию для приемки.


Приемка объектов оформляется специальным актом 
приемки, который должен утверждаться главой местной 
администрацией.
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В данной статье автор рассмотрел процесс формирования различных видов капитала строительного 
предприятия для осуществления самофинансирования.


Ключевые слова: самофинансирование, строительство, финансы предприятия, строительная отрасль, 
капитал, прибыль.


Строительная отрасль предоставляет собой сложный 
комплекс взаимодействий, в рамках которого про-


исходят постоянное развитие строительных предприятий 
и их интеграция. В результате этого процесса происходит 
усложнение взаимодействий между участниками строи-
тельно-экономического рынка.


Для осуществления своей производственной деятель-
ности строительные компании и предприятия должны 
располагать денежным капиталом или денежными сред-
ствами, которые, обычно, формируются за счет амор-
тизационных отчислений и прибыли. При создании 
строительного предприятия, как и любого другого, фор-
мируется уставный капитал. На начальных этапах раз-
вития этот вид капитала служит источником приоб-


ретения нематериальных активов, производственных 
фондов и оборотных средств, а также обеспечивает необ-
ходимые условия для осуществления предприниматель-
ской деятельности.


Далее, после оказания строительно-монтажных работ 
появляется выручка, которая поступает на расчетный счет 
строительного предприятия.


В ходе деятельности предприятия происходит круго-
оборот капитала, в результате чего высвобождается де-
нежный капитал. Денежный капитал образуется в ре-
зультате разницы между перенесенной и вновь созданной 
стоимости. Валовая выручка строительного предприятия 
состоит из трех элементов:


1. прибыль предприятия;
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2. перенесенная на выполненные работы (оказанные 
услуги) часть стоимости основного капитала (в виде амор-
тизационных отчислений);


3. оборотный капитал
Во время полного оборотного цикла капитал проходит 


несколько стадий преобразования:
1. капитал инвестируется в факторы производства 


(средства труда, предметы труда) и, таким образом, пре-
образуется в производственную форму;


2. далее из производственной формы капитал преоб-
разуется в товарную по средством оказания строительных 
работ


3. и, наконец, производственный капитал превраща-
ется в денежный, когда оказанные работы реализуются


Необходимо заменить, что капитал функционирует 
как в сфере производства, так и в сфере обращения, когда 
проходит все перечисленные стадии преобразования.


В течение оборота производственного капитала 
(вторая стадия) его виды функционируют независимо друг 
от друга. Например, производственный капитал в форме 
средств труда функционирует на протяжении продолжи-
тельного периода (основной капитал), другая его часть 
используется в процессе производства только один раз 
(оборотный капитал). Основной капитал в процессе про-
изводства постепенно переносит свою стоимость на ока-
зываемые работы и услуги и трансформируется в часть то-
варного капитала. Данный процесс происходит в течение 
нескольких производственных циклов и длится до полного 
износа видов труда, в которые основной капитал был ин-
вестирован.


В силу своего краткосрочного существования обо-
ротный капитал не может быть использован как источник 
финансирования и накопления для развития производ-
ства, так как за счет него приобретаются материальные 
элементы, ведется непрерывный процесс производства.


Прибыль строительного предприятия является одним 
из источников его самофинансирования. Если пред-
приятие имеет акционерную форму собственности, 
то послу выплаты налогов в бюджет прибыль делится 
на два вида:


1. прибыль в виде дивидендов акционеров;
2. нераспределенную прибыль
Нераспределённая прибыль остается в строительном 


предприятии и идет на его дальнейшее развитие.
По решению акционеров часть дивидендов может быть 


направлена на инвестирование, но это может произойти 
только через рынок ссудного капитала.


Амортизационные отчисления, которые отражают 
стоимость изношенного основного капитала, также могут 
быть источником самофинансирования строительного 
предприятия.


Строительное предприятие должно делать инве-
стиции в размере амортизационных отчислений в ос-
новной капитал для непрерывного производствен-
ного процесса. Основной капитал может обновляться 
как в виде простого, так и в виде расширенного воспро-


изводства, на новой технологический и технической ос-
нове и это приводит к повышению производительности 
труда. Если основной капитал используется достаточно 
долго, то это приводит к накоплению амортизационных 
отчислений, которые служат важным источником денеж-
ного капитала, который используется для капиталовло-
жений.


С помощью налоговой политики государство регули-
рует накопления денежного капитала в компаниях и пред-
приятиях, а следовательно и их самофинансирование. 
Налоговая политика, как часть финансовой политики, 
связана с антиинфляционными и антикризисными меро-
приятиями, которые проводятся правительством.


Налоговая политика используется государством 
как инструмент регулирования экономики строительных 
предприятий, включая накопление денежного капитала 
у корпораций.


Государственное регулирование накопления де-
нежного капитала на уровне компаний и предприятий, 
а следовательно, регулирование самофинансирования 
предприятий осуществляется посредством налоговой по-
литики. Как часть финансовой политики государства на-
логовая политика связана с комплексом антикризисных, 
антиинфляционных мероприятий правительства. Нало-
говая система используется не только как источник полу-
чения доходов для государственных и местных бюджетов, 
но служит важнейшим инструментом государственного 
регулирования экономики, включая накопление денеж-
ного капитала у корпораций.


Регулирование накопления денежного капитала ве-
дется по трем параметрам: налоговой политики, амор-
тизационной политики и политики субсидий, субвенций, 
кредитов и дотаций. Все эти направления предназна-
чены для формирования дохода предприятий и переоце-
нивать какой-либо один вид нельзя. Необходимо отме-
тить, что прибылью распоряжаются акционеры компании, 
амортизационным фондом распоряжается менеджмент 
строительного предприятия, а налогами в виде субсидий, 
дотаций и льгот — государство.


Самым весомым источником финансирования является 
прибыль. Государство регулирует размер той части при-
были, которая остается в распоряжении строительного 
предприятия, с помощью налогов. На примере ряда зару-
бежных стран, таких как США, Япония, а также стран За-
падной Европы, где в начале 1980х годов налог на прибыль 
был снижен в 2 раза, можно сделать вывод о том, что сни-
жение налога приводит к росту доходов предприятий, рас-
ширению их инвестиций и, как следствие, к абсолютному 
росту отчислений от прибыли в бюджет. Снижение на-
лога на прибыль — это косвенное воздействие на уро-
вень инвестиций предприятия, так как предприятие, после 
уплаты налогов, может направить чистую прибыль на на-
копление денежного капитала. В настоящее время госу-
дарство регулирует инвестиции прямым методом, то есть 
за счет вывода из-под налогообложения части прибыли, 
направляемой в инвестиции.
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Сроки эксплуатации оборудования, которое морально 
и физически устаревает, определяют амортизацию. 
В связи с этим, строительное предприятие заинтересо-
вано в оптимальных сроках списания оборудования. Если 
строительная компания списывает оборудование быстрее, 
чем это требуют сроки его эксплуатации, это приводит 
к росту цен на готовую продукцию за счет увеличения 
амортизационных отчислений и, соответственно, снижает 
уровень конкурентоспособности на рынке. Но несмотря 
на это, на современном рынке существует тенденция 
к ускоренной амортизации. Однако, прямая зависимость 
между быстрым списанием оборудования и повыше-
нием цен на готовую продукцию из-за увеличения амор-
тизационных отчислений нивелируется благодаря амор-
тизационной политике государства, научно-техническим 
прогрессом, существованием монополий и налогообло-
жением прибыли. Нужно также добавить, что в последнее 
время амортизационные отчисления все чаще использу-
ются как источник финансирования, так как они не об-
лагаются налогом. Ускоренное списание оборудования 
приводит к увеличению амортизационных отчислений 
и уменьшает прибыль, а, соответственно, уменьшает на-
логи, а это в свою очередь приводит к увеличению денеж-
ного капитала.


Как было сказано выше, третий источник инве-
стиций — налоговый, регулируется государством через 
бюджеты всех уровней хозяйственной деятельности. В по-
следнее время появился новый вид государственного на-
логового регулирования — налоговый кредит. Прави-
тельства Западных стран, активно принимающие участие 
в формировании и развитии инвестиционных фондов кор-
пораций, влияют на строительные компании с помощью 
различных инструментов. К таким инструментам можно 
отнести постоянные дотации из бюджета, покупка акций 
компаний, которые подвергаются угрозе банкротства. 
Однако, необходимо сказать, что поддержка государства 
не ценится в частном секторе, так как это приводит к под-
рыву репутации и, как следствие, снижению котировок 
на фондовых биржах.


Согласно Западная модели, структура финансирования 
предприятия наиболее оптимальна в условиях нормаль-
ного экономического роста, когда финансирование пред-
приятий осуществляется наиболее равномерно.


Итак, строительное предприятие способно к самофи-
нансированию если оно возмещает своими заработан-
ными средствами производственные затраты, а также на-
ращивает дальнейшее производство за счет этих средств.
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Имидж вуза и особенности его коммерческого использования
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Плохих Елена Александровна, студент
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Понятие «имидж вуза» в России появилось в сере-
дине 90-х годов XX века, в связи с тем, что образо-


вание стало услугой, которая должна удовлетворять по-
требности общества наряду со многими другими. Именно 
в это время, кроме государственных учреждений, эту 
услугу стали оказывать коммерческие вузы. Обост-
рение конкуренции на рынке образовательных услуг яви-
лось предпосылкой к формированию понятия имидж вуза. 
Под «имиджем вуза» следует понимать устойчивое, эмо-
ционально окрашенное мнение о высшем учебном заве-
дении у группы людей на основе сформированного у них 
образа данной организации, возникшее вследствие либо 
прямого контакта с вузом, либо на основе информации, 
полученной об этом вузе из других источников [4; 7; 8].


В современных условиях жесткой конкуренции в сфере 
услуг для учебных заведений стало важно использовать 
в борьбе за потребителя нематериальные факторы и ин-
струменты маркетинга. Имидж давно используется ор-
ганизациями для формирования некой привычки к своей 
продукции, тогда как принципы формирования имиджа 
учебного заведения имеет свои особенности.


В отличие от имиджа предприятия, для вуза большую 
роль играет имидж отдельных личностей и подразде-
лений. Это результат интегрированного суждения о со-
ставляющих имиджа вуза, таких как образовательная, на-
учная, экспертная и консалтинговая виды деятельности. 
Для анализа составляющих имиджа вуза и последующего 
эффективного управления необходимо наличие службы 
маркетинга.


Оценивая имидж вуза, следует брать во внимание его 
рыночную позицию, заключающуюся в конкуренции ими-
джей. На рынке образовательных услуг это просматри-
вается довольно ярко. При оценке имиджа вуза можно 
использовать правило сложения имиджей его подраз-
делений, так как отрицательное отношение потреби-
теля к какому-либо отдельному подразделению, факуль-
тету, проецируется на вуз и возникает эффект синергии. 
Правило сложения имиджей подразделений вуза может 
использоваться путем создания внутренней иерархии 
имиджей. Такой метод используется в брендинге — ис-
кусстве создания долгосрочного покупательского предпо-
чтения [4].


Для этого необходимо создать условия для формиро-
вания имиджа отдельного самостоятельного подразде-
ления и провести дифференциацию имиджей, конкрети-
зировав тем самым работу по улучшению имиджа каждого 
подразделения.


В отношении использования эффекта масштаба вузы 
имеют некоторые ограничения по сравнению с предприя-


тиями, которые не стремятся увеличить прибыль на еди-
ницу продукции за счет увеличения цены товара, а увели-
чивают объем продаж, сдерживая цену [5].


При этом предприятия совершенствуют производ-
ственный процесс и снижают себестоимость продукции 
и в итоге получают прибыль. С вузами дело обстоит иначе. 
Ведь эффект масштаба не работает, поскольку вуз имеет 
достаточно ограниченные выгоды от увеличения набора, 
так как увеличивать число студентов в группе можно 
не до бесконечности и не будет наблюдаться снижение за-
трат на одного студента при совместном обучении.


Таким образом, вуз может только повышать цену об-
разовательных услуг, чтобы максимизировать прибыль. 
Однако здесь он тоже сталкивается с ограниченными фи-
нансовыми ресурсами семей и количеством тех самых 
семей, в которых есть будущие абитуриенты. Все это 
происходит на фоне роста количества вузов и большим 
превышением предложения над спросом на образова-
тельные услуги.


Стремление человека удовлетворить свои потреб-
ности выражается через выбор вуза с использованием 
его имиджа. Потребность в безопасности выражается 
в том, что человек отбирает информацию о вузе из самых 
надежных, по его мнению источников: родственников, 
друзей, соседей. Удовлетворение социальных потребно-
стей происходит либо за счет получения необходимой ин-
формации, используя коммуникативные возможности 
в случае, если человек является потенциальным потреби-
телем, либо за счет собственного вклада в формирование 
имиджа вуза посредством коммуникации. Потребности 
в уважении и самовыражении проявляются в стремлении 
по окончании обучения быть высококвалифицированным 
востребованным специалистом.


Вузу необходимо непрерывное коммуникационное 
обеспечение процесса формирования имиджа через раз-
личные каналы. Например, устаревшая информация 
на сайтах вузов о названиях кафедр, ее кадровых составах 
не повышает доверие людей и является неким сигналом 
относиться ко всей остальной, пусть даже достоверной 
информации, с недоверием [10].


В условиях участия государства в управлении сферой 
образования существует проблема асимметрии спроса 
и предложения рабочей силы на рынке труда. Выража-
ется это в том, что Министерство образования и науки 
РФ определяет, какой будет набор студентов и по каким 
специальностям, исходя из потребности государства в тех 
или иных специалистах. вуз в данных условиях должен 
проводить гибкую политику привлечения абитуриентов 
на специальности, которые не пользуются спросом. В ре-
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зультате затруднений при трудоустройстве студенты, по-
лучившие специальности, не пользующиеся спросом, 
винят в этом вуз, ссылаясь на низкую оценку имиджа вуза 
у потенциальных работодателей.


Имидж относится к тем категориям, одним из способов 
исследования которой является опрос, в данном случае 
студентов, абитуриентов и работодателей.


Исследование проводилось на базе Юго-Западного го-
сударственного университета (ЮЗГУ) города Курска [9].


В ходе опроса студентов вуза ЮЗГУ было выяв-
лено, что 32 % учащихся отмечают бренд вуза ЮЗГУ ре-
шающим в их выборе среди других вузов города. Превы-
шает только пункт «Качество знаний», набравший среди 
студентов 42 %. То есть, очевидно, что роль имиджа вуза 
не преувеличена, а с каждым годом имеет все большее 
значение при подаче документов абитуриентами.


Абитуриент вправе подать документы не более, 
чем в пять вузов, что требует от него составления своего 
собственного рейтинга вузов, и смысл всей системы 
управления имиджем любого вуза — попасть в как можно 
большие личные рейтинги абитуриентов.


Опрос студентов выявил то, что из 75 % довольных вы-
бором ЮЗГУ только 31 % хотели бы, чтобы их дети учи-
лись здесь. Это говорит о том, что студенты тоже очень 
важная целевая аудитория, с которой нужно работать, со-
здавая имидж вуза, тогда как на сегодня основной целью 
являются 11 классы школ в весенне-летний период.


Оптимальный срок для проведения имидж-компании 
6–8 месяцев. За это время потребитель не успевает за-
быть «старый» имидж вуза, но уже готов воспринимать 
его новое содержание. ЮЗГУ, бывший КГТУ, в 2010 году 
поменял свое название, тем самым привлек внимание 
абитуриентов как нечто новое и существенно большее. 
Связь с прошлым сохраняется, при этом весьма условно 


и есть необходимость позиционировать вуз заново. Про-
стота восприятия — значит эффективность. ЮЗГУ, 
в данном случае, позиционирует себя как региональный 
вуз, что может вызвать недоверие потребителя вслед-
ствие противоречия. Ведь в названии «федеральный» со-
здается образ вуза не регионального, а федерального 
уровня. Необходимо найти четкое место в позиционном 
ряду «местный (муниципальный) — региональный — 
федеральный (российский) — мировой» для выбора це-
левых групп потребителей и создания уникального и кон-
курентного имиджа.


Сейчас вузу особенно важно провести разъясни-
тельную работу через СМИ по двухуровневой структуре 
«бакалавр — магистр», по вводимой во многих вузах 
балльно-рейтинговой системе.


В целом, повышению имиджа вуза способствуют мно-
жество факторов, в их число можно отнести и внедрение 
в систему образования бизнес-тренингов, и активное 
применение интерактивных форм обучения в образова-
тельном процессе, и разработка специализированных 
учебных программ для обучения иностранных сту-
дентов [2; 3; 6].


Все перечисленные мероприятия не только будут спо-
собствовать повышению имиджа конкретного образова-
тельного учреждения, но и способствовать развитию ре-
гионального рынка образовательных услуг в целом [1; 6].


Таким образом, для создания и эффективного коммер-
ческого использования имиджа высшего учебного заве-
дения в нем должна быть создана имидж-система. Она 
должна представлять собой механизм, обеспечивающий 
слаженную работу всех элементов и связей во внутренней 
и внешней среде вуза. Именно создание имидж-системы 
позволит минимизировать временные и трудовые затраты 
на мониторинг и коррекцию имиджа вуза.
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Особенности применения метода «Дельфи» в компаниях сферы 
консультационных услуг (на примере компании «Консультант-парк»)
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Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского — Национальный исследовательский университет


В статье на основе аналитического и синтетического подходов к изучению современных методов экс-
пертных оценок выдвигается идея о существовании методических недостатков на этапе отбора экс-
пертных групп. Изучается и характеризуется метод экспертных оценок «Дельфи»: исторический аспект, 
цели, задачи и этапы применения данного метода; предлагается собственная методика оценки экспертных 
групп; рассматривается практическое применение метода «Дельфи» в отборе экспертной группы для при-
нятия стратегического решения по развитию сертификационных услуг в компании ООО «Консультант-
Парк»; приводятся показатели, демонстрирующие степень «экспертности» группы выбранных специали-
стов (данные обезличены). Делается вывод о необходимости совершенствования формализации метода 
«Дельфи» и о возможности создания адекватных методик, учитывающих различные критерии оценки экс-
пертов.


Ключевые слова: метод Дельфи, принятие решений, прогнозирование инноваций, экспертная оценка, ан-
кетирование, стратегическое решение, оценка мнений, суждение эксперта, вероятностная оценка.


Specifics in the use of delphi method in the consulting companies  
(based on research at Consultant-park company)


E. Yu. Tabachnikova, Student
Nizhni Novgorod State educational institution of higher education «Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod»


In this article, a new idea about existing methodical drawbacks in experts selection is proposed. An analytical analysis 
and a synthetic approach to the learning of contemporary methods of expert evaluations applied. The Delphi method of 
expert evaluations researched and characterized: historical aspect, goals, questioning and stages of implementation; 
an own method for evaluation of the expert group proposed; a practical use of the Delphi method in selecting of the 
expert group for the strategic decision making in Consultant-Park LLC company considered; indicators of the expert 
level of the expert groups shown. Made a conclusion about necessity of improving of the Delphi method formalization 
and about existing possibilities of the designing adequate methods which involve various criteria of expert estimation.


Key words: Delphi method, decision making, innovation forecasting, expert estimation, surveying, strategic 
decision, evaluation of opinions, expert judgment, probabilistic assessment.


Современная теория принятия решений включает эф-
фективные инструменты стратегического развития 


хозяйствующего субъекта. В частности, для целей ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельности и прогно-
зирования в бизнесе широко применяются методы экс-
пертных оценок. Заочные методы, являясь группой 
методов экспертных оценок, позволяют привлекать 
для аналитических исследований большее число экс-
пертов, чем при проведении очной процедуры. Приме-
нение очных методов также может быть затруднительным 
по причине того, что экспертам в силу их морально-пси-
хологических предпочтений неудобно принимать участие 
в очных опросах и дискуссиях; в таком случае заочные ме-
тодики являются предпочтительными.


Метод «Дельфи» — один из самых старейших заочных 
методов экспертных оценок, являясь при этом и наиболее 
формальным. Его название происходит от имени Дель-


фийского оракула, слово которого в последней инстанции 
принималось за истину. Авторами метода «Дельфи» счи-
таются американские исследователи О. Хелмер, Т. Гордон 
и др. — основатели института исследований будущего 
(IFTF) [9]. Метод начал применяться в пятидесятых годах 
компанией «RAND Corporation» [10], которую куриро-
вали американские вооружённые силы, для исследования 
военно-стратегических проблем, включая прогнозиро-
вание влияния будущих научных разработок на методы 
ведения войны.


Целью метода «Дельфи» является получение инфор-
мации высокой степени достоверности в процессе ано-
нимного сбора и оценки мнений участников экспертных 
групп для принятия управленческого решения. Для до-
стижения указанной цели метод использует серию анке-
тирований [2, с. 23], в которых анализируются мнения 
экспертов относительно будущих событий и возможных 
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инноваций [5, c. 282] (прогнозы экспертов), и статистиче-
скую обработку собранных данных с последующей их кор-
ректировкой для вероятностной оценки достоверности по-
лученных результатов.


Как правило, алгоритм метода состоит из нескольких 
этапов, которые могут включать в себя следующее:


1. Определение целей и задач экспертизы;
2. Формирование рабочей группы по сбору и об-


общению мнений экспертов;
3. Формирование группы экспертов, обладающих 


необходимыми компетенциями в исследуемой области;
4. Подготовка опросных анкет с чёткими и од-


нозначно трактуемыми вопросами, предполагаемыми од-
нозначные ответы;


5. Проведение серии анкетирований (3–4 раза), 
в каждом из которых полученные ответы служат основой 
для формулирования вопросов последующего анкетиро-
вания;


6. Обобщение и оценка результатов анкетиро-
вания, выработка рекомендаций по вопросу принятия того 
или иного решения.


На первом этапе производится уточнение и детали-
зация проблемы. В частности, исключаются варианты 
решений, которые обусловлены уже существующими, 
фактическими данными и могут быть исследованы на ос-
новании иных сведений, без суждений экспертов. Иными 
словами, на этом этапе уточняются возможные варианты 
решений, которые могут быть приняты исключительно 
на экспертном мнении.


Второй этап носит организационный характер. На нём 
формируется группа специалистов, имеющих профес-
сиональные навыки проведения опросов и интервьюиро-
вания; таковыми зачастую выступают профессиональные 
социологи.


На третьем этапе происходит отбор группы экспертов, 
состоящая, как правило, из 10–15 специалистов в тре-
буемой предметной области. Компетенции экспертов 
обычно устанавливаются путём результатов по листам са-
мооценки, на основании выполнения трудовых функций 
в отраслях, тесно связанных с проблематикой, по участию 
в научных исследованиях.


Далее, специалистами рабочей группы проводится не-
посредственно анкетирование. Исходя из принципов ме-
тода «Дельфи», анкетирование проводится анонимно, ис-
ключая возможность конформизма в экспертной группе.


На заключительном этапе производится обобщение 
и статистическая оценка проведённого анкетирования. 
В случае если заданная вероятностная характеристика до-
стоверности окажется неудовлетворительной, проводится 
второе, третье и последующие анкетирования. Как пра-
вило, серия анкетирований состоит из 3–4 опросов, в ре-
зультате которых с заданной вероятностью может быть 
выработана рекомендация к принятию одного из решений, 
обозначенных на первом этапе.


Достоинством метода является относительная фор-
мальная объективность решения и возможность её стати-


стической оценки, независимость и анонимность мнений 
экспертов. К недостаткам следует отнести возможный 
чрезмерный субъективизм прогнозных оценок и зна-
чительные затраты времени на проведение анкетиро-
вания. Более того, эксперту не всегда предоставляется 
достаточное время на обдумывание того или иного ответа 
в процессе опроса, что приводит к перегибу оценочных су-
ждений.


Вместе с тем, в современной литературе мало вни-
мания уделяется процедуре отбора экспертной группы 
(третий этап приведённого алгоритма). Как было указано 
ранее, отбор производится социологами из специали-
стов соответствующей предметной области, однако фор-
мализация данной процедуры недостаточно разработана. 
Таким образом, остаётся открытым вопрос об оценке про-
цедуры отбора.


В рамках данной статьи предлагается возможный ва-
риант формализации данной процедуры путём балльной 
оценки условных уровней образования, цитирования пуб-
ликаций, управленческого опыта работы в предметной 
области и наличию патентов у конкретного отбираемого 
эксперта (или группы). В частности, формула оценки 
может выглядеть следующим образом


Е = О + П + Р,
где Е — уровень эксперта, О — уровень образования, 


П — уровень публикаций, Р — опыт управленческой ра-
боты.


В таблице 1 приведены примерные значения критерий 
в баллах.


Таким образом, к примеру, эксперт с высшим образо-
ванием, без публикаций и управленческим опытом в со-
ответствующей сфере более 10 лет, наберёт 5 баллов; 
кандидат наук с 1 в среднем публикацией в год и управлен-
ческим опытом работы до 10 лет также получит 5 баллов.


Следует отметить, что приведённая шкала является 
приблизительной и служит для примерной оценки. Ко-
личество баллов по публикациям можно дополнительно 
уточнить, «проиндексировав» баллы наличием патентов 
или цитируемостью исследовательских публикаций 
по общепринятым индексам — РИНЦ [11], индексом 
Хирша [12], Scopus [13] и др.


Средний показатель в баллах на одного эксперта будет 
характеризовать уровень «экспертности» группы.


Предлагаемая методика была опробована в исследо-
вании отбора экспертов для получения стратегического 
решения относительно перспективности организации 
сертификационных услуг в компании сферы консультаци-
онных услуг ООО «Консультант-Парк». Для этих целей 
было отобрано 10 специалистов, данные по которым све-
дены в табл. 2.


В целом, экспертная группа набрала 52 балла, 
что в среднем по группе из 10 человек составляет 5.2 
балла. Таким образом, показатель «экспертности» при-
нимаемого решения по указанной методике составил 5.2, 
что является сравнительно высоким (исходя из условной 
шкалы по таблице 1) показателем.
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Очевидно, что показатель экспертности можно повы-
сить путём расширения группы экспертов, то есть «экс-
тенсивным путём» увеличения мнений, либо «интен-
сивным путём» за счёт подбора специалистов с иными 
профессиональными и академическими компетенциями.


В приведённом примере в итоге экспертной группой 
было предложена рекомендация относительно принятия 
решения по вводу планируемого спектра услуг. В даль-
нейшем правильность решения подтвердилась выходом 
на рынок конкурентов с аналогичным спектром пред-
лагаемых услуг, что указывает на наличие «свободной 
ниши» на данном рынке.


В заключение, необходимо отметить следующее. Не-
смотря на то что метод «Дельфи» существует сравни-
тельно давно, он до сих пор применяется на практике. 


Формализация данного метода не является идеальной, 
поэтому существуют пробелы в практической реали-
зации данной методики. В настоящей статье предложен 
подход по совершенствованию метода на этапе отбора 
экспертной группы с целью нивелирования ошибоч-
ности в принятии управленческих решений за счёт более 
формализованной методики отбора экспертной группы. 
При этом в качестве критерия оценки предложена 
балльная система уровня экспертности группы на основе 
трёх основных факторов — образование, число публи-
каций и управленческий опыт. В перспективе видится, 
что поднятая проблематика станет ключевым вопросом 
в применении метода и продолжит своё совершенство-
вание применительно к конкретной сфере деятельности 
бизнеса.
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Таблица 1. Критерии оценки уровня эксперта


Фактор Баллы
Уровень образования (учёная степень) 
Высшее образование 1
Кандидат наук 2
Доктор наук и выше 4
Число публикаций, в среднем за год
0.5 1
1 2
2 и более 4
Опыт управленческой работы
5 и более лет 1
10 и более лет 4
20 и более лет 8


Таблица 2. Уровни критериев по отобранным экспертам


Условный 
номер 


 эксперта


Уровень 
 образования


Уровень 
 публикаций


Уровень управленческого 
опыта


Всего по эксперту


1 1 0 1 2
2 1 0 1 2
3 1 0 1 2
4 1 0 4 5
5 1 0 8 9
6 1 1 8 10
7 2 1 1 4
8 2 2 0 4
9 2 4 0 6


10 4 4 0 8
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Механизм разработки кредитной политики банка
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Кредитная политика определяет задачи и приоритеты 
кредитной деятельности банков. В вопросе о содер-


жательной стороне кредитной политики банка суще-
ствуют различные направления. Например, в финансо-
во-кредитном словаре кредитная политика трактуется 
как составная часть экономической политики, представ-
ляющей собой систему мер в области кредитования на-
родного хозяйства [4]. В зарубежной научной литературе 
кредитная политика трактуется как способ выполнения 
последовательно связанных действий при кредитовании, 
где принципы представляют собой основу определения 
соответствующей политики и способов ее осуществления.


Ben Sherman — одна из ведущих компаний Британии, 
которая занимается производством различных видов 
одежды и обуви активно пользуется услугами банков.


Оригинальность производимых этой компанией муж-
ских рубашек заключалась в том, что на воротнике у них 
располагались пуговицы, а на спине присутствовала 
петля, этот момент и по сей день есть неотъемлемой ча-
стью выпускаемой продукции, компания обязана своим 
успехом механизму кредитной политики банка.


Особенным спросом продукция этой компании поль-
зовалась у различных в Британии молодежных дви-
жений, например таких как: моды, скинхеды. Спустя не-
сколько лет компания перемещает свое производство 
в Лондон и становится ведущей компанией-производи-
телем одежды. Так же в это время производитель начи-
нает расширяться открывает ряд магазинов в Ирландии. 
Еще на протяжении нескольких лет развитие компании 
настолько стремительно растет, что появляется необходи-


мость расширяться и открывать новые фабрики по произ-
водству своей продукции, а также брать кредиты в банках.


Одежду марки Ben Sherman предпочитали носить 
многие знаменитости. Несмотря на то, что поистине по-
пулярной марка стала благодаря оригинальности про-
изводимой мужской одежды, различные марки женской 
одежды также стали приобретать популярность. Изготов-
ленные только из натуральных материалов женские мо-
дели от этого производителя поистине уникальны и очень 
быстро заняли свое место в гардеробе прекрасной по-
ловины человечества. Через какое-то время ассорти-
мент выпускаемой продукции этой компании пополнился, 
что не удивительно, различными моделями обуви. Данный 
вид продукции подойдет ценителям, в первую, очередь, 
комфорта. Стильный внешний вид однозначно оценят ис-
тинные модники и модницы. Ну а качество естественно 
не стоит даже обсуждать — оно, как и вся продукция ком-
пании, находится на самом высоком уровне.


Когда физическое лицо берёт кредит, то, главное, 
для него является своевременно его оплачивать, не пор-
тить кредитную историю и не иметь прочих разногласий 
с банком. Казалось бы, все идёт хорошо при своевре-
менной плате, от банка никаких претензий, но если при-
ходит извещение, что кредит передан другому банку.


Банк может передать кредит в следующих случаях:
 — банк разоряется и распродаёт свои активы;
 — банк решил продать свои неблагополучные кре-


диты;
 — банк больше не желает кредитовать физических 


лиц, а только юридических;
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 — кредитор, вообще, перестаёт заниматься кредито-
ванием.


Причин для продажи много. Это не столь важно, 
а главное, чем это грозит заёмщику.


Первое, что должен знать заёмщик — он не может 
противостоять данному процессу, если этот пункт про-
писан в кредитном договоре. Поэтому когда вы полу-
чаете извещение сначала необходимо проверить свой 
договор. Если пункт о возможности перепродажи долга 
имеется в договоре, то вы опротестовать это решение 
не можете, так как право на продажу одним креди-
тором другому долга прописано в Гражданском кодексе. 
Другое дело, когда в кредитном договоре нет такого 
пункта, то банк не имеет права продать ваш кредит. 
Лучше всего заранее себя подстраховать и когда берете 
кредит, то сразу обратить на данную оговорку в кре-
дитном договоре. Если она вас не устраивает, и вы опа-


саетесь этого, то необходимо попробовать изменить до-
говор либо найти другой банк.


Неудобство с переменной банка может быть вы-
звано тем, что новый банк может находиться в неудобном 
для вас местоположение, неудобная система оплаты, 
просто не нравится сам банк.


Худшее, что может сделать другой банк — это изме-
нить процентную ставку и срок кредитования. Это воз-
можно, только в том случае, если в кредитном договоре 
имеется такое условие. Тогда вы изменить также ничего 
не можете и обжаловать также не имеете права.


Поэтому, чтобы хоть как-то себя подстраховать всегда 
перед подписанием кредитного договора ознакомьтесь 
с ним более внимательно, чтобы не иметь потом непри-
ятностей. Обжаловать продажу кредита другому банку 
можно только в том случае, если в договоре не прописано 
о таких действиях банка.
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Особенности планирования государственных закупок
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В статье рассмотрены основные изменения в сфере государственных закупок в части планирования, про-
веден обзор практики планирования заказчиками потребностей.


Ключевые слова: государственные закупки, методы планирования, план закупок, план-график закупок.


Тhe article looks for main revisions of federal purchases in planning aspects. The review of different practices in re-
quirements planning of customers is held in the article.


Key words: federal purchases, methods of planning, purchases' plan, schedule of purchases.


Система закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд представляет собой уни-


кальный инструмент, посредством которого происходит 
взаимодействие органов власти, государственных пред-
приятий, корпораций с предпринимательскими, коммерче-
скими структурами. На законодательном уровне стоит за-
дача выстроить это взаимодействие таким образом, чтобы 
обеспечить компонент двусторонней конкурентоспособ-
ности: со стороны власти и со стороны бизнеса. Конку-
рентоспособность регионов одного и того же уровня озна-
чает, что они конкурируют за предоставление основных 
условий функционирования бизнес-структур на их тер-
ритории. Субъекты бизнеса при прочих равных условиях 
выбирают тот регион, в котором достигнут оптимальный 
уровень сочетаемости таких факторов, характер которых 
либо объективный (природные ресурсы), либо субъек-
тивный (институциональные факторы). Конкурентоспо-
собность бизнеса — это те потребительские свойства 
конкретного товара (услуги), которые отличаются от ана-
логичного товара (услуги) конкурента по степени соответ-
ствия общественным потребностям. Властные структуры 
определяют на основе совокупности этих свойств ту биз-
нес-структуру, которая максимально удовлетворяет ре-
гиональные нужды на взаимовыгодных условиях. Обеспе-
чение такой двусторонней конкурентоспособности за счет 
систематизированного подхода к каждому этапу закупок 
повышает их качество и эффективность.


Актуальность заявленной темы подтверждается про-
исходящими в настоящее время качественными измене-
ниями в системе государственных закупок Российской 
Федерации, а также модернизацией механизмов взаи-
модействия государства и бизнес-структур. С 1 января 
2014 году в силу вступил новый ФЗ № 44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее — 
Закон), который определяет дополнительные инстру-
менты планирования государственных закупок. Особенно 
важным, в рамках закона, стал переход от понятия «госу-
дарственного заказа» к понятию «государственных за-
купок». Термин «заказ» носит больше планово-админи-
стративный характер, что является негативным фактором 
в развитии элементов рыночной экономики, в то время 


как «закупки» подразумевают отношения между постав-
щиком и заказчиком, выстроенные на принципах совер-
шенной конкуренции.


В соответствии с положением статьи 1 Закона, его 
действие распространяется на отношения, направленные 
на обеспечение государственных и муниципальных нужд, 
а также на повышение эффективности и качества осуще-
ствления закупок. В этой же статье Закона выделены ос-
новные этапы, которые являются ключевыми факторами 
повышения качества государственных закупок. В их числе 
выделен этап планирования закупок.


Планирование является отправной точкой в обеспе-
чении государственных и муниципальных нужд. Каче-
ственно спланированные потребности заказчиков, за-
крепление этих потребностей в утвержденной форме, 
заблаговременное планирование объемов и сроков за-
купок являются залогом успешного функционирования 
контрактной системы. Через планирование реализуются 
основные принципы, закрепленные Законом.


Для понимания заявленной темы необходимо опреде-
лить, какими способами и при помощи каких механизмов 
осуществляется непосредственно деятельность заказ-
чиков в рамках планирования. Во 2 главе Закона опре-
делены инструменты, элементы планирования, а также 
требования, предъявляемые к заказчику на этапе пла-
нирования. Среди инструментов планирования Законом 
предусмотрены:


 — план закупок;
 — план-график закупок.


Однако необходимо отметить, что план закупок станет 
обязательным для заказчиков только с 2015 года при пла-
нировании закупок на 2016 год. В переходный период 
(2014–2015 гг.) планирование происходит только по-
средством формирования план-графиков закупок в по-
рядке, действовавшем до вступления в силу 44-ФЗ.


На федеральном уровне Правительством РФ утвер-
ждаются:


 — требования к форме планов закупок, планов-гра-
фиков закупок;


 — порядок размещения планов закупок, планов-
графиков закупок в единой информационной системе 
(далее — ЕИС);
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 — общие требования к порядку формирования, утвер-
ждения и ведения планов закупок, планов графиков за-
купок для обеспечения нужд субъекта РФ, муници-
пальных нужд.


Такой комплекс требований позволяет унифицировать 
систему государственных закупок, систематизировать ра-
боту поставщиков и заказчиков, а также ликвидировать 
злоупотребление в сфере закупок, делая процесс их осу-
ществления более прозрачным уже на стадии планиро-
вания. В перспективе, с введением идентификационного 
кода закупки и указанием его заказчиком в плане и план-
графике закупки, процесс идентификации закупки и, 
как следствие, анализ и контроль ее заметно упростится.


Сложно оспорить тот факт, что, чем тщательнее раз-
работан план, чем точнее он сбалансирован с бюджетом, 
и чем выше процент его выполнения, тем более эффек-
тивно будет осуществляться закупочная деятельность 
в целом. Заказчик разрабатывает план закупок — органи-
зационную схему работ по организации и осуществлению 
закупок товаров, работ и услуг с описанием и детализа-
цией важнейших задач и процедур, касающихся закупок 
и порядка их проведения. При построении плана опреде-
ляющим показателем является временной аспект — кон-
кретный момент времени, в который продукция должна 
быть получена заказчиком.


Безусловно, существует комплекс проблем, с кото-
рыми приходится сталкиваться заказчикам на этапе пла-
нирования: это и методика планирования, и объем подго-
товительных работ, а также особенности документации. 
Методика планирования является ключевым элементом 
и заслуживает более детального изучения. Перед заказ-
чиком возникает глобальная проблема — «как планиро-
вать свои закупки?». В теории планирования выделяются 
такие методы, как:


 — программно-целевой;
 — балансовый;
 — нормативный;
 — вариантный. [5], [4, c. 12]


Все эти методы интегрируются в систему планиро-
вания государственных закупок. Программно-целевой 
метод — это основа осуществления государственных 
закупок. В системе планирования Законом выделяется 
обоснование закупок (ст. 18, глава 2), которое предпо-
лагает формулирование заказчиком цели закупки. Балан-
совый метод планирования означает, что план закупок 
товаров, работ, услуг обосновывается путем составления 
балансовой ведомости, в которой предварительно опре-
деляются потребности заказчика и допустимый объем 
источника удовлетворения этих потребностей, а затем 
выявленные ресурсы увязываются с расчетными потреб-
ностями, т. е. балансируются. Также в планировании за-
купок наблюдается стоимостной метод — статьей 22 За-
кона закреплены положения относительно начальной 
(максимальной) цены контракта и цены контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком. Более того, пункт 
2, части 1, статьи 22 закрепляет нормативный метод 


как метод определения начальной (максимальной) цены. 
Помимо этого, статьей 22 предусмотрено нормирование 
в сфере закупок, что также непосредственно относится 
к процессу планирования. Нормирование в данном случае 
означает закрепление четких требований к закупкам, 
а также нормативные затраты, связанные с осуществле-
нием закупки. Вариантный метод планирования не на-
ходит своего отражения в существующей системе пла-
нирования, поскольку вариативность в планах закупок 
и план-графиках становится деструктивным элементом 
в рамках обеспечения принципа единства контрактной 
системы. Однако вариативность в существующей модели 
закупочной деятельности отражается в возможности вне-
сения изменений в документацию закупок по части плани-
рования в установленных случаях.


Особое внимание планированию в системе государ-
ственных закупок уделяет и зарубежная практика. Фе-
деральная контрактная система США берет свое начало 
с 1921 года и нормативно регулируется Федеральными 
правилами планирования, размещения и исполнения 
государственного заказа FAR (Federal Acquisitions 
Regulations), которые содержат более четырех с поло-
виной миллионов норм и правил, детально регулирующих 
единый цикл планирования, размещения и исполнения 
государственного заказа. Система планирования в ФКС 
США включает два этапа: прогноз закупок и составление 
индивидуального плана закупки. Данные документы го-
товит каждый государственный заказчик в США. Прогноз 
закупок (процент экономии, процент заключенных кон-
трактов и т. д.) основывается, в первую очередь, на план-
графике размещения государственного заказа.


В рамках российского законодательства о контрактной 
системе также предусмотрено составление план-графиков 
государственными заказчиками. Основная задача такого 
плана — сформировать и предоставить поставщикам аг-
регированную информацию об объеме, способе торгов, 
стоимости планируемых государственных закупок в ор-
ганах власти и т. д. Тем не менее, оказалось недостаточным 
составление только план-графиков, и в новом Законе 
предусмотрено четкое нормирование этапа планирования.


На всероссийском форуме «ГОСЗАКАЗ 2014» в г. Мо-
скве администрацией города было отмечено, что за счет 
системы государственных закупок «для Москвы сберега-
ется каждый четвертый рубль и, благодаря этой системе, 
Правительство г. Москвы способно инвестировать в ин-
фраструктуру города десятки, сотни миллиардов рублей, 
сэкономленных на государственном заказе». Соответ-
ственно, можно сделать вывод о том, что местные власти 
заинтересованы в развитии инструментов качественных 
закупок.


В г. Москве функции по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 
заказчиков города Москвы возложены на Департамент 
города Москвы по конкурентной политики (далее — За-
казчик). Проведем оценку качества планирования данного 
Заказчика.
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По данным плана-графика закупок на 2013 год было 
выявлено, что заказчик планировал 87 позиций. Однако 
опубликовано было только 40 закупок (45,9 %). Струк-
тура опубликованного плана соответствует утвержденной 
форме плана-графика. Тем не менее, в течение 2013 года 
было размещено менее половины планируемых закупок, 
что говорит о низком качестве планирования. В открытом 
доступе отсутствует информация о причинах выявленной 
ситуации, что также свидетельствует о неэффективности 
деятельности Заказчика. Говоря о сроках размещения за-
купок, необходимо отметить, что все размещенные за-
купки были опубликованы в сроки, указанные Заказчиком 
в плане-графике. Соответственно, все потенциальные 
участники торгов имели полный доступ к лотам.


В настоящее время сложно говорить о проблемах, свя-
занных с реализацией норм нового Закона, поскольку 
еще прошел довольно малый срок для вступления в силу 
всех его норм в полном объеме. Тем не менее, можно вы-
делить наиболее уязвимые стороны по вопросам плани-
рования.


Во-первых, формальность в составлению планов 
и план-графиков закупок. Необходимо создать условия, 
мотивирующие заказчика максимально эффективно пла-
нировать свои закупки. Эта эффективность заключается 
в четком определении заказчиком своих потребностей 
и максимальном их удовлетворении.


Во-вторых, недостаточная персональная ответ-
ственность заказчиков за несоответствие требованиям, 
предъявляемым к планам закупок. Необходимо отме-
тить, что работа в данном направлении в настоящее 
время ведется. Федеральной антимонопольной службой 
Российской Федерации разработан законопроект [2], 
в соответствии с которым предлагается установить адми-
нистративную ответственность за нарушения должност-
ными лицами законодательства РФ о контрактной си-
стеме в сфере закупок при их планировании. В частности, 
речь идет о включении в план закупок объекта или объ-
ектов, не соответствующих целям осуществления за-
купок, повлекшем признание закупки необоснованной. 


За такое деяние предполагается наложение штрафа 
в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. или дисквалификация 
на срок до одного года. Включение в план закупок объ-
ектов, не соответствующих требованиям к закупаемым 
заказчиком товару, работе, услуги или нормативным за-
тратам на обеспечение функций, повлекшего признание 
закупки необоснованной, в соответствии с проектом за-
кона влечет штраф в размере 30 тыс. руб. или дисквали-
фикацию на срок до одного года. Кроме того, особо важен 
пункт о нарушении сроков при планировании контрактов, 
и, главным образом, сроков размещения закупок.


В-третьих, переходный период 2014–2015. Данный 
аспект стоит рассматривать с точки зрения организаци-
онных вопросов, с которыми уже сталкиваются и столк-
нутся в будущем многие заказчики. В этот период заказ-
чики по отдельным вопросам будут еще руководствоваться 
прежними положениями. Обязательное планирование за-
купок вступает в силу лишь в период с 2015 на 2016 года. 
Соответственно, есть целый год для «шлифовки» ме-
ханизмов планирования с одной стороны, но с другой — 
целый год не будет обеспечено должным образом струк-
турирование плана закупок, что автоматически ведет 
к снижению качества закупочной деятельности.


На основе данных, опубликованных на основном офи-
циальном сайте государственных закупок, за 2013 год 
было заключено 3 710 518 контрактов (с отечественными 
участниками торгов), общей стоимостью свыше 10 трил-
лионов рублей. Для сравнения, доходная часть бюджета 
РФ в 2013 году составила 12,7 триллиона. Таким образом, 
объем средств, аккумулирующихся в рамках государ-
ственных закупок, должен быть строго подконтрольным. 
Основные механизмы, обеспечивающие этот контроль, — 
качественное планирование закупок, открытость и про-
зрачность торгов, общественный контроль. Качественный 
внешний контроль и персональная ответственность за-
казчика за нарушение норм Закона позволят создать ме-
ханизм эффективных государственных закупок, который 
в свою очередь обеспечит полноценное функциониро-
вание органов государственной и муниципальной власти.
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Сущность социального предпринимательства в современных условиях
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В статье рассматривается социальное предпринимательство как направление эффективного решения 
социальных задач государства за счет предпринимательства.


Ключевые слова: социальное предпринимательство; социальная сфера.


Социальная сфера является дотационной из бюджетов 
всех уровней, при этом сама сфера постоянно расши-


ряется и требует все больших вливаний. Переход к рынку 
влечёт за собой неизбежные структурные изменения си-
стемы социально-экономических отношений, что не может 
не отразиться на динамике перераспределения приоритетов 
и ролей среди основных институтов общества. Указанные 
изменения являются следствием значительного снижения 
эффективности государственного регулирования экономи-
ческих процессов. В результате рыночных преобразований 
произошло существенное изменение ресурсного, в первую 
очередь финансового, обеспечения мер социально-эконо-
мической политики во всей социальной сфере. Из-за хро-
нического недостатка денежных средств ограничены воз-
можности государства в проведении активных социальных 
преобразований в переходный период [1, с. 2]. В сложном 
экономическом положении оказалась вся социальная 
сфера: образование, наука, здравоохранение, культура и т. д.


В этих условиях чрезвычайно актуальной становится 
проблема поиска финансовых средств, в том числе до-
полнительных внебюджетных источников, привлечение 
к решению важнейших социально-экономических про-
блем всех групп общества. Одним из таких общественных 
институтов, способных эффективно справиться с реше-
нием многих общественных проблем, привлечь допол-
нительные финансовые ресурсы в отрасли социальной 
сферы, а также содействовать их оптимизации и распре-
делению в национальной экономике, является социальное 
предпринимательство [2, с. 45]


С точки зрения всемирной истории социальное пред-
принимательство — явление очень молодое. За океаном 


оно существует порядка 30 лет, в России — меньше де-
сятилетия [3, с. 270, 4 с. 25]. Несмотря на столь юный 
возраст, социальное предпринимательство уже сегодня 
занимает место в одном ряду с некоммерческими инициа-
тивами, благотворительностью, венчурной филантропией 
и корпоративной социальной ответственностью. И, ко-
нечно же, у него уже есть своя история и свои герои, неко-
торые из которых успели добиться вполне заслуженного 
мирового признания.


Социальное предпринимательство (СП) — это нова-
торская деятельность, изначально направленная на ре-
шение или смягчение социальных проблем общества 
на условиях самоокупаемости и устойчивости.


Социальное предпринимательство сочетает в себе со-
циальную направленность деятельности и предпринима-
тельский подход, то есть находится как бы на стыке пред-
принимательства и благотворительности.


Проще говоря, социальное предпринимательство — 
это бизнес-решение социальной проблемы.


Социальная проблема, которую пытается своей дея-
тельностью решить социальный предприниматель, это 
отправная точка его бизнеса. Нет проблемы — нет со-
циального предпринимателя (а есть просто бизнес с эле-
ментами социальной ответственности или социальный 
проект без предпринимательского подхода). Социальное 
предпринимательство — это баланс социальных целей 
и коммерческой составляющей, где деньги — не цель, 
но средство достижения этих социальных целей, по-
зволяющее предпринимателю оставаться устойчивым 
и не зависимым от постоянных донорских вливаний.


Критерии СП [10,11]:


Рис. 1. Структура социального предпринимательства [5,14]
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 — социальная миссия;
 — предпринимательский подход;
 — инновационность (новаторство в решение соци-


альной проблемы, новая комбинация ресурсов, новая 
услуга для региона);


 — тиражируемость;
 — самоокупаемость и финансовая устойчивость.


Социальное предпринимательство — это механизм, ко-
торый может и должен стать социальным измерением мо-
дернизации России. Тиражируемость опыта, изначально 
заложенная в его концепции, позволяет быстро и эффек-
тивно расширять число предприятий, переносить подходы 
и идеи. Это сопровождается повышением компетентности 
социальных предпринимателей, их профессиональным ро-
стом и вносит вклад в развитие человеческого капитала 
страны. В большинстве своем те, кто решается посвятить 
себя этой сложной области бизнеса, — новаторы. Они спо-
собны сплотить вокруг себя единомышленников, изыскать 
необходимые ресурсы для решения социальных проблем, 
объединить собственные знания с самыми современными 
технологиями. Социальные предприниматели создают 
точки роста, вокруг которых формируются не только новые 
предприятия, но и особые общественные отношения.


Крайне ценен опыт взаимодействия россиян с соци-
альными компаниями. Сегодня, согласно опросу Левада-
Центра, 60 % жителей России позитивно оценивают вклад 
малого и среднего бизнеса в развитие страны [9,13]. 
Вместе с тем все еще достаточно высок уровень недо-
верия к представителям бизнес-сообщества и их усилиям 
в социальной сфере.


Справедливость этих оценок подтверждают сами пред-
приниматели: исследование ВЦИОМа (2009 год) по-
казало, что более половины бизнесменов считают уро-
вень социальной ответственности российского бизнеса 
низким [8,12]. Налицо проблема, которую можно оха-
рактеризовать как кризис доверия. С одной стороны, 


бизнес в целом воспринимается позитивно, с другой — 
в нем не видят активного агента социальных изменений.


С расширением сети социальных предприятий неиз-
бежно произойдет изменение отношения к социально 
ориентированному бизнесу. Встречным движением 
станет рост социальной ответственности традиционного 
бизнеса, который будет стремиться интегрироваться 
в новую парадигму взаимодействия общества и предпри-
нимателей.


Отдельно необходимо упомянуть функцию реин-
теграции целого ряда социальных групп в общество. 
В первую очередь, речь идет об инвалидах, зачастую ис-
ключенных из повседневной жизни. Создание возмож-
ностей для их трудоустройства, повышения материаль-
ного благосостояния и морального благополучия — одна 
из ключевых задач социального предпринимательства.


Взаимодействие с государственными и муниципальными 
органами власти в сфере социального предприниматель-
ства не ограничивается фискальной сферой. Достаточно 
широкое распространение получили специальные фонды 
развития — партнерские организации, которые создаются 
с целью социально-экономического развития территорий 
муниципалитетами, бизнесом и некоммерческими органи-
зациями. Такие трехсторонние коалиции позволяют эффек-
тивно решать проблемы местного уровня. Более того, реа-
лизация трехсторонних соглашений формирует устойчивые 
партнерские связи и выстраивает коммуникационные сети, 
составляющие фундамент дальнейшего сотрудничества.


Упрочение взаимоотношений государства, бизнеса и об-
щества в рамках парадигмы социального предприниматель-
ства даст новый импульс к формированию институтов гра-
жданского общества в России. Ориентация на комплексное 
решение острых социальных проблем, сетевой принцип 
распространения, способность к активной интеграции в су-
ществующие проекты делают социальное предпринима-
тельство мощным источником гражданских инициатив.
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Система внутренней и внешней безопасности
Законодательная деятельность государства (обеспечение правового порядка) 
Система государственного управления (эффективное государство) 
Денежная система
Социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение
Объекты инфраструктуры
(Материально-техническая ее часть: система водоснабжения и очистки сточных вод, коммуникации, дороги, 
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Этапы процесса документирования получения инвестиций в сфере 
агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры


Яковлева Ольга Федоровна, аспирант
Нижневартовский государственный университет (ХМАО — Югра)


Сегодня агропромышленный сектор занимает особое 
место в экономике как Российской Федерации, так 


и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 
Это обусловлено специфичностью роли агропромышлен-
ного комплекса как производителя продуктов питания, 
которые являются основой жизнедеятельности людей 
и воспроизводства рабочей силы, производителем сырья 
для широкой номенклатуры потребительских товаров 
и продукции производственного назначения [1]. Поэтому 
развитию агропромышленного производства в совре-
менных условиях придается приоритетное значение.


Одним из основных направлений развития агропро-
мышленного комплекса региона, адаптации предприятий 
к изменяющимся условиям его ведения является активи-
зация инвестиционного процесса в данной отрасли дея-
тельности. В современных условиях государство ока-
зывает регулирующее воздействие на инвестиционный 
процесс путем разработки и введения в действие соот-
ветствующих нормативно-правовых актов, которые яв-
ляются фундаментом в управлении инвестиционным 
процессом, т. к. регламентируют теоретические и практи-
ческие аспекты привлечения инвестиций в развитие агро-
промышленного комплекса.


Методологические и практические вопросы инвести-
ционного процесса в сфере агропромышленного ком-
плекса отражены в нормативных актах Российской Феде-
рации федерального и регионального уровней.


Однако практическая недоработанность механизма 
документирования процесса инвестирования, недоста-
точная изученность процесса формирования и движения 
инвестиционного пакета документов определили акту-
альность и выбор темы исследования. Методологиче-
ские и практические вопросы инвестиционного процесса 
в целом освящены в трудах B. C. Барда [2], А. Б. Крутик [3], 
Ю. А. Маленкова [4], Р. Гибсона [5], И. А. Бланка [6] и др. 
Специфика инвестиционных процессов в сфере агропро-
мышленного комплекса, изучение проблем внедрения 
и использования системы планирования, контроля и ре-
гулирования деятельности в сфере инвестиционной дея-
тельности отражена в работах А. П. Дороговцева [7], 
Г. С. Староверовой [8], Н. Я. Коваленко [9] и др. Однако 
теоретические и практические аспекты проблемы доку-
ментирования получения инвестиций в отрасли агропро-
мышленного комплекса остаются нерешенными.


В настоящее время согласно Закону Российской Феде-
рации «Об инвестиционной деятельности в РФ, осущест-
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вляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 
1999 г. № 39-ФЗ [10], действует следующий общий меха-
низм документирования процесса получения инвестиций:


1. Подача заявления на инвестирование и его техни-
ко-экономическое обоснование.


2. Рассмотрение инвестиционного заявления и про-
екта.


3. Принятие решения и уведомление субъекта инве-
стирования.


4. Заключение инвестиционного договора / контракта.
5. Получение инвестиций.
На предприятиях агропромышленного комплекса Хан-


ты-Мансийского автономного округа — Югры указанные 
этапы процесса документирования получения инве-
стиций детализируют Закон ХМАО — Югры от 31 марта 
2012 г. № 33-оз «О государственной поддержке инвести-
ционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре» [11], Постановление Правительства 
ХМАО — Югры от 19.10.2010 № 263-п «О целевой про-
грамме ХМАО — Югры «Развитие агропромышленного 
комплекса, заготовки и переработки дикоросов ХМАО — 
Югры в 2011–2013 годах и на период до 2015 года» [12], 
Постановление Правительства ХМАО — Югры 
от 27.12.2013 № 590-п «О регламенте по сопровождению 
инвестиционных проектов в ХМАО — Югре» [13].


На основании указанных нормативных актов первый 
этап механизма документирования инвестиционной дея-
тельности на предприятиях округа заключается в пре-
доставлении заявления на получение субсидии и сопут-
ствующих документов согласно утвержденным срокам.


Так, Постановление от 19.10.2010 № 263-п опреде-
ляет следующий пакет документов, которые необходимо 
предоставить в Департамент экономического развития: 
копии учредительных документов (Устав, свидетельство 
о постановке на налоговый учет, свидетельство о вне-
сении в Единый государственный реестр юридических 
лиц / индивидуальных предпринимателей, документы о ре-
гистрации в органах государственной статистики, договор 
на открытие банковского счета), документы об отсут-
ствии просроченных задолженностей, справки-расчеты. 
Форму справки-расчета юридические лица, в соответ-
ствии с Постановлением, могут получить в Департаменте, 
но, по мнению автора, более рациональным было бы при-
ведение ее унифицированной формы в качестве прило-
жения к нормативному акту.


В зависимости от вида деятельности субъекта инве-
стирования в сфере агропромышленного комплекса орга-
нами государственной власти ХМАО — Югры могут быть 
также затребованы кредитные договоры, договоры купли-
продажи.


Порядок предоставления перечисленных документов 
Постановление не регламентирует. В соответствии с ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» для получения госу-
дарственной поддержки на развитие обязательно также 
предоставление бизнес-плана, который в указанном 


Постановлении не отражен, но регламентирован и уни-
фицирован Постановлением «О регламенте по сопрово-
ждению инвестиционных проектов».


Бизнес-план, как и заявление, в соответствии с Поста-
новлением от 27.12.2013 № 590-п может быть передан 
в Департамент экономического развития посредством 
почтовой и / или электронной связи.


Второй этап документирования инвестиционного про-
цесса в сфере агропромышленного комплекса заклю-
чается в рассмотрении заявления и бизнес-плана. По-
становлением ХМАО — Югры от 19.10.2010 № 263-п 
«О целевой программе ХМАО — Югры «Развитие агро-
промышленного комплекса, заготовки и переработки ди-
коросов ХМАО — Югры в 2011–2013 годах и на период 
до 2015 года» срок рассмотрения документов определен 
в количестве 5 дней, Постановлением «О регламенте 
по сопровождению инвестиционных проектов» — 12 
рабочих дней. Рассмотрение документов заключается 
в проверке достоверности предоставленных сведений, 
в установлении полноты заполнения всех разделов за-
явки и бизнес-плана, в определении куратора инвестици-
онного проекта, который будет оказывать информацион-
но-консультационное сопровождение инвестиционного 
проекта. Однако такой аспект, как порядок возврата до-
кументов на доработку при выявлении каких-либо несо-
ответствий и замечаний, нормативные акты не регули-
руют.


На третьем этапе инвестиционного процесса принима-
ется решение о предоставлении или отказе в предостав-
лении государственной поддержки. В соответствии с По-
становлением ХМАО — Югры от 19.10.2010 № 263-п 
в получении субсидии может быть отказано юридическим 
лицам, имеющим просроченные задолженности, не пре-
доставившим необходимый пакет документов для полу-
чения государственной поддержки, в отношении которых 
возбуждено производство по делу о банкротстве, в доку-
ментах которых выявлены сведения, не соответствующие 
действительности. Департамент экономического раз-
вития формирует письменное уведомление с содержа-
нием принятого решения и направляет его юридическому 
лицу в течение 5 дней. В соответствии с Постановле-
нием округа «О регламенте по сопровождению инвести-
ционных проектов» срок информационного уведомления 
и заключения о результатах предварительного рассмо-
трения составляет не более 10 рабочих дней.


Этап заключения государственного договора / контракта, 
закрепленный ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
в нормативных актах регионального уровня не отражен, 
что исключает необходимость в его заключении, а наделяет 
юридических лиц правом на получение государственной 
поддержки лишь на основании поданного заявления.


Получение инвестиций, соответствующих пятому 
этапу процесса документирования инвестиционного про-
цесса, в соответствии с Постановлением от 19.10.2010 
№ 263-п заключается в перечислении денежных средств 
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на основании принятого решения, срок которого состав-
ляет 3 дня.


Таким образом, этапы документирования инвестици-
онной деятельности в сфере развития агропромышлен-
ного комплекса региона представлены определением «ба-
зового» состава документов, порядка их предоставления 
и рассмотрения. Законодательство регионального уровня 
при наличии довольно широкого круга нормативных актов, 
по мнению автора, является несовершенным и требует 
ряда доработок. Так, в нормативных актах имеются рас-
хождения при определении состава документов и порядка 
их предоставления, при регламентации сроков рассмо-
трения документов и принятия решения. Не рассмотрен 
такой важный вопрос как порядок заключения государ-
ственного договора, хотя федеральное законодательство 
ссылается на его наличие при выделении государственной 
поддержки субъекту инвестирования. Все это привело 
к отсутствию единого алгоритма процесса сбора, анализа 
информации и документов и принятия решения, что об-
условило необходимость последовательно выполнить сле-
дующий ряд задач:


Выявить типовые проблемы процесса управления до-
кументирования инвестиционной деятельностью, рассмо-
треть аспекты совершенствования содержания, оформ-
ления и работы с документами, их способов, принципов, 
этапов, результатов;


Разработать алгоритм (единой методики и инстру-
ментов) реализации инвестиционного процесса: со-
ставление и порядок предоставления в органы госу-
дарственной власти региона соответствующего пакета 
документов, порядок рассмотрения государственными ор-
ганами документов и принятие решения;


Разработать, утвердить и ввести в действие соответ-
ствующий стандарт, желательно на федеральном уровне, 
который закрепит единые требования к процессу докумен-
тирования инвестиционного процесса независимо от при-
менения в какой-либо экономической сфере деятельности.


Решение указанных задач будет способствовать эф-
фективному формированию и движению документаци-
онных ресурсов инвестиционной деятельности, рацио-
нализации работы с ними с наименьшими затратами 
времени, труда и средств.
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Г О С У Д А Р С Т В О  И  П Р А В О


Условия отмены отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ):  
анализ толкования и применения


Дядюн Кристина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент
Владивостокский филиал Российской таможенной академии


В данной статье рассмотрены проблемы законодательной регламентации критериев отмены отсрочки 
отбывания наказания и практические сложности реализации означенных факторов. Автор анализирует 
влияние позитивных и негативных условий на изменение содержания исследуемого института. В итоге 
предлагаются изменения редакции ст. 82 УК РФ.


Ключевые слова: отсрочка отбывания наказания; отмена отсрочки; критерии отмены отсрочки отбы-
вания наказания.


Действующий Уголовный кодекс РФ к основаниям от-
мены отсрочки относит по сути лишь нарушение ро-


дительских обязанностей (отказ от ребенка, уклонение 
от его воспитания). Таким образом, законодательно за-
креплены лишь негативные основания отмены предостав-
ленной отсрочки. Позитивные аспекты (добросовестное 
исполнение родительских обязанностей и условий от-
срочки) не названы, кроме истечения срока, равному 
сроку наказания, при том, что последнее обстоятельство 
отдано на рассмотрение контролирующих органов.


В уголовном законе также не урегулирован вопрос 
об отмене отсрочки в случаях, когда отпали основания ее 
предоставления: рождение мертвого ребенка, гибель ре-
бенка, появление матери (восстановление родительских 
прав, усыновление, удочерение, опека и проч.) у ребенка, 
воспитывавшегося одиноким отцом. В указанных обстоя-
тельствах в соответствии с буквой закона осужденное 
лицо пользуется отсрочкой безосновательно. Часть 4 ст. 
178 УИК РФ упоминает в этой связи только смерть ре-
бенка, на основании которой в суд направляется пред-
ставление об отмене отсрочки и решении вопроса о нака-
зании. Другие вопросы законодательно не урегулированы. 
В соответствии с ч. 2 ст. 3 УК РФ, ст. 8 УИК РФ приме-
нение закона по аналогии недопустимо. Соответственно, 
все иные случаи на данный момент находятся вне зоны 
законодательного регулирования. Например, если осу-
жденный отец-одиночка, которому была предоставлена 
отсрочка отбывания наказания, вступит в брак и его жена 
усыновит (удочерит) его ребенка / будет восстановлена 
в родительских правах биологическая мать, право на от-
срочку утрачивается. Представляется, что подобные пози-
тивные перемены в жизни осужденного в большей степени 


направлены на реализацию задач специальной превенции, 
чем направление такого лица в места лишения свободы. 
Кроме того, в подобных случаях опять-таки нельзя забы-
вать об интересах ребенка, его привязанности к родителю.


В связи с изложенным обоснованным представля-
ется предложение И. М. Лукьяновой о необходимости 
предусмотреть возможность досрочной отмены отсрочки 
и снятие судимости при стабильно положительном по-
ведении осужденных и выполнении ими родительских 
функций по истечении не менее половины установлен-
ного срока отсрочки отбывания наказания [3, с. 10]. 
В то же время видится целесообразным закрепить в ка-
честве основания отмены / непредоставления отсрочки на-
личие / приобретение алкогольной / наркотической зави-
симости / психического расстройства, не исключающего 
вменяемости / тяжелого опасного заболевания при укло-
нении от прохождения предписанного курса лечения. 
Во-первых, наличие указанных проблем у лица суще-
ственно затрудняет возможность адекватного исполнения 
родительских обязанностей. Во-вторых, уклонение от ле-
чения свидетельствует о равнодушном отношении винов-
ного к ребенку, чьими интересами и было обусловлено 
предоставление отсрочки, соответственно, может при-
равниваться к злостному уклонению от исполнения соот-
ветствующих обязанностей.


Следующей проблемой является вопрос о длитель-
ности отсрочки. Согласно ч. 4 ст. 82 УК РФ, контроли-
рующий орган имеет право ходатайствовать перед судом 
об отмене отсрочки и освобождении лица от наказания 
или от его части, а также о снятии судимости, если данный 
орган придет к выводу о том, что осужденный исправился, 
хотя ребенок еще не достиг 14-ти лет. Необходимым 
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условием при этом является истечение срока, равного 
сроку наказания. Также следует учитывать, что данное ре-
шение — право, а не обязанность соответствующих ор-
ганов.


В юридической литературе отмечается, что срок от-
срочки для беременных женщин (более 14 лет) слишком 
велик для оценки жизненной позиции осужденной по от-
ношению к ребенку, тогда как осужденные, имеющие 
детей в возрасте тринадцати лет, получившие отсрочку 
отбывания наказания, состоят на учете уголовно-испол-
нительных инспекций лишь один год. Поэтому в целях гу-
манизации законодательства и создания равных условий 
для осужденных предлагается установить срок отсрочки 
в размере оставшейся части назначенного наказания не-
зависимо от возраста ребенка, для чего внести соответ-
ствующие изменения в ч. 1 ст. 82 УК РФ, ч. 1 ст. 177 и ч. 5 
ст. 178 УИК РФ [4; 5; 2, с. 275].


Еще одним вопросом, требующим внимания, является 
осуществление контроля за лицами, которым предостав-
лена отсрочка отбывания наказания. В настоящее время 
уголовно-исполнительные инспекции наделены в отно-
шении рассматриваемой категории субъектов только 
функциями наблюдения, что не обеспечивает надлежащей 
эффективности. Представляется, что наличие у ука-
занных органов контролирующих функций позволит более 
детально изучать особенности личности осужденного, его 
образ жизни. Также актуален вопрос и о функциях над-
зора уголовно-исполнительных инспекций: возможность 
привлечения к дисциплинарной ответственности, уста-
новления дополнительных правоограничений. Однако 
в данном вопросе следует соблюдать баланс, т. к. если 
расширение контролирующих функций позволяет более 
адекватно и обоснованно оценивать поведение субъектов, 
расширение надзорных функций может повлечь превы-
шения полномочий и злоупотребления со стороны уголов-
но-исполнительных инспекций.


Еще одним проблемным аспектом являются сроки 
предупреждения о нарушении условий отсрочки. В за-
коне данный вопрос не прописан, поэтому на практике 
зачастую предоставленная отсрочка не отменяется даже 
при наличии двух и более предупреждений. Видится це-
лесообразным законодательно закрепить срок действия 
объявленного предупреждения, т. к. осужденные, полу-
чившие предупреждение в начале отсрочки и имеющие 
детей небольшого возраста, находятся на данный момент 
в неравном положении с лицами, получившими предупре-
ждение в конце отсрочки и / или имеющие детей, по воз-
расту близких к установленной границе (14 лет).


В рассматриваемом аспекте важен также вопрос 
об уклонении субъекта от обязанностей по воспитанию 
ребенка. Следует согласиться с мнением авторов, отно-
сящих указанное деяние к числу длящихся [3, с. 21], в со-
ответствии с чем начальным моментом уклонения при-
знается первичный акт, а окончанием — прекращение 
соответствующих действий самим осужденным (субъ-
ективный фактор) либо наступление событий, препят-


ствующих уклонению (объективный фактор). Также 
представляется обоснованным расширить и законода-
тельно закрепить перечень действий, свидетельствующих 
об уклонении от воспитания ребенка: деяния, свиде-
тельствующие о ненадлежащем отношении к ребенку 
(отказ / недостаточное материальное содержание; остав-
ление ребенка без присмотра на срок более суток; ис-
пользование ребенка в качестве источника доходов: по-
прошайничество, проституция и т. п.).


Следующим проблемным вопросом реализации нормы 
ст. 82 УК РФ является отсутствие указания на категории 
преступлений, совершение которых во время отсрочки 
влечет ее отмену (ч. 5 ст. 82 УК РФ). В то же время от-
срочка отбывания наказания — форма реализации уго-
ловной ответственности наряду с условным осуждением. 
Статья 73 УК РФ дифференцирует возможности приме-
нения / отмены в зависимости от категории вновь совер-
шенного преступления. Соответственно, в целях реа-
лизации принципов уголовного закона, положенных 
в основу существования данных норм, обеспечения си-
стемности и структурированности УК, градацию обосно-
ванно установить и в ст. 82 УК РФ. В связи с вышеизло-
женным, предлагается дополнить ст. 82 УК РФ пунктом 
следующего содержания: «в случае совершения лицом 
в период отсрочки отбывания наказания неосторож-
ного преступления либо умышленного преступления не-
большой или средней тяжести вопрос об отмене или со-
хранении отсрочки решается судом».


В судебной практике также может возникнуть вопрос 
о повторном применении отсрочки отбывания наказания 
(к тем лицам, к которым она уже применялась). Следует 
согласиться с позицией авторов, полагающих, что в тех 
случаях, когда отсрочка была отменена в силу достижения 
последним ребенком возраста 14 лет, женщине и муж-
чине может быть повторно предоставлена такая отсрочка. 
В тех случаях, когда отсрочка была отменена, например, 
в связи с уклонением женщины и мужчины или от вос-
питания ребенка, повторно отсрочка отбывания нака-
зания предоставлена быть не может [1, с. 73]. То есть 
отмена отсрочки по позитивным основаниям не нивели-
рует возможность ее применения к данному лицу в бу-
дущем. Отмена по негативным основаниям лишает лица 
соответствующей привилегии. Такой подход представля-
ется обоснованным с позиции основополагающих прин-
ципов уголовного закона и задач, положенных в основу 
создания института отсрочки отбывания наказания. Хотя 
безусловный запрет на повторное применение отсрочки 
все же закреплять не стоит. В любом случае необходимо 
учитывать конкретные обстоятельства дела, характери-
стику виновного и интересы ребенка.


Суммируя вышеизложенное, предлагается внести из-
менения в положения нормы ст. 82 УК РФ, регламенти-
рующие основания отмены предоставленной отсрочки от-
бывания наказания:


 — В часть 2 ст. 82 включить дополнительный кри-
терий: приобретение и уклонение (после предоставления 
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отсрочки) алкогольной и (или) наркотической зависи-
мости, психического расстройства, не исключающее вме-
няемости, иного тяжелого опасного заболевания.


 — В части 3 ст. 82 УК РФ установить, что срок отсрочки 
отбывания наказания не может превышать срока / остав-
шейся части назначенного наказания независимо от воз-
раста ребенка.


 — В части 4 ст. 82 УК РФ предусмотреть возмож-
ность досрочной отмены отсрочки и снятия судимости 
при условии стабильно положительного поведения осу-


жденных и выполнении ими родительских функций по ис-
течении не менее половины установленного срока от-
срочки отбывания наказания.


 — Часть 5 ст. 82 УК РФ расширить, предусмотрев ва-
риации изменения предоставленной отсрочки в зависи-
мости от категории вновь совершенного преступления.


 — Дополнить рассматриваемую статью примечанием, 
раскрывающим содержание «иного тяжелого опасного 
заболевания» и закрепляющим правило о возможности 
повторного применения отсрочки.
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Миротворчество Организации Объединенных Наций и гуманитарная интервенция
Зверев Петр Геннадьевич, кандидат юридических наук


Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России


Миротворчество занимает достойное место в гло-
бальной системе разрешения конфликтов, на-


ходя практическое выражение в виде «традиционного» 
или классического поддержания мира [5]. Нередко оно 
противопоставляется иным формам участия ООН в раз-
решении военных и политических кризисов по всей пла-
нете. Во-первых, существуют меры по «принуждению 
к миру», принимаемые на основе главы VII Устава ООН, 
включая эксплицитное применение силы для достижения 
мира, как это было, например, во время войны в Пер-
сидском заливе в 1990–1991 гг. Во-вторых, в арсенале 
ООН имеется процедура установления мира, состоящая 
в активном участии Организации в поисках мирного уре-
гулирования посредством медиации и использования 
добрых услуг. В-третьих, речь идет о «постконфликтном 
миростроительстве», которое Б. Бутрос Гали описал 
как «действия, направленные на выявление и под-
держание структур, предназначенных для укрепления 
и упрочения мира… часто [предпринимаемые] до завер-
шения конфликта, чтобы ускорить формирование мира 
на твердой основе» [6]. Такие меры, как репатриация 
и реинтеграция беженцев и экс-комбатантов, разми-
нирование и разоружение, входят в конструкцию миро-
строительства [3].


Часть проблемы операций ООН по поддержанию мира 
в начале 1990-х гг. в Хорватии и Боснии состояла в том, 
что миротворческие мандаты содержали в себе элементы 
принуждения, хотя сами операции и не задумывались 
как принудительные, в отличие от той же операции «Буря 
в пустыне» в ходе ирако-кувейтского конфликта 1991 г. 
В случае непосредственной операции по принуждению 
к миру, отсутствие согласия воюющих сторон на вмеша-
тельство третьей стороны означает, что интервенты презю-
мируют наличие враждебной окружающей среды и прини-
мают соответствующие правила военных действий, а также 
выбирают подходящий уровень боеготовности и военного 
оснащения. Но что, если (как это было в случаях с Си-
лами ООН по охране [CООНО / UNPROFOR], операцией 
по поддержанию мира, учрежденной для бывшей Юго-
славии в 1992 г., и Операцией ООН по восстановлению 
доверия в Хорватии [ОООНВД / UNCRO], учрежденной 
для Хорватии в 1995 г.) миротворческие силы руковод-
ствуются традиционными нормами по поддержанию мира 
и правилами ведения боя (ROE) [2], в то время как им при-
казано оказывать гуманитарную помощь в самый разгар 
боевых действий?


В литературе по международному праву уже давно 
сформулирован modus operandi «традиционных» ми-
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ротворческих операций. Во-первых, речь идет о  [тео-
ретически] бескорыстной помощи извне, предлагаемой 
в условиях боевых действий с целью разъединения вра-
ждующих сторон. Презюмируется, что третья сторона 
не присоединится ни к одной из воюющих сторон для до-
стижения ею своих целей. По этой причине корейская 
и иракская операции, 1951 г. и 1990 г. соответственно, 
не являлись операциями по поддержанию мира, но были, 
скорее, принудительными акциями, которые осуществля-
лись в соответствии с главой VII Устава ООН. Во-вторых, 
подразумевается беспристрастная помощь извне, то есть 
ООН обычно вступает в театр военных действий на ос-
нове уже подписанного сторонами соглашения о пере-
мирии или прекращении огня. В-третьих, правила ве-
дения боя регулируют применение силы только в порядке 
самообороны. По этой причине миротворцы вооружены 
только легким стрелковым оружием и почти всегда усту-
пают в плане вооружения сторонам конфликта, действия 
которых они обязаны контролировать. В-четвертых, ми-
ротворчество ООН, по крайней мере, в первые десяти-
летия своего существования, имело своим объектом ме-
ждународные, а не внутренние, вооруженные конфликты. 
Исключение составил Конголезский кризис 1960–
1964 гг. [1]. По мере того, как международное сообще-
ство становилось все более вовлеченным в гражданские 
войны и иные кризисы, содержащие угрозы миру как вну-
треннего, так и международного характера, расширялись 
горизонты миротворчества ООН. Эта новая тенденция 
в миротворческих операциях получила наименование 
«активного миротворчества». М. Гулдинг назвал ее «при-
нуждением к прекращению огня… принудительным вари-
антом традиционного поддержания мира» [7, p. 451]. Не-
зависимо от принятой терминологии, общий лейтмотив 
заключается в том, чтобы подчеркнуть различные модели, 
заполняющие «доктринальную пустоту» между поддер-
жанием мира и принуждением к миру.


«Поддержание мира, по сути, пытается преодолеть 
проблему согласования усилий двух противников: миро-
творец стремится к тому, чтобы обе стороны конфликта 
понимали согласованные правила игры и траспарентность 
их соблюдения или отклонения от таковых. Принуждение, 
с другой стороны, сродни игре в ястребов и голубей: ме-
ждународное сообщество, посредством провокационных 
мер, угрожающих развязыванием войны и военным пора-
жением, пытается принудить агрессора отказаться от аг-
рессивных действий. Стратегически новая предметная об-
ласть Объединенных Наций напоминает игру в убеждение: 
поскольку нет четко определенного агрессора, силы ООН, 
являя собой очевидную военную угрозу, пытаются убе-
дить все стороны конфликта в том, что насилие не продол-
жится. Международные силы призваны не нанести пора-
жение, но нейтрализовать местные вооруженные силы… 
Военной целью стратегии является сдерживание, разубе-
ждение и отказ от применения силы» [7, p. 23].


Активное миротворчество, или миротворчество с ис-
пользованием надежных и эффективных вооруженных 


сил, актуализируется в ситуации, когда к миротворцам 
обращаются с просьбой о предоставлении гуманитарной 
помощи на фоне противодействия враждебной фракции, 
которая пытается использовать голод или болезни в ка-
честве орудия войны. Его актуальность становится 
еще более очевидной, когда миротворцев призывают 
вмешаться и предотвратить геноцид, массовую резню 
или другие акты бесчеловечного обращения в условиях 
продолжающейся гражданской войны.


В кризисной ситуации — при оказании гуманитарной 
помощи — миротворцам придется либо отказаться 
от своего мандата, либо прокладывать свой путь в театр 
военных действий для доставки продовольствия, меди-
каментов и других форм обеспечения жизненно важных 
потребностей населения. Возможно также заблаговре-
менное широкое толкование термина «самооборона», 
которое включается в полномочия миротворцев ООН 
и на основании которого они могут открыть огонь по вра-
жеским солдатам на контрольно-пропускном пункте, 
если последние отказываются пропустить гуманитарный 
конвой. Однако командующие силами ООН в полевых 
условиях, прекрасно осведомленные об институцио-
нальной слабости Организации, вряд ли попытаются реа-
лизовать на практике широкое толкование самообороны. 
Первоначальное согласие сторон конфликта на развер-
тывание миротворческих сил может быть даже отозвано, 
по крайней мере — на определенный период времени. 
Историческим примером такой возможности является от-
мена в мае 1967 г. египетским президентом Насером со-
гласия на развертывание Первых Чрезвычайных воору-
женных сил ООН (ЧВС ООН I) на территории Египта 
во время израильско-египетского конфликта 1956 г. [4].


М. Гулдинг приводит пример операций ООН в Конго 
в 1960–1964 гг. и в Сомали в 1992–1995 гг., чтобы проил-
люстрировать мысль о том, что такого рода операции могут 
изначально быть развернуты как традиционные операции 
по поддержанию мира, но впоследствии способны превра-
титься в операции с правом значительного применения 
силы, когда становится ясно, что традиционный режим 
не позволит достичь общей цели поддержания мира и без-
опасности. В случае с Сомали Генеральный секретарь ООН, 
после осознания того, что традиционное поддержание мира 
не способно эффективно справиться с ситуацией, убедил 
Совет Безопасности учредить Оперативную группировку 
ООН (UNITAF) во главе с США, назначение которой со-
стояло в обеспечении более безопасной среды для гума-
нитарных поставок. Возобновление регулярной операции 
по поддержанию мира ожидалось после того, как военная 
ситуация была бы взята под контроль. Однако на деле Опе-
ративная группировка оказалась неэффективной из-за от-
сутствия необходимой степени принуждения, а также ввиду 
наличия множества полевых командиров, контролиро-
вавших разные части территории страны. В конечном итоге 
все это послужило препятствием для достижения миро-
творцами цели заключения всеобъемлющего соглашения 
по поставкам гуманитарной помощи.
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В бывшей Югославии полевые командиры, действо-
вавшие на территории самопровозглашенной Республики 
Сербской Краины в Хорватии, солдаты ренегатского му-
сульманского анклава под контролем Ф. Абдича в г. Би-
хаче Республики Боснии, а также политический и во-
енный истеблишмент Боснийско-Сербской Республики, 
базировавшийся в Пале (Босния), — чинили препятствия 
гуманитарным конвоям СООНО и УВКБ ООН, двигав-


шимся из хорватских портов и городов в так называемые 
безопасные районы ООН в Боснии. Когда же задача сдер-
живания стала невыполнимой для СООНО в Боснии, 
Совет Безопасности ООН учредил, на основе главы VII 
Устава, подразделение по принуждению к миру, которое 
было представлено государствами — членами НАТО, 
связанными с Канцелярией Генерального секретаря ООН 
при помощи довольно запутанной цепочки инстанций.
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Негаторный иск
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Статья посвящается рассмотрению правовой природы, структуры и условий удовлетворения требо-
вания об устранении нарушений вещного права не связанного с нарушением правомочия владения.


Ключевые слова: гражданское право, право собственности, требование об устранении нарушений не свя-
занных с лишением владения.


Одним из способов защиты субъективных гражданских 
прав, обеспечивающих восстановление положения 


существующего до нарушения и пресечения действий, на-
рушающих право, является негаторный иск.


Большинство ученых полагают, что негаторный иск 
защищает как правомочие пользования, так и право-
мочие распоряжения [1, с. 564]. Такое определение со-
держания иска, не соответствует системе способов 
защиты вещных прав предложенной в доктрине граждан-
ского права [2, с. 26]. Кроме того, приведенная точка 
зрения основывается только на том, что правомочие рас-
поряжения — защищается иском об освобождении иму-
щества от ареста, который, по их мнению, является раз-
новидностью негаторного иска. Однако, природа иска 
об освобождении имущества от ареста, как негатор-


ного не находит абсолютной поддержки среди ученых [3, 
с. 64].


Следовательно, более верна точка зрения М. Гуревича, 
который указывал, что собственник вещи при нарушении 
несвязанном с владением «лишается лишь возможности 
пользоваться ею, так как третье лицо препятствует ему 
в этом» [4, с. 21].


Формально негаторный иск состоит из следующих эле-
ментов.


1. Стороны. Истцом может быть собственник, либо 
титульный владелец, лишенные возможности пользо-
ваться вещью, но сохранившие владение ею. Ответчиком 
выступает лицо, которое своими противоправными дей-
ствиями создает препятствия, мешающие нормальному 
осуществлению пользования имуществом.
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2. Предметом иска является требование истца 
об устранении длящихся нарушений (противоправного 
состояния), не связанных с лишением владения. Однако 
предмет данного иска, в конечном счете, зависит от харак-
тера противоправных действий и конкретизируется в воз-
можности предъявления трех основных требований: а) 
Требование об устранении последствий, вызванных нару-
шением, т. е. восстановление положения существующего 
до нарушения прав; б) Требование об устранении созда-
ваемых ответчиком помех; в) Требование о запрещении 
неправомерных действий со стороны нарушителя на бу-
дущее время, т. е. негаторный иск может быть направлен 
как на запрещение в последующем противоправных дей-
ствий, так и на предотвращение возможного нарушения 
вещных прав, когда налицо угроза такого нарушения [5, 
с. 12].


3. Основание иска. По мнению А. П. Сергеев юри-
дическим основанием негаторного иска являются обстоя-
тельства, обосновывающие права истца на пользование 
имуществом [6, с. 565]. Представляется, что данная точка 
зрения не верна. В соответствии со ст. 305 ГК — всякий 
титульный владелец вправе предъявить негаторный иск. 
Титульное владение, означает передачу имущества лицу 
во владение с определением объема правомочий в отно-
шении этого имущества. Если точка зрения А. П. Сер-
геева верна, то тогда те титульные владельцы, которые 
наделены только правомочием владения, лишаются нега-
торной защиты, но подобный вывод противоречит ст. 305 
ГК. Более того, в этом случае, даже собственник не вправе 
заявить негаторный иск, т. к. собственность выбыла из его 
владения, а, следовательно, уже само имущество остается 
без защиты [7, с. 9]. Получается, что критикуемая точка 
зрения не верна, правильнее утверждать, что до тех пор, 
пока не будет установлена незаконность владения факти-
ческого владельца, он может пользоваться негаторной за-
щитой.


Негаторный иск будет удовлетворен при наличии сле-
дующих условий:


1) Иск может быть заявлен лишь до тех пор, пока 
длится нарушение или не ликвидированы его последствия. 
В соответствии с этим, на негаторные требования не рас-
пространяется исковая давность (ст. 208 ГК).


2) Кроме того иск будет удовлетворен только в случае, 
если будет доказана противоправность действий третьего 
лица (при этом не имеет значение было ли это поведение 
виновным).


Специфика негаторного иска заключается и в том, 
что он применяется в качестве важного средства борьбы 
со злоупотреблением правом [8, с. 74]. Подавляющая 
часть негаторных требований вытекают из соседских от-
ношений.


Негаторный иск обладает рядом преимуществ (без-
различен добросовестности ответчика и исковой дав-
ности), и по этой причине на практике не всегда применя-
ется в соответствии со своим назначением. Так, Судебная 
коллегия по гражданским делам ВС РФ, в обосновании 


решения о выселении из жилого помещения, несмотря 
на пропуск срока исковой давности, указала, что «ис-
ковая давность не распространяется на требования соб-
ственника или иного владельца об устранении всяких 
нарушений его права. Это правило относится и к требова-
ниям собственников (владельцев) жилищного фонда о за-
щите их права на жилые помещения, неправомерно за-
нятые иными лицами» [9].


В данной ситуации, негаторный иск не применим 
на том основании, что собственник лишен владения, а, 
следовательно, вправе заявлять лишь виндикационный 
иск, на предъявление которого распространяется общий 
срок исковой давности [10, с. 127].


В литературе, подобная подмена исков находит по-
пытки теоретического обоснования. Так, Е. А. Суханов 
указывает, что, пока собственник недвижимости значится 
собственником по данным государственной регистрации, 
он не может быть лишен владения «иначе как путем оспа-
ривания законности регистрационной записи. Поэтому 
даже при незаконном лишении собственника возмож-
ности доступа на свой земельный участок он вправе защи-
щаться путем предъявления негаторного, а не виндикаци-
онного иска» [11, с. 369].


Рассматриваемая проблема обусловлена тем, 
что в теории гражданского права в настоящее время ве-
дется спор, суть которого заключается в обосновании 
того, что негаторный иск не является универсальным спо-
собом защиты права собственности. Это мнение отстаи-
вается в противовес сложившегося мнения о том, что не-
гаторный иск является средством защиты от любых 
нарушений права собственности, лишь бы это нарушение 
не было связанно с лишением владения. Так, Т. П. Подши-
валов пишет: «Придание излишней универсальности не-
гаторному иску неблагоприятно еще и потому, что сужает 
перечень способов защиты вещных прав, делает его более 
скудным» [12, с. 88].


Статья 304 ГК РФ гласит, что собственник может тре-
бовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы 
эти нарушения и не были соединены с лишением вла-
дения. Несмотря на кажущуюся простоту данной статьи, 
как в теории, так и на практике возникает множество про-
блем связанных с неточностями законодательной форму-
лировки.


В статье 304 ГК РФ использовано словосочетание 
«хотя бы». Оно допускает излишне широкое толкование 
иска как средства защиты и от нарушений, не связанных 
с лишением владения, и от нарушений, связанных с лише-
нием владения. Неудачная формулировка статьи 304 ГК 
РФ наводит на мысль о том, что опираясь на данную норму 
можно защититься от любых нарушений права собствен-
ности, в том числе и не связанных с лишением владения, 
а уж от нарушений, связанных с лишением владения — 
тем более.


Естественно негаторный иск направлен только на за-
щиту от нарушений, не связанных с лишением владения. 
Нарушенное владение защищается виндикационным 
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иском. Противопоставление этих двух исков характерно 
для всей истории развития гражданского права.


Согласно ГК РФ владение — это фактическая, физи-
ческая власть над вещью, оно не может осуществляться 
опосредованно, и предполагает полный физический кон-
троль самого законного владельца. Утрата такого по-
ложения обычно рассматривается как потеря владения, 
и дает основание для предъявления виндикационного 
иска. Виндикация — это спор о владении между номи-
нальным собственником и фактическим владельцем. Го-
сударственная регистрация не уничтожает виндикаци-
онные требования, не мешает незаконному выбытию 
имущества из владения собственника, а лишь доказы-


вает незаконность владения фактического владельца [13, 
с. 91]. Проблема в том, что истребование вещи и после 
изменения регистрационной записи вполне может на-
толкнуться на возражение «о доброй совести» (ст. 302 
ГК РФ), и тогда виндикация окажется невозможной. 
Присуждение по негаторному иску, состоящее в запре-
щении ответчику что-либо делать, не может вернуть вла-
дение истцу.


Таким образом, предоставление не владеющему соб-
ственнику (титульному владельцу) негаторной защиты 
теряет смысл, если ему обеспечивается право на винди-
кацию. Следовательно, никакой конкуренции между не-
гаторным и виндикационным исками нет и быть не может.
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Процессуальный статус и процессуальная самостоятельность следователя
Никифорова Наталья Петровна, магистрант


Тюменский государственный университет


В данной работе я бы хотела наиболее детально оста-
новиться на такой организационно-правовой про-


блеме, как реализация процессуальной самостоятель-
ности следователя.


УПК РФ в статье 5 закрепил понятие следователя. 
В соответствии со ст. 5 УПК следователь — должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 
предусмотренные настоящим Кодексом.


На сегодняшний день, следователями могут являться 
должностные лица, находящиеся на государственной 
службе в прокуратуре, органах внутренних дел, феде-
ральных служб безопасности и наркоконтроля. Они за-


нимаются расследованием большинства уголовных дел, 
отличающихся, как правило, повышенной сложностью 
и опасностью.


Следователь отнесен к числу участников уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения, но это не озна-
чает, что главной задачей следователя является во что бы 
то ни стало изобличить лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности. Главной задачей следователя является 
осуществление доказывания.


Правовое положения следователя закреплено в ст. 38 
УПК РФ и в других статьях УПК РФ. Также необходимо 
сказать, что правовое положение следователя закреплено 
не только в УПК РФ, но и в других нормативно-правовых 
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актах. В своей работе следователь, помимо УПК РФ опи-
рается на приказы, информационные письма, иные подза-
конные акты.


Процессуальная самостоятельность следователя вы-
ражается в реальной гарантии законности и обоснован-
ности процессуальных решений, поскольку дает сле-
дователю возможность в пределах своей компетенции 
самостоятельно формулировать выводы и суждения на ос-
нове проверенных достоверных доказательств. Говоря 
о проблемах процессуальной самостоятельности следова-
теля В. Ю. Мельников справедливо отмечает: «Из-за не-
достаточной законодательной урегулированности про-
блемы процессуальной самостоятельности следователя, 
дознавателя и остающейся вследствие этого их факти-
ческой ведомственной подчиненности своим непосред-
ственным и прямым начальникам на практике часто воз-
никают негативные последствия в виде нарушений прав 
и свобод человека и гражданина на предварительном 
следствии и дознании».


В. С. Шадрин полагает, что из-за недостаточности про-
цессуальной самостоятельности следователя, все чаще 
проявляются случаи незаконного и необоснованного при-
влечения граждан к уголовной ответственности, «обес-
печение же процессуальной самостоятельности, в свою 
очередь, является важным условием надлежащего обес-
печения прав и интересов личности при производстве 
расследования». Страдают не только незаконно привле-
ченные к уголовной ответственности, но и ущемляются 
интересы потерпевшей стороны, иных субъектов, заин-
тересованных в исходе уголовного дела. Ограничение са-
мостоятельности значительно снижает творчество, ини-
циативу и активность в работе следователя, отсюда 
и отношение к результатам расследования.


Процессуальная самостоятельность следователя на-
прямую зависит от предоставленных ему законодатель-
ством РФ полномочий, которые реализуются в рамках ис-
полнения возложенных на него обязанностей.


В своей работе следователь должен осуществлять 
свои полномочия опираясь не только на нормы закона, 
но и на такие нравственные категории, как мораль, со-
весть, справедливость. Каждое действие следователя, 
должно основываться на личных убеждения и выражать 
его индивидуальную позицию по конкретному уголовному 
делу, при этом, не выходя за рамки законодательства РФ.


По моему мнению, в целях укрепления законности 
и гарантий прав и свобод граждан, которые являются 
участниками уголовного судопроизводства, необходимо 
значительное внимание уделять повышению престижа 
и авторитета работы следователя. Достичь этого можно, 
путем укрепления самостоятельного процессуального по-
ложения следователя, повышения профессионального 
мастерства следователей, выполнения поставленных 
перед уголовным судопроизводством как общих, так 
и частных задач. Процессуальная самостоятельность яв-
ляется важнейшим принципом формирования правового 
статуса следователя, и ее значение велико для успешного 
решения стоящих перед ним задач.


Проблемы процессуальной самостоятельности и про-
цессуального статуса следователя являются одними из ак-
туальных проблем в науке и на практике уголовного про-
цесса. Хотя в последнее время и были написаны ряд работ, 
в той или иной мере затрагивающих вопросы как про-
цессуального статуса, так и процессуальной самостоя-
тельности следователя в уголовном процессе, спорным 
остается вопрос о самой сущности процессуальной само-
стоятельности и процессуального статуса.
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Капитальные вложения федеральных бюджетных и автономных учреждений: 
финансово-правовые аспекты


Осеев Михаил Юрьевич, магистрант
Тюменский государственный университет


В законодательстве Российской Федерации капи-
тальные вложения определены как инвестиции в ос-


новной капитал (основные средства), в том числе затраты 
на новое строительство, реконструкцию и техническое пе-
ревооружение действующих предприятий, приобретение 
машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проект-
но-изыскательские работы и другие затраты. В деятель-
ности государственных учреждений затраты на капи-
тальные вложения носят разовый характер, но при этом, 
с учетом высокой стоимости большинства объектов ос-
новных средств (особенно объектов недвижимого имуще-
ства), занимают существенную долю в структуре расходов.


Учитывая необходимость наличия основных средств 
для любого учреждения, длительный срок их полезного 
использования, высокую самостоятельность при осуще-
ствлении расходов бюджетными и, особенно, автоном-
ными учреждениями, законодатель установил особый по-
рядок финансирования капитальных вложений в объекты 
государственной собственности.


Действующее законодательство выделяет 4 ос-
новных источника финансирования деятельности госу-
дарственных и муниципальных учреждений: смета доходов 
и расходов; субсидии (на выполнение государственного 
либо муниципального задания и на иные цели); бюд-
жетные инвестиции; доходы от приносящей доход дея-
тельности.


Бюджетные инвестиции — относительно новый ис-
точник финансового обеспечения деятельности учре-
ждений, который в своём сегодняшнем виде был введен 
Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» [1] (далее по тексту — Закон 
№ 83-ФЗ). Они представляют из себя денежные средства, 
направляемые на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности, т. е. носят строго целевой характер. При этом в на-
стоящее время бюджетные инвестиции не ограничены 
лишь объектами капитального строительства (как это 
было до вступления в силу закона № 83-ФЗ).


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации порядок осуществления бюджетных инве-
стиций в объекты государственной собственности Рос-
сийской Федерации осуществляется в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. Впервые 
Правительство Российской Федерации регламентиро-
вало порядок предоставления бюджетных инвестиций 
бюджетным и автономным учреждениям постановле-


нием от 31 декабря 2010 года № 1204 [2]. Данным поста-
новлением был установлен переходный период, который 
продлился до конца 2012 года. В этот период бюджетные 
инвестиции осуществлялись в порядке, установленном 
для получателей средств федерального бюджета. Таким 
образом, Федеральное Казначейство осуществляло от-
крытие и ведение лицевых счетов для данных учреждений, 
проводило текущий и последующий финансовый контроль 
при санкционировании соответствующих расходов.


В 2013 году бюджетные инвестиции осуществлялись 
в порядке, предусмотренной постановлением правитель-
ства от 28 декабря 2012 года № 1456 [3]. Данное поста-
новление также носило временный характер, однако 
предусматривало уже несколько вариантов финансиро-
вания расходов, источником финансового обеспечения 
которых являлись бюджетные инвестиции: предостав-
ление организациям субсидии на осуществление капи-
тальных вложений в соответствии с соглашениями (дого-
ворами), заключаемыми между органами государственной 
власти — получателями средств бюджета, предостав-
ляющими такие субсидии, и организациями; передача 
органами власти организациям на основании соответ-
ствующих соглашений (договоров) на безвозмездной ос-
нове полномочий государственного заказчика по заклю-
чению и исполнению от имени Российской Федерации 
государственных контрактов; предоставление бюджетных 
инвестиций в порядке, установленном для получателей 
средств бюджета.


Как отметила Т. В. Саакян [4], данное постановление, 
хоть и носило временный характер, но при этом позво-
лило отработать на практике новые механизмы финанси-
рования капитальных вложений, и на основе полученного 
опыта с 2014 года порядок предоставления бюджетных 
инвестиций был значительно изменен и доработан.


В частности, в Бюджетном кодексе были разделены 
понятия бюджетных инвестиций и субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства и на приобретение объектов недвижимого 
имущества. В соответствии с этими изменениями было 
принято постановление Правительства РФ от 9 января 
2014 года № 13 «Об утверждении правил осуществления 
капитальных вложений в объекты государственной соб-
ственности Российской Федерации за счет средств феде-
рального бюджета» [5] (далее по тексту — Постановление 
№ 13), которым были утверждены различные правила 
в отношении порядка предоставления бюджетных инве-
стиций и субсидий.


При всей схожести данных источников финансиро-
вания между ними существует одно ключевое различие: 
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бюджетные инвестиции, как уже было отмечено выше, 
могут направляться на приобретение любых основных 
средств в любом виде, в то время как субсидии могут ис-
пользоваться лишь для приобретения недвижимого иму-
щества, либо для финансирования объектов капиталь-
ного строительства. Определение объекта капитального 
строительства раскрывается в Градостроительном ко-
дексе Российской Федерации: это здание, строение, со-
оружение, объекты, строительство которых не завершено, 
за исключением временных построек, киосков, навесов 
и других подобных построек. Законодатель запрещает од-
новременное финансирование одного и того же объекта 
как за счет бюджетных инвестиций, так и за счет субсидий, 
т. е. для каждого объекта основных средств может быть 
выбран только один из указанных источников финансо-
вого обеспечения.


В соответствии с Постановлением № 13 бюджетные 
инвестиции государственным и муниципальным учрежде-
ниям могут предоставляться исключительно после пере-
дачи им полномочий государственного заказчика по за-
ключению и исполнению от имени РФ государственных 
контрактов. Таким образом, предоставление бюджетных 
инвестиций влечет за собой открытие лицевых счетов 
в органах Федерального Казначейства и полностью по-
падает под действие Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» [6] (далее по тексту — 
Закон № 44-ФЗ).


Для предоставления бюджетных инвестиций между 
органами исполнительной власти и учреждением заклю-
чается соглашение о передаче полномочий. Данное со-
глашение может быть заключено в отношении одного 
или нескольких объектов и должно содержать цели, 
на которые предоставляются бюджетные инвестиции, 
их объемы, распределение сумм инвестиций по годам. 
Учреждение обязано вести в отношении данных де-
нежных средств бюджетный учет и предоставлять бюд-
жетную отчетность.


В случае предоставления субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства между получателями субсидий и федеральными 
органами государственной власти заключается согла-
шение о предоставлении субсидии. Во многом порядок 
финансирования данных расходов схож с финансирова-
нием расходов за счет бюджетных инвестиций. В случае, 
если субсидии предоставляются бюджетному или авто-
номному учреждению, для них также открываются ли-
цевые счета в органах Федерального Казначейства, опе-
рации по которым учитываются в таком же порядке, 
как и для получателей бюджетных средств. Стоит от-
метить, что в соответствии с частью 4 статьи 15 Закона 
№ 44-ФЗ, автономные учреждения также должны приме-
нять его нормы при выборе способа и организации осу-
ществления закупок за счет средств, предоставленных 
в рамках данных субсидий.


Кардинальным отличием субсидии на осуществление 
капитальных вложений от бюджетных инвестиций высту-
пает то, что при расходовании субсидии не предусмотрена 
передача учреждению полномочий государственного за-
казчика. В данном случае учреждение заключает договора 
от своего имени, соответственно Российская Федерация 
не несёт ответственности по данным договорам перед по-
ставщиками либо подрядчиками.


Таким образом, с 2010 по 2014 год порядок предостав-
ления бюджетных инвестиций претерпел значительные 
изменения. Если изначально бюджетные инвестиции осу-
ществлялись исключительно в форме, предусмотренной 
для получателей бюджетных средств, то теперь вложения 
в объекты капитальной собственности могут осущест-
вляться двумя путями: при предоставлении бюджетных 
инвестиций учреждение заключает договор от имени Рос-
сийской Федерации, при предоставлении субсидий — 
от своего имени. При этом в обоих случаях государство 
осуществляет жёсткий контроль за расходованием данных 
средств, что обусловлено особенностями их целевого на-
значения (направлены на финансирование капитальных 
вложений, т. е. объектов, преимущественно дорого-
стоящих и имеющих длительный цикл использования). 
Так, учреждение вынуждены открывать лицевые счета 
в органах федерального казначейства, вести бюджетный 
учет и предоставлять бюджетную отчетность, применять 
законодательство о контрактной сфере закупок, а фи-
нансовый орган при санкционировании расходов осуще-
ствляет предварительный текущий контроль в порядке, 
предусмотренном для получателей бюджетных средств.


В настоящее время помимо бюджетных инвестиций су-
ществуют и иные способы получения объектов основных 
средств бюджетными и автономными учреждениями, ко-
торые зачастую слабо регламентированы. Так, в по-
следнее время получает распространение механизм со-
здания объектов основных средств на основе механизмов 
государственно-частного партнерства, с последующей 
их передачей учреждению на праве оперативного управ-
ления. Под государственно-частным партнерством пони-
мается взаимодействие публично-правового образования 
и коммерческой организации по реализации совместных 
проектов, предполагающее объединение ресурсов и рас-
пределение рисков между сторонами.


По состоянию на август 2014 года в 68 субъектах Рос-
сийской Федерации приняты законы о государствен-
но-частном партнерстве [7], на основании которых 
реализуются инвестиционные проекты по созданию объ-
ектов государственной и муниципальной собственности, 
при этом одним из наиболее востребованных направлений 
является строительство зданий детских садов, школ с по-
следующей их передачей на праве оперативного управ-
ления соответствующим образовательным учреждениям.


В то же время федеральный закон «О государствен-
но-частном партнерстве в Российской Федерации», 
проект которого был внесен в Государственную Думу 
еще в 2013 году [8], по настоящее время прошел лишь 
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первое чтение. В связи с отсутствием федерального за-
конодательства по представленному вопросу, законы 
субъектов Российской Федерации во многом противо-
речат друг другу, при отборе коммерческих организаций 
для реализации проектов на основе государственно-част-
ного партнерства зачастую используются непрозрачные 
процедуры и искусственные ограничения. Таким образом, 
нельзя говорить, что проблема правовой регламентации 
данного направления расходования бюджетных средств 
полностью решена. В то же время, несмотря на то, что за-
конодатель изначально предусматривал для бюджетных 
и автономных учреждений большую самостоятельность 
в распоряжении собственными финансовыми ресур-
сами, чем для получателей бюджетных средств, тенденция 
по усилению контроля за осуществлением капитальных 
вложений, несомненно, является верной.


Дальнейшую правовую регламентацию финансиро-
вания капитальных вложений бюджетными и автоном-
ными учреждениями, несомненно, необходимо осущест-


влять, при этом можно выделить следующие ее основные 
направления: cохранение жесткого контроля за исполь-
зованием бюджетных средств, предоставленных учрежде-
ниям в форме субсидий на осуществление капитальных 
вложений и бюджетных инвестиций; внедрение процедур 
контроля за осуществлением капитальных вложений 
за счет субсидий на выполнение государственного за-
дания и доходов от иной приносящей доход деятельности; 
осуществление правового регулирования на федеральном 
уровне механизмов государственно-частного партнерства 
при реализации инвестиционных проектов; применение 
процедур независимой антикоррупционной экспертизы 
при осуществлении крупных инвестиционных проектов; 
повышение открытости и прозрачности при осущест-
влении капитальных вложений, в том числе их освещение 
в средствах массовой информации и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», проведение об-
щественного обсуждения при реализации крупных инве-
стиционных проектов.
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Доктрина эффективного государственного управления:  
элементы и содержание на примере стран ЕС


Шмелев Иван Валерьевич, кандидат юридических наук, старший преподаватель
Российская академия правосудия (г. Москва)


Управление обществом — важнейшая задача государства, при этом государство в лице органов и долж-
ностных лиц должно стремиться к эффективному управлению. Для выполнения данной задачи необходимо 
определить понятие эффективного государственного управления, какие критерии лежат в его основе. 
Страны Евросоюза десятки лет разрабатывали данные критерии, которые впоследствии стали частью за-
конодательства и успешно применяются по настоящее время. Статья предоставляет обзор на законода-
тельные основы эффективного государственного управления в странах ЕС.


Ключевые слова: публичная администрация, государственное управление, принципы административного 
права, административное право.


Доктрина эффективного государственного управления 
представляет собой совокупность ключевых эле-


ментов, затрагивающих деятельность публичной адми-
нистрации, среди которых можно выделить следующие: 
принципы на которых основывается административная 
деятельность, права частных лиц во взаимоотноше-
ниях с публичной администрацией, обязанности государ-
ственных служащих по отношению к частным лицам и тре-
бования к административным процедурам.


В Европейском союзе предпосылками зарождения 
доктрины следует считать резолюцию Совета Европы 
1977 года и Рекомендацию Совета Европы 1980 года, 
в которых и нашли отражение большинство перечис-
ленных далее правил [1].


Рассмотрение перечисленных элементов следует на-
чать с принципов, юридическую силу и роль которых не-
возможно переоценить. К таковым относятся: принцип 
законности, не дискриминации, то есть гарантии равных 
прав и свобод человека, пропорциональности.


Принцип законности сформулирован преимуще-
ственно в конституциях стран ЕС, и детализирован в ад-
министративно-процессуальном законодательстве стран-
участниц. В некоторых государствах, к примеру в Австрии, 
данный принцип полностью привязан к деятельности 
публичной администрации [2]. Однако в целом данный 
принцип можно сформулировать так: все вопросы выте-
кающие из конституции регулируются действующим зако-
нодательством.


Принцип не дискриминации также исчерпывающим 
образом сформулирован и гарантирован конституци-
онно. В конституциях некоторых странах также пере-
числены основания, по которым дискриминация за-
прещена. Согласно конституции Словении каждому 
гарантированы равные права и свободы вне зависи-
мости от национальности, расы, пола, языка, религии, 
политических и иных убеждений, финансового поло-
жения, происхождения, образования, социального по-
ложения или любых других личных обстоятельств [3]. 
Конституция Финляндии же закрепляет равенство 


всех перед законом и запрет на не мотивированное от-
личающееся от других отношение к человеку по при-
чинам, затрагивающим его личность. В административ-
но-процессуальном законодательстве, как правило, дан 
более исчерпывающий перечень основании, которые 
не должны повлечь возникновение каких-либо при-
вилегий. К примеру, в соответствии со статьей 6 АПК 
Латвии, по делам, в которых присутствуют идентичные 
фактические и юридические основания субъектам ад-
министративной юрисдикции следует принимать иден-
тичные решения.


Принцип пропорциональности в отличие от вышеупо-
мянутых базируется в основном на национальном пре-
цедентом праве, а также может быть закреплен норма-
тивно [4].


В целом, принципы, закрепленные в Конституциях, 
сформулированы неточно, однако их значение раскры-
вается правоприменителем при разрешении конкретного 
административного дела. Принципы формируют соот-
ветствующие права и обязанности, содержание которых 
разъясняет, как конкретный принцип может быть при-
менен к субъекту (деятельности) административно-пра-
вовых отношений.


Право на беспристрастное и справедливое разрешение 
дела может выражаться в обязанности публичной адми-
нистрации действовать объективно или же обслуживать 
всех на равных основаниях. Нарушение данного права 
является основанием дисквалификации должностных 
лиц публичной службы, закрепленное в административ-
но-процессуальном законодательстве. Так, согласно па-
раграфу 9 (1) АПК Словакии [5], официальное лицо, 
в беспристрастности которого возникли обоснованные 
сомнения, не должен участвовать в процессе принятия 
решения по административному делу. Беспристрастность 
невозможна как в случаях взаимоотношений самого долж-
ностного лица с заинтересованными сторонами [6], так 
и его близких [7] (дети, внуки, родители, братья и сестры 
и иные лица разной степени родства, особенно близкие 
должностному лицу и его супруге). Также в случае на-
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личия какой-либо выгоды для должностного лица, в том 
числе не материального характера [8], оно может быть от-
странено от дела.


Право на рассмотрение индивидуального администра-
тивного дела в разумный срок может быть сформулиро-
вано и как право на рассмотрение дела без излишнего 
промедления и корреспондировать обязанности государ-
ственного служащего быстро и эффективно выполнять 
поставленные задачи [9]. Понятие разумного срока может 
содержать как общий временной промежуток, так и право 
заинтересованного лица на получение сведений о сроках 
рассмотрения дела по запросу [10].


Право быть заслушанным до вынесения решения, 
означает что участнику индивидуального административ-
ного дела должна быть предоставлена возможность со-
общения (устной или письменной форме в большинстве 
стран) сведений касающихся фактов и обстоятельств, от-
носящихся к данному делу.


Право на доступ к информации является частью кон-
ституционно-правового статуса личности, при этом может 
быть ограничено по соображениям государственной без-
опасности [11], либо на основании специального за-
кона [12].


Право общего доступа к документам закрепленное 
как в конституциях, так и в АПК стран-участниц ЕС разъ-
ясняет действие принципа прозрачности: официальный 
документ может быть засекречен только на основании 
специального акта. При этом необходимость идентифи-
кации лица и обоснования причин доступа в большинстве 
стран ЕС отсутствует.


Право быть заслушанным порождает в том числе обя-
занность изложить причины принятия решения в пись-
менной форме. При этом содержание и объем данной 
обязанности, а также сопутствующие процессуальные 
обязанности в различных законодательствах сформули-
рованы по-разному. К примеру, согласно АПК Австрии, 
если позиция стороны не полностью учитывается в ре-
шении или же решение принято с учетом возражений и до-
полнений вовлеченных сторон, причины должны быть из-
ложены в решении [13]. Это означает, что единственным 
основанием решения без мотивировочной части может 
быть полное удовлетворение требований стороны, а воз-
ражения других сторон отсутствуют.


Административное законодательство иных стран за-
крепляет более исчерпывающий и детализированный 
перечень ситуаций, в которых причины должны быть 
изложены. Чаще всего решение необходимо мотиви-
ровать в случаях, если оно затрагивает чьи-либо права 
или законные интересы, а также в случае превышения 
установленного срока [14]. Законодательство Швеции 
закрепило иную формулировку рассматриваемой обя-
занности: решение должно быть мотивировано, за ис-
ключением если оно не адресовано стороне, затрагивает 
назначение на государственную службу, в интересах на-


циональной безопасности, в силу срочности принимае-
мого решения [15].


В требованиях к мотивировочной части отражены: аде-
кватность ясность и существенность причин, также ре-
шение основываться на оценке юридических и фактиче-
ских обстоятельств [16].


Что касается требований к содержанию самого ре-
шения, оно также должно включать указание на воз-
можные способы обжалования решения всем заинте-
ресованным лицам, что вытекает из соответствующей 
обязанности должностного лица [17].


Обязанность уведомления сторон административ-
ного дела возникает в отношении тех лиц, чьи права и за-
конные интересы затрагиваются решением. Правила про-
цедуры уведомления могут варьироваться, касаться места 
вручения, сроков, содержания и формы, однако в боль-
шинстве стран она присутствует и имеет характер об-
щего правила закрепленного в административно-процес-
суальной норме.


Документирование административной процедуры озна-
чает обязанность по составлению протокола, при этом 
время, способ и содержание протоколов может устанавли-
ваться административно-процессуальным законодатель-
ством. Обязанность по ведению протокола может быть 
возложена обоснованным заявлением стороны, а также 
вытекать из нормы соответствующего закона. Устные за-
явления, как правило, фиксируются и подписываются ее 
участниками [18], а сам протокол должен содержать время, 
место, наименование публичного органа и сторон, цель, 
рассмотренные заявления и возражения участников [19].


Дополняет обязанность ведения протоколов, обязан-
ность хранения (архивирование) материалов админи-
стративного дела. Специальные акты содержат правила 
регистрации, категоризации дел и предоставления инфор-
мации в целях обеспечения доступности, а также соблю-
дения прав на доступ к информации и документам.


Завершает амальгаму фиксированных правил доктрины 
эффективного государственного управления обязанность, 
которая может быть растолкована как совокупность стан-
дартов надлежащего поведения государственного слу-
жащего. Прежде всего указанная обязанность касается 
гражданских служащих и отражена в соответствующем 
законодательстве.


Стандарты поведения можно классифицировать 
как стандарты отношения к службе (эффективность, по-
следовательность, пунктуальность, порядок на рабочем 
месте), и к клиентам (внимательность, вежливость, ува-
жение, культура языка) [20].


Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, 
что все перечисленные элементы эффективного государ-
ственного управления, несмотря на различия в их толко-
вании, закреплены в законодательстве стран ЕС и имеют 
большое юридическое значение для становления системы 
государственного управления Евросоюза.
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П Е Д А Г О Г И К А


Оценка эффективности управления развитием учреждения дополнительного 
образования детей


Акимов Станислав Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург)


В статье раскрыты подходы к понимаю сущности эффективности управления развитием учреждения до-
полнительного образования, характеристики качества дополнительного образования детей, показатели 
и критерии оценки эффективности управления развитием учреждения дополнительного образования детей.


Ключевые слова: дополнительное образование детей, эффективность управления развитием учреждения 
дополнительного образования детей, качество дополнительного образования детей, показатели оценки 
эффективности управления развитием учреждения дополнительного образования детей, критерии оценки 
эффективности управления развитием учреждения дополнительного образования детей.


При планировании развития деятельности современ-
ного учреждения дополнительного образования 


детей сложнейшей задачей сегодня выступает опреде-
ление критериальной модели оценки результативности, 
эффективности развития учреждения.


В современной научной литературе встречаются раз-
личные подходы к определению эффективности управ-
ления. В настоящее время понятие эффективность управ-
ления включает несколько аспектов:


 — выяснение того, действительно ли возник результат 
управления, а не результат действия других механизмов 
управляемого объекта.


 — поиск источника результата управления, который 
можно активнее и шире использовать в последующих 
управленческих циклах.


 — установление взаимосвязи между целями, задачами, 
представлениями и моделями, заложенными в управлен-
ческих решениях и реально полученными результатами 
управления [2, 6, 9].


В работе [3] эффективность управления рассматри-
вается через управленческие результаты, и выделяются 
социально-экономический, социально-психологический, 
социально-организационный, производственный резуль-
таты.


В работе [4] выделяются внутренняя и внешняя эф-
фективность управления. Для обеспечения внутренней 
эффективности управления учитываются три группы фак-
торов: использование ресурсов, получение результата, 
соответствующего движению к цели, фактор времени. 
К внешним факторам, влияющим на эффективность, 
можно отнести инвестиционный климат, методологию, 


определяющую научный подход к управлению, информа-
ционную поддержку, социальную инфраструктуру.


В работе [7] отмечается, что эффективность управ-
ления отражает, прежде всего, степень достижения по-
ставленных управлением целей. Она связывает эф-
фективность с такими понятиями, как действенность, 
результативность, производительность.


В работе [5] эффективность рассматривается через 
несколько взаимосвязанных компонентов: целевая, со-
циально-психологическая, непосредственная, опосредо-
ванная, потенциальная эффективность. При этом целевая 
эффективность связана с характеристиками потенци-
альных возможностей образовательной системы и соот-
ветствием этим возможностям поставленных целей. Соци-
ально-педагогическая эффективность представляет собой 
характеристику уровня развития нравственных качеств 
учеников, морально-психологического климата в учебном 
заведении. Непосредственная эффективность — это эф-
фективность в данный момент времени, когда реализу-
ется образовательная ситуация, опосредованная эффек-
тивность — интегративный результат, достигнутый за 
определенный промежуток времени и растянутый по вре-
мени, а потенциальная эффективность — это растянутый 
еще больше по времени, зависящий от множества субъ-
ективных и объективных факторов результат, который да-
леко уходит в будущее.


В исследовании [8] выделены образовательная, соци-
ально-педагогическая, экономическая эффективность.


Образовательная эффективность на уровне детей вы-
ражена следующими показателями: глубина и системность 
знаний детей по различным предметам и направлениям 
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деятельности; способность детей применить комплексные 
знания на практике; повышение уровня общего развития 
и воспитанности детей, их способность выстраивать ин-
дивидуальный образовательный маршрут и др. На уровне 
педагогов образовательная эффективность может вы-
ражаться в повышении уровня квалификации педагоги-
ческих работников системы образования за счет более 
широкого профессионального общения, на уровне роди-
телей — в приобретении знаний о своем ребенке, спо-
собов взаимодействия с ним, знаний о вариантах прове-
дения совместного досуга и других показателях. На уровне 
образовательных учреждений и муниципальной системы 
образования образовательная эффективность процессов 
интеграции может выражаться в расширении спектра об-
разовательных областей, обеспечении преемственности 
образовательных планов и программ разных учреждений 
создании целостного образовательного пространства му-
ниципального округа.


Социально-педагогическая эффективность может быть 
представлена в таких показателях, как способность детей 
самостоятельно выстраивать свои жизненные планы, са-
моопределяться, самосовершенствоваться; повышение 
уровня ответственности детей за свое благополучие; по-
вышение авторитета детей, занимающихся в разных обра-
зовательных учреждениях, и других показателях.


Экономическая эффективность — это способность си-
стемы получить как можно больше из достаточно ограни-
ченных ресурсов; мера затрат на достижение поставленной 
цели; способность системы (не только экономической) 
в процессе ее функционирования производить экономиче-
ский эффект (потенциальный и фактический).


Кроме того, эффективность управления развитием уч-
реждения дополнительного образования связана с по-
нятием качества образования. В работе [6] качество об-
разования рассматривается как социальная категория, 
определяющая состояние и результативность процесса 
образования в обществе, его соответствие потребностям 
и ожиданиям общества (различных социальных групп) 
в развитии и формировании гражданских, бытовых и про-
фессиональных компетенций личности.


В исследовании [10] рассматривается качество допол-
нительного образования через совокупность характери-
стик, отличающих его от других типов образования. Ста-
новление качества дополнительного образования детей 
и его развитие осуществляется через саморазвитие со-
держания образования, образовательных процессов, 
способов деятельности, характера взаимодействия и со-
трудничества, жизнедеятельности учреждений, инди-
видуального образования и результата, педагогических 
коллективов, организационной деятельности структур 
управления. К основным характеристикам качества до-
полнительного образования детей можно отнести:


 — оно определяется не совокупностью отдельных 
свойств образовательного процесса, его организации, 
структуры, обеспечения или результативности, а их це-
лостностью, системностью;


 — это особый тип образования, или специфическая, 
относительно самостоятельная подсистема в общей си-
стеме образования детей;


 — это совокупность существенных свойств и характе-
ристик результатов образования, способных удовлетво-
рять потребности каждого ребенка, детей, их родителей, 
общества, то есть заказчиков на этот тип образования, 
и поэтому оно обладает проектной природой и может про-
гнозироваться;


 — оно обеспечивает развитие способности личности 
(педагога и ребенка) строить свою индивидуальную траек-
торию развития;


 — оно зависит от эффективности системы управле-
 ния им.


Качество образования определяется совокупностью пока-
зателей, характеризующих различные аспекты деятельности 
образовательного учреждения: содержание образования, 
формы и методы его организации, систему обеспечения де-
ятельности. Таким образом, качество дополнительного обра-
зования детей можно рассматривать с позиции двух понятий: 
качество процесса и качество результата.


Качество процесса также можно рассмотреть через 
комплекс и взаимосвязь следующих понятий:


 — качество целей — они должны отвечать запросам 
к системе дополнительного образования со стороны ос-
новных заказчиков;


 — качество содержания — может быть обеспечено 
тогда, когда оно соответствует целям, современным тре-
бованиям к дополнительному образованию;


 — качество технологий (методов) организации — 
должно обеспечивать соответствие целям, содержанию, 
современным требованиям;


 — качество обеспечения (методического, матери-
ально-технического, психологического т. д.) — достига-
ется тогда, когда оно соответствует целям, содержанию, 
технологиям и т. д.


Результат рассматривается как продукт процесса. По-
этому можно сказать, что результат будет качественным, 
если он соответствует поставленным целям, при этом адек-
ватно целям должны быть подобраны содержание, формы 
организации деятельности, необходимое обеспечение. [1]


Для изучения эффективности управления развитием 
учреждения дополнительного образования детей необхо-
димо выбрать критерии эффективности.


При разработке системы критериев должны учиты-
ваться особенности развития системы дополнительного 
образования в целом, особенности деятельности учреж-
дения дополнительного образования детей как особого 
типа образовательного учреждения, а также особенности 
управления им.


В исследовании [4] выделены показатели оценки управ-
ления учреждением дополнительного образования детей, 
а именно:


 — продуктивность, которая чаще выражается в еди-
ницах продукции, соотнесенных с затратами на ее произ-
водство;
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 — удовлетворенность, которая понимается как пси-
хологическое состояние, вызванное соотношением опре-
деленных притязаний человека и возможностями для его 
осуществления.


В исследовании [7] при оценке эффективности систем 
управления развитием учреждения дополнительного об-
разования детей выделяются две группы критериев оценки 
продуктивности учреждения:


 — Критерии соответствия достижимых результатов 
установленным целям деятельности. Здесь возникает 
особое требование к цели деятельности учреждения. Она 
должна обладать характеристиками, позволяющими от-
слеживать ее реализацию, то есть быть конкретной, до-
стижимой, измеримой и т. д.


 — Критерии соответствия процесса функциониро-
вания системы объективным требованиям к его содер-
жанию, организации и результатам: чтобы пройти от цели 
к результату, нужно обеспечить необходимое и адекватное 
цели содержание и формы организации. Поэтому одним 
из аспектов мониторинга будет отслеживание изменений 
в содержании и формах, методах, способах организации на 
предмет их соответствия требованиям к реализации цели 
или достижимости результата.


 — В работе [10] выделены критерии оценки эффектив-
ности управления развитием учреждения дополнитель-
ного образования детей:


 — критерии процесса: целесообразность — соответ-
ствие целей социальному заказу, целостность — каче-
ство интеграции внутри системы управления, вариатив-
ность — расширение возможности выбора разнообразных 
вариантов и уровней деятельности учреждения, структу-
рированность — разнообразие форм и структур, гибкость 
и адаптивность деятельности учреждения.


 — критерии результата: результативность — мног-
боуровневость, многообразие, интегрированность ре-
зультатов, удовлетворенность субъектов деятельности 
и управления — детей, родителей, педагогов, управ-
ленцев, системность деятельности учреждения.


Таким образом, очевидно, что отмеченные показатели 
эффективности управления развитием учреждения допол-
нительного образования детей должны быть положены 
в основания педагогического проектирования оценки ка-
чества развития учреждения, а также диагностических 
материалов этой оценки. Только при целенаправленном 
выделении параметрических показателей оценки эффек-
тивности развития учреждения дополнительного обра-
зования детей возможно обеспечить объективность кон-
троля качества деятельности учреждения.
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Одаренные дети в детском саду
Брюханова Ирина Ивановна, воспитатель; 


Пантыкина Вера Митрофановна, воспитатель
МБДОУ № 41 «Семицветик» (Белгородская область, г. Старый Оскол)


«Одаренность человека — это маленький росточек, едва про-
клюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. 
Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать его 
благороднее, чтобы он вырос и дал обильный плод».


В. А. Сухомлинский.


В группе ДОУ может оказаться ребенок, который будет 
заметно отличаться от других детей группы. Он задает 


много вопросов, проявляя интерес к окружающему, как 
правило, успешен в деятельности, знает больше, чем его 
сверстники, отвечает на вопросы раньше, чем воспита-
тель успел их полностью сформулировать; приносит в дет-
ский сад новые интересные книги, увлекательно переска-
зывает их содержание, придумывает необычные истории 
и сказки, строит удивительные постройки, эксперимен-
тирует с предметами, пытаясь понять различные законо-
мерности. С таким ребенком интересно общаться, но он 
иногда не «удобен» в общей работе с детьми: перебивает, 
стараясь быстрее дать ответ, задает вопросы, которые 
ставят Вас в тупик, навязывает свое мнение, мешает вос-
питателю заниматься с другими. Возможно, что это ода-
ренный ребенок. Творческие возможности человека про-
являются очень рано. Самый интенсивный период его 
развития — 2–5 лет. В этом возрасте закладывается фун-
дамент личности, и она уже проявляет себя. Первичное 
проявление способностей в непреодолимой, непроиз-
вольной тяге к различным сферам деятельности. Значит, 
предпосылки творческих возможностей надо искать здесь. 
Дело родителей, педагогов — поддержать эти стремления 
ребенка


Одаренность — это высокий уровень развития способ-
ностей ребенка, сопровождающийся также значительной 
познавательной активностью.


Способности всегда проявляются в деятельности, сле-
довательно, и одаренность может проявляться и разви-
ваться только в конкретной деятельности. Выполняя ее, 
ребенок испытывает удовольствие, радость. Чем больше 
дошкольник занимается этим видом деятельности, тем 
больше ему хочется это делать, ему интересен не результат, 
а сам процесс. Больше всего это относится к специальным 
способностям: музыкальным, изобразительным, матема-
тическим и др.


Воспитатели, муз.работники должны уделять огромное 
внимание развитию музыкальных способностей. Теа-
тральная деятельность развивает дошкольников в разных 
направлениях.


Одаренность, также как и способность, может быть 
общей и специальной. Существует одаренность, которая 
влияет на успешность во многих видах деятельности, 


и тогда она может быть названа общей одаренностью. 
Общую одаренность принято подразделять на умственную 
и художественную.


Умственно одаренные дети способны правильно ре-
шать очень разнообразные познавательные задачи. Дети 
четко видят условие, выделяют в задаче существенные от-
ношения. Задача часто решается в уме, легко и быстро. Ре-
бенок может придумать совершенно неожиданный, ориги-
нальный ход решения задачи.


Умственно одаренные дети обладают также не насыща-
емой познавательной активностью, потребностью приоб-
ретать новые знания, любознательностью, стремлением 
находить и решать разнообразные познавательные задачи. 
Развитие умственных способностей является основным 
содержанием умственного развития ребенка. Через игры, 
головоломки, развивающие задачи развивает у детей кре-
ативность и гибкость мышления, любознательность, на-
блюдательность, оригинальность умозаключений. Также 
развивается воображение, память, внимание. На заня-
тиях воспитатель воспитывает находчивость, активизи-
руем мыслительную деятельность.


Общая художественная одаренность обнаружива-
ется, если ребенок проявляет себя успешно в нескольких 
видах художественной деятельности, например, изобрази-
тельной, музыкальной, литературной.


Можно выделить особенности, дающие возможность 
предположить высокий уровень развития способностей, 
одаренность. Они проявляются в повседневной жизни, 
в самостоятельных занятиях детей, при выполнении раз-
личных заданий дома, в детском саду, в кружке.


Эти особенности можно обнаружить, непосредственно 
наблюдая за ребенком и в беседах с взрослыми, окружаю-
щими ребенка.


Первая из них — любознательность, познавательная 
активность, направленная на знакомство с окружающим 
миром, на понимание этого мира. Познавательные ин-
тересы могут проявляться в разных сферах и разных 
формах. Это и экспериментирование с различными меха-
низмами, стремление разбить и собирать сложные устрой-
ства. Или задавание детьми взрослым вопросов, в ко-
торых дети пытаются выявить закономерности, лежащие 
в основе каких-либо наблюдаемых явлений. Однако по-
стоянные «Почему’?» могут иметь разный смысл. Дети 
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иногда задают вопросы, чтобы привлечь внимание взрос-
лого, наладить с ним общение. Одаренный ребенок задает 
вопрос с познавательной целью, заинтересован в полу-
чении обоснованных, неформальных ответов. О наличии 
познавательных интересов свидетельствует также пове-
дение ребенка на занятиях, направленное на получение 
новой информации, решение познавательных задач. Од-
нако может оказаться, что содержание занятий неинте-
ресно одаренному ребенку, так как он проявляет интерес 
к другой сфере окружающего мира или просто знаком 
с предлагаемым материалом.


Особенностью мышления одаренного ребенка с вы-
соким уровнем развития умственных способностей явля-
ется логичность и последовательность рассуждений, ко-
торая не свойственна большинству людей этого возраста.


Одно из ярких проявлений одаренности в дошкольном 
возрасте — богатство фантазии. Одаренные дети, как 
правило, чаще других что-нибудь придумывают, сочи-
няют. Процесс фантазирования идет легко, взрослому не 
надо создавать ситуацию, которая провоцировала бы ре-
бенка — он сам охотно сочиняет. Персонажи, о которых 
идет речь в придуманной истории, чаще всего необычны, 
нестандартны, фантастичны. Так, если ребенок со средним 
уровнем развития фантазии, придумывая сказку про 
зверей, чаще всего говорит о лисе, медведе, волке, зайце, 
то в сказках одаренного ребенка появляются такие пер-
сонажи как Жар-птица, бобер, черепаха, бабочка и т. п. 
Действия, которые совершают эти герои, тоже необычны, 
редко встречаются в рассказах и сказках других детей.


И, наконец, центральным проявлением одаренности, 
в котором фокусируются все особенности одаренных 
детей, можно считать характер детских замыслов, отно-
сящихся к разным видам деятельности дошкольников. То, 
как ребенок задумывает игру, как он сочиняет рассказ, как 
планирует будущую постройку, рисунок или аппликацию 
помогает определить уровень развития его способностей. 
Для одаренных детей характерно богатство первоначаль-
ного замысла, продуманность последовательности выпол-
няемых действий, создание предварительного образа того, 
как будет разворачиваться сюжет игры или рассказа, как 
будет выглядеть задуманная конструкция или рисунок. 
Помимо развернутости и продуманности замысла детей 
может отличать высокая степень оригинальности — не-
соответствия общепринятому, что, как правило, переда-
ется детям от взрослых путем направленного или стихий-
ного обучения при придумывании кем-то из детей детского 
коллектива и передается от ребенка к ребенку. Во всем, 
что придумывает одаренный ребенок, отражается его ин-
дивидуальность, его внутренний мир и своеобразие вос-
приятия окружающего мира. Иногда дети дошкольного 
возраста создают такие замыслы, которые остаются нере-
ализованными, да и не могут быть реализованы из-за их 
нереалистичности, несоответствия возможностям детей 
(если речь идет о детской деятельности типа рисования 
и конструирования). Создавая такие замыслы, дети не ис-
ходят из реальной ситуации, не включают планирования 


предстоящей деятельности, продумывания последова-
тельности ее выполнения и представления конечного ре-
зультата, а ограничиваются «пустым», как правило, чисто 
словесным фантазированием. Наличие таких замыслов 
нельзя считать проявлением детской одаренности.


Выделяемые обычно родителями и воспитателями в ка-
честве признаков умственной одаренности высокое ре-
чевое развитие, запоминание большого количества стихов 
и сказок, сами по себе о такой одаренности свидетельство-
вать не могут. Большой объем знаний также часто осно-
вывается на хорошей памяти ребенка, а хорошая память, 
хотя и характерна для многих умственно одаренных детей, 
однако не является определяющим в их развитии. Часто 
хорошая механическая память оказывается чисто воз-
растной характеристикой дошкольников, ее уровень зна-
чительно меняется на протяжении дальнейшей жизни ре-
бенка. Знания, приобретенные на основе запоминания, 
могут усваиваться формально, без достаточного осмыс-
ления, и вовсе не сказываться на уровне умственного 
развития дошкольника. Хороший уровень развития речи 
также не служит сам по себе достоверным показателем 
одаренности ребенка. Нужно различать случаи так на-
зываемого «вербализма», когда развитая речь является 
единственным «достижением» ребенка и маскирует не-
достаточное развитие необходимых для этого возраста на-
глядно — образного мышления, воображения, слабое 
владение детскими видами деятельности.


У одаренных детей, особенно это проявляется у детей 
со специальной одаренностью (в области математики, 
изобразительной деятельности, музыки и других), могут 
по-разному проявляться различные познавательные про-
цессы. В деятельности, связанной с одаренностью, дети 
гораздо лучше запоминают, дольше могут быть внима-
тельными, сосредоточенными, дольше сохраняют рабо-
тоспособность, легче усваивают материал, чем в других 
видах деятельности.


Часто одаренные дети обладают также рядом сходных 
личностных черт. Для них характерно упорство в дости-
жении цели, сопровождающееся тем, что ребенок не-
сколько часов подряд может быть поглощен делом, воз-
вращаться к нему в течение нескольких дней, если что-то 
очень заинтересовало ребенка или его не устраивает ре-
зультат. Это нередко связано со стремлением ребенка 
к совершенству, желанием сделать что-то очень хорошо, 
достигнуть высшего уровня выполнения задания (рисунка, 
постройки, прочтения стихотворения, сочинения истории 
и т. п.).


Дети часто обнаруживают обостренное чувство спра-
ведливости, возникающее за счет опережающего нрав-
ственного развития. Они остро реагируют на неспра-
ведливость окружающего мира, предъявляют высокие 
требования к себе и окружающим.


Часто для них характерны повышенная уязвимость 
и преувеличенные страхи, они чрезвычайно чувстви-
тельны к неречевым сигналам окружающих, таким как 
взгляд, жест, поза.
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Одаренным детям свойственен высокий энергетиче-
ский потенциал: они рано перестают спать днем, активны 
в течение всего времени пребывания в детском саду.


Умственно одаренных детей, как правило, характери-
зуют также неравномерность развития: опережение ум-
ственного развития по сравнению с эмоционально-лич-
ностным. Такое расхождение создает в жизни одаренного 
ребенка много проблем. Повышенная восприимчивость, 
чувствительность к окружающему приводит к уязвимости, 
ранимости психики, не способной адекватно отреагиро-
вать на такое количество воздействий.


Дети многое воспринимают на свой счет, чувствуют 
вину, даже когда их ни в чем не обвиняют.


Критичность к себе часто приводит к тому, что ре-
бенок начинает плохо относиться к самому себе, плохо 
себя оценивает, становится неуверенным. Взрослые не 
могут понять, почему ребенок с такими большими воз-
можностями так не уверен в себе, чувствителен, раним. 
Однако часто они сами способствуют этому. Успехи детей 
со средними, низкими способностями поощряются, их 
хвалят, замечают их достижения. Успехи же одаренного 
ребенка считаются чем-то само собой разумеющимся, его 
не поощряют, боясь перехвалить.


И ребенок начинает сомневаться в своих возможно-
стях, считая, что его не отметили, потому что он сделал 
что-то недостаточно хорошо. Бывают и такие одаренные 
дети, которые очень высокого мнения о своих возмож-
ностях, и взрослые также, чтобы не перехвалить, стара-
ются не отмечать успехи ребенка. Но ребенок нуждается 
в оценке своих достижений. И поэтому следует давать 
ему понять, что успехи действительно есть. Но лучше 
сравнивать результаты деятельности одаренного ре-
бенка не с результатами других детей, а с его собствен-
ными прежними достижениями.


Одаренные дети часто находятся в сложных взаимо-
отношениях с другими детьми группы. Повышенная ак-
тивность и инициатива ребенка на занятиях, стремление 
привлечь внимание взрослого, подкрепленное возмож-
ностями ответить на вопросы воспитателя раньше других 
детей, приводит к тому, что другие дети начинают отрица-
тельно относиться к проявлениям одаренного ребенка. Да 
и сам одаренный ребенок нередко бывает, нетерпелив по 
отношению к другим детям, часто не может принять то, 
что предлагают дети, стоящие ниже его в развитии. Он де-
лает им замечания, перебивает, всячески выражает не-
терпение, досаду. Следует учить одаренного ребенка при-
нятию окружающих. В общении с одаренным ребенком 


важно быть особенно терпеливым и не забывать хва-
лить его, когда он проявляет терпение, дает возмож-
ность другим детям и взрослым выразить свою мысль 
полностью, закончить предложение.


Уже в дошкольном возрасте следует учить одаренных 
детей стараться не наносить обиды другим детям, постоянно 
поправляя, уточняя, а иногда и высмеивая их высказывания 
и поступки. Важно объяснить ребенку, что когда-то лучше 
подождать с ответом, замечанием, чтобы дать возможность 
и другим детям проявиться, а не просто все время быть 
первым и добиваться утверждения своего мнения.


Часто родители и воспитатели создают вокруг одарен-
ного ребенка «эффект ореола», ожидая от него высоких 
результатов буквально во всем. Однако вполне возможно, 
что способности ребенка высоки только в отдельных 
сферах. Одаренному дошкольнику полезно сталкиваться 
с ситуациями, в которых он не блещет, не достигает 
вершин. Ребенок может принимать участие и получать 
удовольствие от занятий, в которых он не преуспевает. 
Следует дать понять ребенку, что неудача — нормальная 
вещь, случающаяся со всеми.


Выявление одаренных детей возможно различ-
ными путями. Самый простой и доступный для воспита-
телей — это наблюдение. Результаты наблюдения могут 
быть использованы при заполнении специальных анкет, 
разрабатываемых для родителей и воспитателей.


Еще один возможный путь — это тестирование при 
помощи специальных заданий «тестов интеллекта» — 
методик, направленных на оценку общих умственных 
способностей детей, «креативных тестов» — методик, 
направленных на оценку уровня развития творческого 
мышления и воображения, и методик, направленных на 
оценку познавательной активности.


Уровень выполнения детьми «тестов интеллекта» 
и «креативных тестов» часто не совпадает: те, кто 
успешнее по первому типу методик, могут не выделяться 
при выполнении заданий второго типа, и наоборот. Од-
нако возможно и сочетание высокой успешности по 
обоим видам тестов. Такое сочетание и будет наиболее 
достоверно свидетельствовать о высоком уровне общей 
умственной одаренности ребенка.


Проведение тестирования, оценка полученных резуль-
татов, их интерпретация должны проводиться только ква-
лифицированными специалистами — психологами.


Возможен также отбор детей в процессе их обучения 
по специальной программе, когда успевающие дети оце-
ниваются как одаренные.


Литература:


1. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова. М., 1991.
2. Гилъбух, Ю. З. Внимание: одаренные дети. М., 1991.
3. Одаренные дети / Пер. с англ. Д. А. Линника, А. Г. Мкервали; Под ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого. М., 


1991
4. Журнал «Одаранный ребенок»:№ 3, 2002.
5. Статья, В. М. Слуцкого «Одаренные дети», сайт www.friendship.com.ru







323“Young Scientist”  .  #16 (75)  .  October 2014 Education


Жанрово-стилевая дифференциация научного функционального стиля  
(из опыта работы с иностранными студентами I сертификационного уровня)


Гагарина Надежда Владимировна, кандидат педагогических наук, ассистент
Российский университет дружбы народов (г. Москва)


В любом национальном функционирующем языке су-
ществует своя иерархия функционально-стилистиче-


ских разновидностей — подсистем. Но если стиль — это 
общественно осознанная функционально-речевая разно-
видность языка речи, то «подстиль — общественно осоз-
нанная разновидность стиля, характеризующаяся со-
вокупностью средств, их отбором и системно-речевой 
организацией» [1, с. 85].


Картина дифференциации стилей не столь очевидна. 
Однако многие исследователи выделяют собственно на-
учный, научно-популярный, научно-информативный (или 
научно-деловой) и учебно-научный подстили.


В связи с тем что вышеназванные первые три разно-
видности научного функционального стиля широко рас-
смотрены в научной литературе, остановимся на учебно-
научном подстиле.


Учебно-научный подстиль обслуживает учебно-на-
учную сферу общения и имеет как общие, так и отличные 
от других подстилей стилистические черты и признаки, 
свою специфику в выборе, использовании и организации 
языковых средств. С учетом сказанного становится оче-
видной необходимость сконцентрировать основное обу-
чающее внимание в рамках подготовительного факуль-
тета именно на особенностях учебно-научного подстиля 
(его доминирующих стилевых чертах и стилистических 
признаках, языковых средствах — лексических, морфо-
лого-синтаксических, текстовых характеристиках и др.), 
поскольку именно он обслуживает наиболее важную для 
иностранных учащихся сферу их учебно-профессиональ-
ного общения (слушание лекций, семинарские занятия, 
зачеты и экзамены и пр.).


Лингводидактическая же задача преподавателя-ру-
систа заключается в формировании в языковом сознании 
учащихся устойчивых связей между экстралингвистиче-
скими доминантными характеристиками учебно-научного 
подстиля и языковыми и стилистическими особенностями 
плана выражения, связей между целями и условиями ис-
пользования речевых ресурсов и лингвостилевой манерой 
высказывания, адекватного применения языковых средств 
в зависимости от условий, целей и задач общения.


С точки зрения коммуникативного подхода учебно-на-
учный текст адресован не от одного состоявшегося специ-
алиста другому специалисту, как, например, собственно 
научный, или академический подстиль, а от специа-
листа — к будущему специалисту, каковым в нашем случае 
является иностранный студент. Он владеет определенным 
научным багажом, достаточным для усвоения сообща-
емой ему новой научной информации, но на своем родном 
языке. Кроме того, что не менее важно, эта инфор-


мация для него не дополнительное знание к уже имеюще-
муся профессиональному образованию (дополнительное 
знание он волен выбирать по своему усмотрению), а обя-
зательный компонент той профессионально-предметной 
компетенции, которая необходима ему для получения об-
разования в России и приобретения специальности.


Важно отметить, что ведущими жанрами учебно-на-
учной сферы общения являются жанры учебно-научной 
литературы: учебники, учебные пособия, практикумы, ме-
тодические пособия, методические указания, методические 
руководства, конспекты лекций, хрестоматии, задания для 
практических занятий, книги для чтения. Предметом на-
шего рассмотрения будет являться один из главных жанров 
учебно-научной литературы — учебник, а также учебные 
пособия по будущей специальности студента.


Учитывая, что студент воспринимает информацию 
учебника как основную и достаточную, необходимо про-
вести тщательный отбор материала, исходя из его досто-
верности, научности, что и обеспечивает авторитетность 
и апробированность теоретического и фактического ма-
териала учебно-научной литературы. Таким образом, 
«учебник вводит студента в «подъязык» своей науки» [2, 
с. 83].


Итак, дидактическая направленность учебной литера-
туры, предопределяя ряд её качеств — ясность, доступ-
ность изложения, логичность, проблемность, точность, — 
формирует качества учебно-научного подстиля в целом, 
прежде всего такую стилевую черту, как ясность и доступ-
ность.


Логичность как стилевая черта научной речи в целом 
проявляется при анализе учебно-научных текстов через 
подведение читателя к конкретным выводам. Чем больше 
в учебнике содержится положений, недостаточно логи-
чески увязанных между собой или слабо подкрепленных 
иллюстративно с помощью таблиц, схем, графиков, ри-
сунков, тем сложнее для студента понимать такой мате-
риал, усваивать его и делать необходимые выводы.


Построение содержания учебника должно соответство-
вать принципу проблемности. Механизм мышления чело-
века включается только в проблемной ситуации. Любой 
текст — «это система имплицитно заданных познава-
тельных задач» [3, с. 19]. Человек с высоким уровнем ин-
теллектуального развития умеет видеть в готовом тексте 
заключенные в нем смыслы, а потому такой студент не 
только запоминает, но и понимает текст, так как осоз-
нание смыслов, проблем включает его аналитико-синте-
тическую деятельность. Некоторые люди не могут увидеть 
смысловую структуру текста, потому что они пассивно вос-
принимают материал, не проникая в глубину связей и от-
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ношений текста. Поэтому в учебнике предусматриваются 
тексты и задания с различным уровнем смысловой на-
груженности, с разной степенью наглядности и выражен-
ности проблем в тексте и во внетекстовом оформлении (с 
помощью расположения разных видов информации, про-
тиворечащих друг другу, схем, рисунков, наводящих во-
просов и т. д.).


«Самостоятельное творческое мышление формиру-
ется и развивается в процессе преодоления трудностей, 
возникающих в ходе обучения. Если же материал учеб-
ника изложен в излишне облегченном варианте, то работа 
с книгой не способствует развитию творческих способно-
стей студентов» [2, с. 61]. В связи с этим считается важным 
включение в учебник вопросов, иллюстраций, схем, та-
блиц, диаграмм и пр., которые создают проблемную си-
туацию и вызывают у студентов потребность в овладении 
предлагаемыми знаниями.


Рассматривая основные принципы обучения в высшей 
школе, С. И. Архангельский в числе других принципов от-
мечает отказ от чрезмерной детализации научных поло-
жений, так называемую «сдержанность», ибо «прочность 
запоминания требует знания наиболее общих принципов, 
а не научных подробностей» [4, с. 56].


Приведённым выше обзором стилевых черт научного 
функционального стиля и его учебно-научного подстиля 
завершим рассмотрение их общих характеристик и пере-
йдем к специфическим чертам последнего, т. е. учебно-на-
учного подстиля.


В жанрах учебно-научной литературы обычно выде-
ляется «ядро», которое включает в себя в полной мере ту 
информацию, которая необходима студенту при изучении 
конкретной учебной дисциплины, применяется принцип по-
степенного нарастания трудности материала, преемствен-
ности в раскрытии его содержания, то есть содержание ба-
зируется на основе ранее изученного. Как показал анализ 
учебно-научной литературы, таким образом построено 
большинство учебных текстов по экономической специаль-
ности. Поэтому принцип постепенного нарастания трудно-
стей при построении учебного материала мы выделяем как 
специфическую черту учебно-научного подстиля.


Специфической стилевой чертой учебно-научного под-
стиля мы также считаем дедуктивный метод постро-
ения учебных текстов. Если тексты других подстилей на-
учного стиля речи строятся нередко индуктивно — из 
частных явлений и признаков выводится правило или за-
ключение, — то тексты учебно-научного подстиля имеют 
иную направленность. Обычно в учебно-научных тек-
стах сначала дается общий тезис, положение или понятие, 
а затем раскрываются и описываются его аспекты, част-
ности. В качестве примера приведем текст из учебника по 
экономике: «Цена — это сумма денег, которую надо 
заплатить при покупке товара. С точки зрения по-
купателя, цена — это расходы на приобретение то-
варов. С точки зрения производителя, цена должна 
покрывать издержки производства товара и обе-
спечивать получение прибыли. Цена на товар уста-


навливается в промежутке между слишком низкой 
и слишком высокой. Существует несколько методов 
ценообразования: установление цены на основе из-
держек, установление цены на основе ощущаемой 
ценности товара, установление цены товара с от-
дельной оплатой потребителями расходов на транс-
портировку, установление единой цены с учётом 
расходов на транспортировку» [5, с. 62]. Здесь видно, 
что сначала толкуется общее понятие «цена». Затем автор 
рассматривает цену с точек зрения покупателя и произво-
дителя, даёт характеристику цены и определяет методы це-
нообразования.


В качестве заданий для иностранных студентов подго-
товительного факультета можно рассмотреть следующие 
виды упражнений на основе учебных текстов. Например, 
как научить студента определять предмет.


1. Прочитайте предложения. Обратите внимание на 
выделенные слова, которые используются для опреде-
ления предмета.


1) Дедуктивный и индуктивный методы — это 
основные общенаучные методы (или способы иссле-
дования экономической науки. 2) Дедукция — это ло-
гический метод, который предполагает рассуждение 
на основе априорных аксиом, гипотез, выведение с их 
помощью теорий. 3) Индукция — это эмпирический 
метод, который основан на предварительном изу-
чении фактов (сборе статистической информации, 
эксперименте) с последующей формулировкой на их 
базе гипотез, теорий.


2. Повторите определения понятий «дедукция», «ин-
дукция», используя прочитанный выше текст.


3. В прочитанных выше предложениях укажите ро-
довое и видовое понятия.


4. Вы знаете, что определение предмета можно вы-
разить разными способами, в том числе используя кон-
струкцию: «что — это что». Попробуйте изменить данные 
ниже предложения в соответствии с этой конструкцией.


1) Норма прибыли представляет собой отно-
шение стоимости прибавочного продукта к аван-
сированным затратам, выраженное в процентах. 
2) Прибыль есть реализованная прибавочная стои-
мость. 3) Экономическое благо, предназначенное для 
обмена, представляет собой товар. 4) Собственно-
стью называют отношения присвоения и использо-
вания условий и результатов производства.


5. Слова, данные в скобках, поставьте в нужном па-
деже. Видовое понятие употребляйте в форме Т. П., ро-
довое — в форме И. П.


1) Соотношение между постоянным и переменным ка-
питалом называется (органическое строение) капитала. 2) 
(Прибыль) называется реализованная прибавочная сто-
имость. 3) (Ссудный капитал) называется денежный ка-
питал, который отдается в ссуду и приносит проценты. 
4) (Государственное регулирование) называется процесс 
ориентации воспроизводства общественного капитала. 5) 
(Суша) называется земное пространство без воды.
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6. Составьте предложения из предложенных ниже слов 
и словосочетаний:


1) значение, называется, Решением неравенства, 
переменной, верно, неравенство, при котором. 2) реа-
лизованная, Прибыль, есть, стоимость, прибавочная. 
3) Экономическое благо, товар, предназначенное для 
обмена, представляет собой. 4) Цена, сумму денег, 
которую надо заплатить при покупке товара, 
представляет собой. 5) Уравнением, равенство, со-
держит, неизвестную величину, которое, называют. 
6) материк, Австралия, самый маленький, — это. 7) 
Суша, материки и острова, — это.


Прочитайте текст. Обратите внимание на предло-
жения с выделенными словами: какие из них определяют 
предмет?


Материальное производство — это обще-
ственный процесс, когда люди добывают матери-
альные блага для удовлетворения своих потреб-
ностей. Производство, где в результате труда 
получается вещь или предмет, называется матери-
альным производством.


Предметы материального производства мы видим 
в промышленности, строительстве, сельском хозяй-
стве, торговле и т. д. Цель материального производ-


ства — создание материального продукта для его 
потребления.


Нематериальное производство — это произ-
водство нематериальных благ и услуг. Нематери-
альное производство создаёт продукты культуры: 
музыку, картины, фильмы, литературные произ-
ведения, а также продукты науки и технологии. 
Нематериальное производство оказывает нема-
териальные услуги в образовании, информации, ме-
дицине.


2. Закончите предложения с помощью конструкций 
«что — это что», «что называется чем», используя инфор-
мацию прочитанного текста:


1) Материальное производство — это ….2) Про-
изводство, где в результате труда получается вещь 
или предмет, называется … 3) Нематериальное про-
изводство — это …


3. На сколько частей можно разделить прочитанный 
выше текст?


4. Озаглавьте каждую из выделенных Вами частей 
текста.


Далее можно усложнить задачу, предложив студентам 
прочитать текст «Экономический рост» и составить кон-
спект текста по данному плану:


План Конспект


1. Характеристики экономического роста.


2. ВНП.


3. Чистый национальный продукт.


4. Национальный доход.


5. Экономический рост в странах с переходной экономикой.


6. Экономический рост в развитых странах


Итак, из дидактической направленности учебно-на-
учной литературы и ряда её качеств мы выявили стилевые 
черты учебно-научного подстиля, а также предложили мо-
дель работы по обучению иностранных студентов гово-
рению на основе учебно-научных текстов.


Учебно-научная речь в своих общих чертах совпадает 
с научной, хотя имеет и своеобразие. Анализируя язы-
ковые особенности учебно-научного подстиля, мы пришли 
к выводу, что общие стилевые черты научного функци-
онального стиля проявляются в лексике, морфологии 
и синтаксисе учебно-научных текстов.


Литература:


1. Константинова, Л. А. Лингводидактическая модель обучения студентов-нефилологов письменным формам на-
учной коммуникации / Л. А. Константинова. — Известия ТулГУ: Серия: Русский язык и литература в мировом 
сообществе. — Вып. 5. — Актуальные проблемы описания русского языка и его преподавание в нефилологи-
ческих вузах. — Тула: Изд-во ТулГУ, 2003. — 274 с.


2. Буга, П. Г. Вузовский учебник / П. Г. Буга. — М.: Книга, 1987. — 160 с.
3. Русский язык. Энциклопедия / Ю. Н. Караулов — М.: Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 1997.
4. Архангельский, С. И. Лекции по научной организации учебного процесса в высшей школе / С. И. Архангель-


ский. — М.: Русский язык, 1976. — 67 с.
5. Ерофеев, Д.Р., Титкова, Н. А. Экономика: Учебное пособие для иностранных студентов / Д. Р. Ерофеев, 


Н. А. Титкова. — СПб.: СПГТУ, 2001. — 173 с.







326 «Молодой учёный»  .  № 16 (75)   .  Октябрь, 2014  г.Педагогика


Психолого-педагогические основы взаимодействия как условие формирования 
педагогической компетентности родитетлей в центре раннего развития детей


Гибазова Ралина Рамильевна, магистрант
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа)


Статья посвящена описанию психолого-педагогического взаимодействия субъектов образовательной 
практики, даны основные принципы организации личностно-развивающего педагогического взаимодей-
ствия, рассмотрены варианты взаимодействия субъектов образовательной практики.


Ключевые слова: субъект, субъект-субъектное взаимодействие, принципы организации личностно-раз-
вивающего педагогического взаимодействия: субъектность, диалогизация, проблематизация, персонифи-
кация, индивидуализация.


Эффективность образовательного процесса в любом 
центре раннего развития детей достигается с по-


мощью многостороннего субъект-субъектного взаимодей-
ствии со всеми участниками, когда все его участники яв-
ляются субъектами этого процесса. При этом развитое 
педагогическое (субъект-субъектное) взаимодействие 
взрослых: педагогов, родителей, представителей обще-
ственности — создает условия для становления и раз-
вития субъектности и самоопределения ребенка как наи-
более значимых личностных образований.


Субъект — это личность или группа как источник по-
знания и преобразования действительности; носитель ак-
тивности. При этом активность понимается как иници-
ативное воздействие на окружающую среду, на других 
людей и самого себя [1,49].


С. В. Тарасов обращает свое внимание на то, что ка-
тегория педагогического взаимодействия учитывает лич-
ностные характеристики взаимодействующих субъектов 
и обеспечивает как освоение социальных навыков, так 
и их взаимопреобразование на принципах организации 
личностно-развивающего педагогического взаимодей-
ствия [4,67].


 — субьектности, реализуется в рамках смысло-
вого значения понятия «субъект»: формирование 
рефлексии и управленческих умений, содержательно 
направленных на средства познания и развития уче-
ника: целенаправленное развитие умений проекти-
рования своей жизни через овладение средствами по-
знания и преобразования мира и самого себя;


 — диалогизации педагогического взаимодействия. 
означающий преобразование позиций ребёнка и взрос-
лого в позиции со-учащихся, со-воспитывающихся, 
сотрудничающих людей;


 — проблематизации, подчёркивающий, что 
взрослый не воспитывает, не обучает, но актуа-
лизирует, стимулирует тенденцию ребёнка к лич-
ностному росту, создаёт условия для самостоятель-
ного обнаружения и постановок им познавательных 
задач и проблем;


 — персонификации, требующий включения во вза-
имодействие таких элементов личностного опыта 


(чувств, переживаний, эмоций и соответствующих 
им действий и поступков), которые не соответ-
ствуют ролевым ожиданиям и нормативам;


 — индивидуализации педагогического взаимодей-
ствия на основе от учета возрастных и индивиду-
альных возможностей субъектов образовательного 
процесса.


Различные ученые, методисты, исследователи в об-
ласти педагогики различают следующие модели взаимо-
действия в решении разных аспектов воспитания и об-
учения детей, сохранения их жизни и безопасности. При 
этом средства и формы организации определяются целями 
и задачами взаимодействия педагогов и родителей. Эф-
фективность этих средств и форм доказывается результа-
тами воспитания и обучения детей, наличием благопри-
ятного психологического климата в детском коллективе 
и родительском сообществе, удовлетворённостью роди-
телей, проявлением компетентности и педагогов, и роди-
телей в вопросах образования.


Процесс взаимодействия по аналогии с любым 
видом деятельности человека характеризуется по-
требностями (био — «Я хочу»), нормами действий 
(социо — «Я-действующий»), способностями (дух — 
«Я-осознающий»). Поэтому партнёры в ходе взаимодей-
ствия должны обмениваться своими потребностями, нор-
мами действий и способностями. В профессиональной 
деятельности особенно важно учитывать, что взаимодей-
ствие будет эффективным, если все эти компоненты реа-
лизуются комплексно [22].


М. Т. Громкова рассматривает несколько вариантов 
взаимодействия субъектов образовательной практики.


М. Т. Громкова говорит о том, что если в ходе взаимо-
действия воздействовать только на потребности другого 
индивидуума (педагогов, родителей), то будет превали-
ровать однонаправленность выстраивания потребностей: 
либо в сторону материального, либо в сторону духовного. 
При попытке реализоваться в конкретных действиях эти 
качества деформируются в беспредел и вседозволенность. 
На уровне родителей это выражается в том, что у них фор-
мируется потребительское отношение к педагогам ДОУ 
и школы, которые якобы обязаны выполнять все желания 
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родителей в вопросах воспитания, так как это входит 
в должностные обязанности педагогов [2].


Также стоит заметить, что при условии, когда в про-
цессе взаимодействия один из людей (педагог, админи-
стратор) начинает оказывать воздействие воздействовать 
только на нормы действия другого партнёра (ребёнка, ро-
дителей) и личность последнего выступает как социальный 
заказ системе образования (образованный ребёнок, ком-
петентный в вопросах эффективной поддержки детей 
в процессе воспитания и обучения родитель), т. е. воздей-
ствие основано на ключевом слове «должен» («надо», 
«нельзя»), то формируются хорошие исполнители, ко-
торые при изменении условий становятся беспомощ-
ными. Родители выполняют все требования педагогов, но 
в новых ситуациях воспитания они чувствуют себя крайне 
неуверенно.


При условии, когда в ходе взаимодействия воздействие 
на потребности и нормы действий принижается, особое 
внимание уделяется только ценностным ориентациям, 
способностям другого партнёра (ребёнка, родителя), т. е. 
воздействие основано на ключевом слове «могу», фор-
мируется позиция преувеличения собственной индивиду-
альности, исключительности, складывается завышенный 
уровень притязаний. В поведении родителей при таком 
взаимодействии проявляется стремление к исключитель-
ному отношению к ним и их детям, пренебрежение к чув-
ствам и мыслям других людей.


Когда воспитатели знают эти особенности организации 
процесса взаимодействия с детьми и родителями, они, как 
правило, выбирают оптимальную стратегию в данном 
процессе: личностно-тормозящую, способствующую де-
формации личности, или личностно-развивающую, спо-


собствующую становлению субъектной позиции у детей 
и родителей. Поэтому заметим, что процесс развития 
субъект-субъектного взаимодействия в системе «учи-
тель-родитель» показывает, что в ходе этого процесса 
педагог, во-первых, должен определить, каковы мотивы 
родителей, какие ценности он хочет у них формировать 
и какие способности будет развивать, с помощью каких 
действий; во-вторых, должен помнить, что если игнори-
ровать один из выделенных компонентов во взаимодей-
ствии, то это приведёт к деформации участников данного 
процесса.


Осознание данной специфики процесса взаимодей-
ствия помогает сделать верный выбор различных форм 
и методов, средств просвещения родителей по вопросам 
обучения и воспитания. Взаимодействие с родителями 
будет эффективным, если оно будет выстраиваться на 
принципах субъектности и согласия, гармонизации отно-
шений всех участников образовательного процесса, учёта 
имеющегося опыта детско-родительских отношений, на 
основе взаимного уважения, тактичного отношения друг 
к другу, взаимного доверия, соблюдения интересов ре-
бёнка, ориентации на современные образовательные ре-
зультаты.


Таким образом, на основании вышеизложенного стоит 
отметить, что формирование педагогической культуры 
родителей может осуществляться различными путями. 
Одним из основных — видится взаимодействие центра 
раннего развития детей и семьи в формировании педагоги-
ческой культуры родителей, т. к. будучи государственными 
учреждениями и располагая специалистами, именно они 
имеют возможность оказать наибольшее влияние на фор-
мирование педагогической культуры родителей.
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Слагаемые профессионального имиджа педагога.  
Что будет, если посмотреть на имидж сквозь призму пиара,  


лингвистики и математики?
Гончаров Александр Александрович, учитель физической культуры


МБОУ «Гимназия № 5» (г. Белгород)


Я — педагог дополнительного образования в белго-
родской гимназии № 5. Преподаю футбол. Футбол — 


это спорт. Футбол — это игра. Футбол — это жизнь. 
Футбол — это настроение. Наконец, футбол — это я. 
Это — к вопросу об имидже. Моём личном имидже. 
О том, как я выгляжу снаружи, и о том, какой я внутри.


Традиционно принято считать, что имидж — понятие, 
которое пришло к нам из пиара. А значит, имидж как бы 
подразумевает использование манипулятивных техно-
логий. Когда мы говорим про имидж поп-звезды, мы имеем 
в виду не естество человека, а его наружность, внешний 
вид.


Но в работе с детьми пиар-технологии не действуют. 
Солгать ребёнку в тысячу раз сложнее, чем взрослому, — 
просто потому что он вам не поверит. Потому что ребёнок 
по своей природе чувствителен ко всякой лжи, на интуи-
тивном уровне ощущает лицемерие и фальшь. И, хотим 
мы этого или нет, имидж учителя возникает в голове пер-
воклассника уже с первого посещения занятия по футболу 
(впрочем, как и на занятиях по танцам, хоровому пению, 
бисероплетению — нужное подчеркнуть). Маленький че-
ловек чувствует отношение педагога большим сердцем. 
И если педагог неопрятен в наружности и в словах, если 
педагогу неинтересен процесс, если педагог не готов к ком-
муникации с детьми, то у него ничего не выйдет. Сердце 
подскажет ребёнку: рядом чужак, равнодушный к тебе, 
твоим увлечениям и проблемам.


Задумываюсь ли я о своём имидже? И да, и нет. Да — 
потому что для меня важно, как воспримут меня ученики. 
Нет — потому что я никогда не облекаю эти мысли в му-
дрёный термин «имидж». Между прочим, само это ан-
глоязычное заимствование мне не очень-то нравится. 
В словаре синонимов я нашёл ему вполне достойную рус-
скоязычную замену: имидж — это образ. Мне стало ин-
тересно, и я полез в этимологический словарь. Оказалось, 
было в старославянском языке такое слово — «обра-
зити», то есть «нарисовать, изобразить». И уже от него 
возникло другое слово «образ», под которым поначалу 
подразумевалась икона (ну, как, например, образ святой 
Богородицы).


Мне кажется, слово «образити» в значении «изобра-
зить» лучше всего подходит для описания моей деятель-
ности. Потому что я не просто преподаю детям футбол — 
я рисую для них привлекательные стороны этого вида 
спорта. Футбол — не просто игра ради игры, не просто 
спорт ради здоровья. Футбол учит важным вещам. Чест-
ности. Порядочности. Силе воли. Товариществу и чув-


ству локтя. Но чтобы эти необходимые вещи сформирова-
лись в детском сознании, я должен нарисовать для детей 
футбол как культ, как источник радости. И тогда в их го-
лове возникнет тот самый светлый образ, та икона, к ко-
торой они стремятся.


Третий учебный год подряд я преподаю футбол. Ка-
жется, ребятам нравится — об этом свидетельствует хотя 
бы тот факт, что футбол — самое популярное из направ-
лений дополнительного образования. Или тот факт, что 
примерно 20 процентов обучающихся — девочки. Или ко-
личество вопросов, которые я слышу каждый день.


«А футбол будет?» — спрашивает меня розовощёкий 
мальчишка-шестиклассник, чуть ли не хватая за рукав на 
переменке.


«А футбол будет?» — я озираюсь вокруг, наконец, до-
гадываюсь посмотреть вниз и вижу миниатюрную перво-
классницу.


«А футбол будет?» — окликает меня родительница: 
она шла мимо школы домой в то время как я проводил 
урок физкультуры на открытом воздухе.


«А футбол будет?» — на всякий случай, для порядку 
спрашивают меня старшие коллеги с лукавыми искорками 
в уголках глаз.


И я понимаю, что футбол — будет. Его не может не 
быть. Потому что футбол — это мой образ. Мой имидж. 
В некотором смысле, я сам. И если мне доверяют, то я 
обязан оправдать это доверие. Возможно, именно доверие 
является главным компонентом имидже педагога. Если 
ему доверяют, значит, он работает не зря.


В прошлом году наша женская команда участвовала 
в городских соревнованиях по футболу. Только попробуйте 
сказать, что футбол — не женская игра: наши пятикласс-
ницы, вырвавшие третье место среди 26 команд, растопчут 
вас точно так же, как растоптали соперников. Впрочем, не 
только пятиклассницы. В нашей команде были девчонки 
из четвёртого, третьего и даже второго классов — у них 
был специальный медицинский допуск. Мало того, второ-
классницу из нашей гимназии судьи признали лучшей фут-
болисткой в этой возрастной категории. Маленькая бес-
страшная девочка билась до конца и забивала голы.


«Софья, ты лучшая!» — сказали ей судьи, и Софья 
просияла.


А уже на следующий день мальчишки просились к ней 
в команду:


— Можно я с Соней?
— Нет, лучше я!
— Нет, мы её к себе в команду заберём!
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Такие, как Софья, создают положительный имидж фут-
болу, а значит, в каком-то смысле и мне как человеку, ко-
торый ратует за футбол в нашей гимназии. И если футбол 
вызывает у неё и её товарищей такую гамму чувству и бурю 
эмоций, значит, и я являюсь для них не просто одним из 
взрослых дядь, а неким эмоционально значимым центром.


Впрочем, когда мы говорим об имидже, можно обра-
щаться не только к физкультуре и спорту. Я бы подключил 
ещё и тот арсенал, которым располагает математике. Есть 
в математической науке такой метод — называется дока-
зательство от противного. В моей биографии были учи-
теля физической культуры — люди, которые не просто 
прививали здоровый образ жизни как непреходящую цен-
ность, но именно несли его как культуру. И был физрук. 
Один-единственный. Который сидел на уроках, развалив-
шись на стуле. Который не любил и не уважал детей — 
и дети отвечали ему взаимностью. Который считал, что ре-
бёнок — не личность, а пластичный материал, из которого 
можно слепить.. нет, не чемпиона, а послушного бездум-
ного исполнителя.


Я был в то время совсем юным школьником, но хо-
рошо помню то ощущение, когда следующий урок — 
это физическая культура, а тебе совершенно не хочется 


туда идти. Придёт физрук, будет отдавать короткие гав-
кающие команды, будет гнетущее однообразие бессмыс-
ленных упражнений. А потом наступят выходные, мы по-
едем с физруком на районные соревнования и выиграем. 
Или проиграем — физруку было всё равно, он никогда не 
хвалил и не ругал нас.


С тех пор я не люблю физруков. Я люблю учителей 
физической культуры. И я понимаю, что имидж педагога 
можно строить не только на положительных примерах. 
В некоторым смысле мне даже повезло увидеть, каким учи-
телем быть не нужно. И хорошо, что таких равнодушных 
людей в школах всё-таки немного. Они в школьных стенах 
не приживаются и уходят «на вольные хлеба» — к облег-
чению детей, родителей и коллег.


Вот они, составляющие образа педагога, лежат перед 
нами на самой поверхности. Доверие. Неравнодушие. Уча-
стие. Искренний интерес к миру ребёнка. Какой-то драйв, 
который заставляет учителя двигаться, развиваться, ме-
няться и зажигать этим ощущением своих учеников. Как 
я уже отметил, образ — от старославянского слова «об-
разити». Может, и само слово «образование» неспроста 
имеет созвучный корень?


Имидж — ничто. Образ — всё.


Влияние стресса на состояние здоровья женщины (фрагмент методички)
Далалишвили Лили Автандиловна, преподаватель; 
Буцхрикидзе Лали Джемальевна, преподаватель


ГБОУ СПО «Медицинский колледж № 5 ДЗМ» (г. Москва)


Актуальность мероприятия:
Стресс является одной из самых значимых проблем, 


с которыми сталкиваются люди в жизни, особенно остро 
стоит проблема стресса у женщин — они больше ранимы 
и эмоционально чувствительны, есть периоды в жизни 
женщины, когда проблема особо остро стоит — беремен-
ность, кормление грудью. В таких случаях стресс влияет не 
только на состояние здоровья женщины. Студенты — бу-
дущие медицинские работники должны ориентироваться 
сами и помочь сориентироваться другим.


Сегодня мы поговорим о том, как стрессовые ситуации 
негативно отражаются на психическом и физическом здо-
ровье, являясь пусковым механизмом для развития целого 
ряда заболеваний.


Ведущий — в студии находится двоюродная сестра 
Ольги, Анастасия, которая с начала трагедии и до настоя-
щего времени находиться рядом с ней. Итак, приветствуем 
сестру нашей сегодняшней героини — Анастасия. Здрав-
ствуйте!


Анна — здравствуйте, Никита.
Ведущий — Анастасия, расскажите нам поподробнее 


о своей сестре. Когда мы узнали об Оле, мы решили при-
гласить ее тоже. Она отказалась приехать.


Анастасия — конечно, она очень стесняется своего 
заикания. Она сильно нервничает в связи с тем, что не 
может нормально общаться с людьми, не со всеми обща-
ется.


Психолог — это свидетельствует в первую оче-
редь о том, что заикание является невротическим за-
щитным механизмом в процессе психологического кон-
такта. И каждый подобный защитный механизм обладает 
своей собственной невротической защитой, направленной 
против преодоления проблемы. У нас разные возмож-
ности переключения, и с этим могут быть связанны и мо-
торные ошибки.


Ведущий — т. е. существует некий механизм развития 
процесса — проблемы.


Психолог — а проблема обычно не одна! Многие люди 
с заиканием на приёме говорят о том, что у них проблема 
только с заиканием, а психологически они чувствуют себя 
прекрасно — но при этом объективно можно наблюдать 
признаки сильнейшей тревоги: пациент находится в на-
пряжении, смотрит в сторону, дыхание неровное, пульс 
сильно учащён, тело зажато. Но пациент всё равно будет 
утверждать, что психологически он чувствует себя нор-
мально.
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Ведущий — у нас сегодня присутствует врач — невро-
патолог. Скажите, пожалуйста, что об этом говорит меди-
цина?


Врач-невропатолог — заикание — невозможность 
свободной плавной речи, при которой человек произ-
носит слова очень медленно и нечетко, постоянно сбива-
ется и предпочитает больше молчать. Нередко заикание 
имеет временный характер, что, бывает, вызвано волне-
нием, нервным потрясением и другими факторами.


Ведущий — нам все-таки удалось уговорить Ольгу, 
и она сегодня в студии. Давайте пригласим главную ге-
роиню в наш актовый зал, Ольга!


Ольга — здравствуйте (сильно заикаясь).
Ведущий — Оля, здравствуй. Спасибо, что согласи-


лась прийти к нам. Знаю, тебе нелегко.
Психолог — Ольга, ты большая молодец. Тебе нужно 


общаться. Нельзя замыкаться.
Ведущий — Анастасия написала нам в редакцию 


с просьбой найти твою маму! Расскажи, почему ты решила 
найти свою маму?


Ольга — ЯЯЯЯЯЯЯЯ (сильно заикаясь)
Анастасия — дело в том, что буквально за 2 недели до 


гибели отца, Оля нашла у него в кабинете документ, в ко-
тором написано, что ее мама спустя полгода после ее рож-
дения отказалась от нее. После прочитанного, Ольга хо-
тела поговорить со своим отцом о найденном документе, 
но, к большому сожалению, не успела это сделать — он 
попал в аварию. Поэтому я решила обратиться к вам.


Ведущий — мы постараемся вам помочь.
Психолог — для начала давайте разберёмся, что пред-


ставляет из себя заикание. Это одно из самых сложных не-
вротических расстройств, которые возникают вследствие 
испуга, но в данной ситуации вследствие нервного пере-
напряжения, возникшее в результате стресса. Стрессовое 
воздействие может быть внезапным и сильным. Как это 
и произошло с Олей. В этом случае, Оля вошла в так на-
зываемое состояние шока, после чего она утратила спо-
собность разговаривать.


Информация к размышлению: слайды: что такое 
стресс (на русском и английском языках)


(Ведущие произносят слова текста с переводом)
Что такое стресс?
Стресс — это неспецифическая реакция организма на 


действие экстремальных факторов, какую-либо трудно 
разрешимую или угрожающую ситуацию.


What is stress?
Stress — is unspecific reaction of organism on actions of 


extreme factors and difficult or threatening situations
Виды стресса (По Г. Селье)
Эустресс — Эмоциональное расстройство, вызванное 


яркими положительными событиями мобилизующими ор-
ганизм.


Дистресс (от греч. dys — приставка, означающая рас-
стройство + англ. stress — напряжение) — стресс, свя-
занный с выраженными негативными эмоциями и оказы-
вающий вредное влияние на здоровье.


Forms of stress (By H. Selye)
Eustress — Emotional distress caused by the bright 


positive developments mobilizes the body. Distress (from 
the Greek. dys — prefix meaning disorder + Engl. stress — 
strain) — Stress associated with prominent negative 
emotions and has a detrimental effect on health.


Ведущий — я читал, что независимо от источника, при 
подлинном стрессе в организме включается характерный 
защитный механизм, который можно расшифровать как 
призыв драться или бежать.


Врач — невропатолог — это часто называют физи-
ологическим стрессом. В подобных ситуациях мозг посы-
лает сигналы в надпочечники, которые начинают проду-
цировать гормоны стресса — адреналин и норадреналин. 
Под их действием напрягаются мышцы, учащаются серд-
цебиение и дыхание, повышается артериальное давление. 
Упомянутая реакция — «бей или беги» в ходе эволюции 
была призвана подготовить организм к борьбе с опасно-
стью, и в этом смысле стресс можно считать позитивным 
фактором, способствующим выживанию биологического 
вида.


Ведущий — получается, что стресс нужен организму.
Врач-невропатолог — да, но не забывайте, это физи-


ологический стресс и его позитивная сторона. А сколько 
у стресса патологических сторон. Врачи давно обратили 
внимание на то, что люди, часто находящиеся в стрессовом 
состоянии, подвержены инфекционным заболеваниям. 
«Классическими» психосоматическими заболеваниями, 
в развитии которых важную роль играет стресс, счита-
ются: гипертоническая болезнь, язвенная болезнь же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, 
тиреотоксикоз, неспецифический язвенный колит, ревма-
тоидный артрит, нейродермит.


Ведущий — какие наиболее распространенные при-
чины развития стресса?


Информация к размышлению: слайды: причины 
стресса (на русском и английском языках)


Причины стресса
Ситуации, которые вызывают стресс, принято назы-


вать стресс-факторами.
Большинство людей связывает стресс-факторы с нега-


тивными ситуациями, однако, к ним можно отнести и по-
ложительные события.


Reasons for stress
Situations, which cause stress are called stress factors. 


Most people connect stress factors with negative situations. 
However, some positive events may also be referred to them.


В наше время главными причинами стресса явля-
ются: финансовые трудности, работа, здоровье и без-
опасность, семья, личные взаимоотношения, личные 
проблемы, смерть близких людей, невозможность само-
выражения…


Nowadays the major reasons of stress are: financial dif-
ficulties, work, health and safety, family, private problems, 
personal relations, death of relatives, inability of self-expres-
sion
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Ведущий — что делать, как бороться, где найти сил?
Психолог — оптимистическое отношение к жизни и по-


зитивный внутренний настрой порой эффективней лекарств, 
больше способствуют выздоровлению. Отрицательные же 
эмоции, вызываемые, как правило, различными психоло-
гическими стрессами, способствуют развитию различных 
заболеваний. Причем, в последние десятилетия роль пси-
хологических и социальных факторов в происхождении бо-
лезней российских граждан резко выросла. Особенно это 
касается так называемых психосоматических заболеваний.


Информация к размышлению: слайды: влияние 
стресса на состояние здоровья женщины (на русском 
и английском языках)


Влияние стресса на сердце
В спокойном состоянии сердце перекачивает 5–6 ли-


тров крови. В стрессовой ситуации эти цифры возрастают 
до 15–20 литров.


Influence of stress on heart
In calm condition heart pumps around about 5–6 litres 


of blood. In stressful situation these figures increase up to 
15–20 litres.


Влияние стресса на глаза
Стрессовая информация поступает в мозг, в частности, 


через органы зрения. В результате в глазах могут появиться 
неприятные ощущения: повышенное давление, напря-
жение, рези, сухость слизистой, эффект «песка в глазах».


Influence of stress on eyes
Stressful information transfers to brain, especially through 


vision. As a result unpleasant feelings occur in eyes: high 
blood pressure, strain, griping, dry mucous, effect of «sand 
in the eyes.»


Стресс влияет стресса на здоровье беременной жен-
щины и плода


Патологии, вызванные стрессом у беременных


Внутриутробная гипоксия плода — недостаток пи-
тания кислородом плода. Гипоксия способна вызвать се-
рьезные отклонения в процессе вынашивания и патологии 
у новорожденного.


Нарушения плацентарного кровоснабжения — про-
воцирует неправильный обмен веществ между организ-
мами матери и ребенка.


Искажение родовых сил.
Искажение нормального цикла беременности.
Для организма матери: повышенная утомляемость, 


тревоги по поводу исходов беременности и отношений 
в семье, общее неудовлетворительное самочувствие, 
сильные волнения, раздражительность, что может при-
вести к депрессии и способствовать развитию неврозов.


Pathology caused by stress in pregna
Intrauterine fetal hypoxia — lack of oxygen supply of the 


fetus.
Violations of placental blood supply — causes incorrect 


metabolism between organisms of mother and child. This 
could trigger prematurity, developmental disorders.


Distortion tribal forces.
Distortion of the normal cycle of pregnancy.
For the mothers body — fatigue, anxiety, poor general 


health, strong emotion can lead to depression and neurosis.
Психолог — я постараюсь помочь нашей героине, думаю, 


что в таком тандеме мы сможем помочь Оленьке. Нужно 
справиться со стрессом и депрессией: начать потихонечку от-
слеживать свои мысли, если мысли о плохом, неприятном — 
менять на позитивное подкрепляющее, вычерпывать» из 
любых ситуаций плюсы, культивировать, оберегать в себе 
любые положительные состояния, даже самые маленькие, 
учится радоваться простым незначительным вещам. Одним 
словом — саморегуляция. Поставьте себе ориентиры на ра-
дость и на вознаграждение себя.


Обычаи и традиции Великобритании
Далалишвили Лили Автандиловна, преподаватель


ГБОУ СПО «Медицинский колледж № 5 ДЗМ» (г. Москва)


Организационный момент
Teacher: Good morning, children! I am glad to see you. 


Today we have a revision-lesson.
Today we will speak with you about the most famous 


holidays and customs of Great Britain. We also will revise 
lexical and grammar structures. I hope that it will be inter-
esting for you during our lesson.


Активизация грамматического материала


Работа с презентацией № 1
Teacher: слайд № 1: я хочу напомнить, что Future 


simple. Простое будущее время — выражает дей-


ствие, которое должно совершиться в будущем. Образу-
ется с помощью вспомогательного глагола will.


В предложениях в этом времени вы часто встретите 
указание на точное время (дата, часы), а также слова, 
такие как:


 — tomorrow (завтра)
 — the day after tomorrow (послезавтра)
 — next week (на следующей неделе)
 — in an hour (через час) и т. д.
 — They will join us in an hour (они присоединятся к нам 


через час).
 — We’ll see our friends tomorrow (мы увидим наших 


друзей завтра).
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Вопросительная форма глаголов в будущем простом 
времени образуется с помощью перестановки: вспомога-
тельный глагол ставится перед подлежащим.


 — Will you work (ты будешь работать?)
 — Will they come (они придут?)


Отрицательная форма глаголов в Future Simple обра-
зуется с помощью not, которое ставится между вспомога-
тельным и смысловым глаголами.


 — He will not do this (он этого не сделает).
 — I will not see it (я этого не увижу).


Слайд № 2: Future Continuous — Будущее продол-
женное время означает действие, которое будет совер-
шаться в процессе в будущем неопределенном проме-
жутке времени. Образуется: will be verb+ ing.


Утвердительная форма Вопросительная форма Отрицательная форма


I will be working
You will be working
He, she, it will be working
We will be working
They will be working


Will I be working?
Will you be working?
Will he,she,it be working?
Will we be working?
Will they be working?


I won’t be working
You won’t be working
He, she, it won’t be working
We won’t be working
They won’t be working


Card № 1
Teacher: Now, let’s take the cards and see how these verbs are used in sentences.


Future Simple Future Continuous


Утверждение Вопрос Отрицание Утверждение Вопрос Отрицание


He will work.
He will not 
work.


Will he work? I’ll be doing it.
 I won’t be doing 
it.


Will you be doing it?


You will come to 
my place next 
Sunday.


You will not 
come to my 
place next 
Sunday.


Will you come 
to my place next 
Sunday?


You will be 
driving.


You will not be 
driving.


Will you be driving?


I will see him 
tomorrow.


 I will not see 
him tomorrow.


Will I see him 
tomorrow?


 He will be 
working.


He won’t be 
working.


Will be he working?


You will eat 
apples tomorrow.


You will not 
eat apples 
tomorrow.


Will you eat 
apples tomorrow?


She will be 
sleeping.


She won’t be 
sleeping.


Will she be sleeping?


He will go to the 
theatre tomorrow.


He will not go 
to the theatre 
tomorrow.


Will he go to the 
theatre tomorrow?


Mike will be 
writing.


Mike won’t be 
writing.


Will Mike be writing?


Активизация новой лексики
Card № 2
Teacher: I think you will need some new words. Look at the screen and repeat the words after me. 


Holidays UK Праздники Великобритании


UK traditions Традиции Великобритании


St. Patrick’s Day День Святого Патрика


Easter Monday Светлый понедельник


Good Friday Великая пятница


«Glorious 12 July» «Славное двенадцатое июля»


unusual traditions Необычные традиции


Tradition of the royal court Традиции королевского двора
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Christmas traditions Новогодние традиции


Christmas traditions Рождественские традиции


culinary Traditions Кулинарные традиции


musical traditions Музыкальные традиции


Wedding Traditions Свадебные традиции


UK royal traditions Королевские традиции Великобритании


Receptions in the royal garden Приемы в королевском саду


tea traditions Чайные традиции


The tradition of celebrating Easter Традиции празднования пасхи


chocolate eggs Шоколадные яйца


Easter day Пасхальный день


blue tablecloth Синяя скатерть


white tablecloth Белая скатерть


White Wedding Dress Белое свадебное платье


Работа с презентацией № 2
«Праздники и традиции страны изучаемого языка»
Слайд № 1:
Holidays and traditions of Great Britain
Студент 1. Слайд № 2:
Being a country of traditions, Great Britain represents 


modern civilization and a long history.
Студент 2. Слайд № 3:


 — On the 1th,2d of January the British celebrate the New 
Year


 — On March, 17 in Ireland they celebrate St. Patrick’s 
Day


 — The first day after Easter is Easter Monday
 — Holy Week — Good Friday
 — On the 25th and 26th of December they celebrate 


Christmas Other holidays are:
 — the last Monday of August or the first Monday in Sep-


tember — Day of Summer
 — «Glorious July 12» — Day of the Battle of the 


Boyne —
Студент 3. Слайд № 4:
Unusual traditions UK


 — ability to pose face — based on the ability to make ugly 
grimaces;


 — races with a rolling cheese — last Monday of May;
 — dancing around the maypole;
 — nacreous king and queen — one of charity cultural 


traditions of labor class in London.
Студент 4. Слайд № 5:
UK Christmas traditions
England. As soon as the clock strikes twelve, the British 


run to open the back door of the house (the old year goes out) 
and open the front door entrance — to enter and please the 
whole year — New Year’s Eve.


Студент 5. Слайд № 6:
UK Christmas traditions


Scotland. New Year is called here — Hogmanay. Locals 
very tenderly treat the 1st guest on January 1. They neces-
sarily wine and dine him.


Студент 6. Слайд № 7:
UK Christmas traditions
Wales. Over the New Year’s table local farmers invite all 


those who worked well and did his best during harvest.
Студент 7. Слайд № 8:
Christmas traditions in the UK
All windows of rural homes in the UK at Christmas are 


lighted with candles. As a tradition of celebrating Christmas 
they also relate the Christmas dinner, which includes tradi-
tional dishes such as roast goose (in Wales, Ireland), stuffed 
turkey (the British) or Plum — pudding. They still preserve 
an ancient custom of decorating the house for Christmas with 
evergreen branches.


Студент 8. Слайд № 9:
Culinary traditions of Great Britain
A peculiarity of the national cuisine is that natural features 


of food are only emphasized and not changed beyond recog-
nition.


Студент 9. Слайд № 10:
Musical traditions of Great Britain
The musical culture of the United Kingdom was created 


due to various nations of this country. Jazz, folk music 
became very popular.


In England each year they organize the Opera Festival.
British traditions are displayed in bright festivals.
Вопросы к презентации
1. What religious holidays do you know?
2. How do they greet the New Year in England?
3. How do they celebrate the New Year in Scotland?
4. How do they celebrate New Year in Wales?
5. Which plants are made to gift for Christmas?
Teacher: Read and translate the text
Customs and traditions of Great Britain
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Britons are proud that they differ significantly from the 
other nations of the world. They still adhere strictly to such 
practices as: a game of cricket or left-hand traffic.


Britons still, unlike the rest of Europe, do not measure the 
distance in kilometers, but miles. British tradition manifested 
in restraint of judgment, as a mark of respect to his com-
panion. Hence, they have a tendency to avoid denial, using 
«may», «I think «, etc.


By lunchtime, the British change into some other clothes. 
Holidays, customs and traditions of all UK residents try to 
adhere to.


By the traditions and customs of the British include nu-
merous festivals. The most popular of them is held in May in 
Chelsea. Most solemn and grand celebration of the country 
is the Queen’s Birthday.


Sport also referred to the traditions — «Boat Race» (held 
in late March), soccer, tennis tournaments, yachting.


Проверка понимания прочитанного (общий смысл 
и содержание, специальная информация).


Answer the questions:
What are proud of the British?
In what manifestations the British traditions?
Which celebration is the Most solemn and grand of the 


country?
Аудирование
Trip to London
Hello! My name is Lika. I’m from Moscow. In late De-


cember, I visited the UK as tourists.
The UK has old cultural traditions to which its residents 


are trying to adhere to.
I was lucky enough to visit several traditional festivals UK: 


wedding ceremony, a traditional tea party and the celebration 
of Christmas. It was unforgettable.


Modern traditions are very bright, cheerful, happy and 
colorful. I was particularly impressed by the tea tradi-
tions. But to understand what Englishmen feel it is nec-
essary to participate in a tea ceremony and meet them 
personally.


Современный технический вуз и его экологическая среда
Даниленкова Валентина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент


Калининградский государственный технический университет


Современный технический университет — этого 
крупный образовательный кластер, образовательно-


научный центр, направленный на создание современной 
качественной образовательной среды, развитие научной 
инновационной деятельности, создание благоприятной 
эколого-социальной среды и формирование экологиче-
ской культуры каждого преподавателя, научного сотруд-
ника и обучающегося.


Воспитание и формирование у студентов высокой эко-
логической культуры, нравственных идеалов является об-
разовательным и социальнокультурным вектором раз-
вития технического университета.


С другой — экологическая образовательная среда в со-
временном техническом вузе — комплекс мер и меропри-
ятий, направленных на организацию учебно-воспитатель-
ного процесса с точки зрения экологии среды, выработка 
стратегии создания экологически здорового образа жизни 
всем участникам образовательного процесса, получения 
экологических знаний, формирования экологического со-
знания. Экологическая образовательная среда охватывает 
не только учебно-воспитательный процесс в техническом 
вузе, но и занятия спортом, питание, медицинское обслу-
живание, общение в ходе активного взаимодействия со 
студентами, преподавателями, администрацией вуза.


Мероприятия по созданию экологической образова-
тельной среды предусматривают пересмотр первичных 
методов преподавания экологии с позиции «человек-
профессия», «природа-жизнь», разработку новых обра-


зовательных технологий, более природосообразных и эко-
логических.


Создание экологической образовательной среды в со-
временном техническом вузе требует согласования в пре-
подавании различных учебных дисциплин, введения в них 
соответствующих разделов, необходимых для понимания 
экологических проблем, и организацию учебно-воспи-
тательного процесса в комплексе «образования — обу-
чения — воспитания».


Образование в техническом вузе — результат усвоения 
систематизированных знаний, умений, навыков, норм по-
ведения, необходимых условий развития студента, его ин-
теллекта, творчества, нравственности, подготовки к жизни 
и труду. Основные пути образования — обучение в вузе 
и самообразование.


Воспитание — процесс систематизированного и це-
ленаправленного воздействия на духовные функции раз-
вития личности студента в целях его готовности к подго-
товке профессионалов в обществе и деятельности.


Обучение — основной путь получения образования, 
целенаправленно организованный, планомерно система-
тизированный. Осуществляемый процесс овладения зна-
ниями, навыками и умениями, коммуникациями, нормами 
поведения студенческой молодёжи под руководством ад-
министрации, профессорско-преподавательского состава.


Таким образом, образование, воспитание и обучение 
тесно между собой взаимосвязаны и составляют основу 
экологической образовательной среды («три кита»).
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С точки зрения образования требуется согласование 
в преподавании различных учебных дисциплин, введения 
в них соответствующих разделов, необходимых для по-
нимания экологической проблемы, основанных на прин-
ципе междисциплинарности. Экологические знания 
должны включаться практически во все рабочие учебные 
программы дисциплин, от гуманитарных до профессио-
нальных.


Необходимо в рамках обучения по всем дисциплинам 
получать необходимые экологические знания об улуч-
шении и сохранении образовательной среды обучающихся. 
Преподавателям вуза необходимо проникнуть в сущность 
проблем взаимосвязи, взаимодействия экологии и среды 
обитания человека, увидеть их социальную основу, кон-
кретно представить, какими средствами и способами ре-
шать задачи воспитании ответственного отношения сту-
дентов к экологии образовательной среды., способность 
воплощать знания в практику, умение сотрудничать друг 
с другом, поднимать уровень экологической культуры че-
ловека и общества в целом, совершенствовать морально-
нравственный аспект студента преподавателя.


Экологическое образование, обучение и воспитание, 
непрерывное всестороннее формирование на их основе 
экологической образовательной среды представляют ус-
ловие и путь к экологизации отношений общества и при-
роды, отражают необходимость и потребность в изучении 
и познании среды своего обитания, её защиты и сохра-
нения.


В период экологического кризиса формирование эко-
логической образовательной среды приобретает особый 
социальный смысл. Экологическая образовательная среда 
современного технического вуза призвана формировать 
у студентов общественного экологическое мировоззрение, 
сознание, комплекс научных знаний по охране окружа-
ющей среды.


Содержание экологической образовательной среды 
в современном техническом вузе включает следующие 
элементы:


1) Благоприятные условия в стране, регионе, вузе, 
обеспечивает престиж высшего технического образо-
вания;


2) Приоритетный характер экологической подготовки 
студентов связанный не только с изучением экологических 
дисциплин, но и выделением часов в общем учебном вре-
мени на изучение элективных, альтернативных курсов по 
специальным дисциплинам с включением рефератов, се-
минаров, проектированием моделей экологических про-
блем и рисков, связанных с профессиональной деятельно-
стью;


3) Высокий уровень преподавания экологических, 
инженерно-технических дисциплин, их нацеленность 
в первую очередь на расширение экологического круго-
зора, развитие экологического мышления, развитие готов-
ности будущих инженеров решать профессиональные за-
дачи как в стандартной, так в нетипичной, экстремальной 
экологической ситуации;


4) Особая роль самостоятельной работе студентов 
в учебном процессе, нацеленной на создание индивиду-
альной экологической образовательной среды личности 
студента, развитие его эколого-познавательной деятель-
ности, мышления;


5) Акцент в учебном процессе на овладение система-
тизированными навыками ведения научно-исследователь-
ской работы прогнозирования результатов принимаемых 
экологических решений;


6) Тесное взаимодействие в учебной практике эко-
логических, общенаучных, гуманитарных и специальных 
знаний (написание студентами курсовых и дипломных 
работ с экологическими разделами, проведение научно-
практических конференций, симпозиумов, деловых игр 
по методологическим вопросам научно-технического про-
гресса и вопросом экологической безопасности.


7) Чётко выраженная воспитательная роль экологи-
ческой образовательной среды, обеспечение системного 
и целостного воздействия лекций и практических занятий 
на духовное и физическое развитие студентов, их способ-
ность анализировать, прогнозировать, влиять на настро-
ение людей, развитие умений вести дискуссию, отстаивать 
своё мнение, точку зрения, экологическую культуру отно-
шений к природе и тд.


8) Значимая роль внеаудиторной работы со студен-
тами, индивидуальной работы, нацеленной на обеспе-
чение здорового нравственно-психологического кли-
мата;


9) Экологический характер учебно-материальной 
базы, … от учебных аудиторий, лабораторий до экологии 
помещений для самостоятельной работы читальных залов, 
библиотек, столовых, мест отдыха, спортзалов.


10) Экологическое решение проблем медобслужи-
вания, оздоровления, питания, обеспечения занятий физ-
культуры и спорта;


11) Важнейшим элементом создания экологической 
образовательной среды является система мер по привле-
чению к занятиям физкультуры и спорта.


Элементы содержания экологической образовательной 
среды в современном техническом вузе тесно взаимосвя-
заны между собой и оказывают влияние на аксиологиче-
ский, социокультурный и когнитивный аспекты экологи-
ческих знаний студентов.


Аксиологический аспект экологических знаний в об-
разовательной среде вуза рассматривается с точки зрения 
здоровьесберегающих, культурносообразных, професси-
ональных компонентов, направленный на комплексный 
подход к формированию экологической образовательной 
среды, на пересмотр образовательной среды.


Социокультурный аспект экологических знаний на-
правлен на желание улучшить образовательную среду 
с точки зрения экологии.


Когнитивный аспект направлен на проектирование 
(создание) целостной экологической образовательной 
среды на основе междисциплинарности, системности, 
процессуальности.
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Таким образом создание экологической образова-
тельной среды в современном техническом вузе позволит 
повысить не только качество профессиональной подго-


товки студентов, но и эффективность развития современ-
ного технического вуза.
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Становление отечественного женского образования  
в XI — первой половине XVIII вв.: историко-педагогический анализ


Каленцова Татьяна Владимировна, ассистент
Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина (Липецкая обл.)


Созданию отечественной модели женского образо-
вания, предложенной к реализации в первых госу-


дарственных учебных заведениях, открытых во второй 
половине XVIII века (институтах благородных девиц, 
воспитательных домах), предшествовал определенный 
отечественный опыт организации женского просве-
щения. Данный опыт оказал существенное влияние на 
разработку целей, задач, условий осуществления обра-
зовательного процесса, содержания образовательных 
программ государственных учебных заведений. Несо-
мненно, отдельные попытки целенаправленного обу-
чения женщин обусловливались совокупностью социо-
культурных условий, оказывающих влияние на процесс 
формирования государства.


Принятие христианской веры в конце X столетия дало 
мощный импульс развитию страны. Становление Древне-
русского государства осуществлялось в тесном взаимодей-
ствии с соседними странами. Укрепление международных 
отношений способствовало возникновению семейных со-
юзов представителей княжеских родов Руси с иностран-
ными подданными. Так, Ярослав (ок. 978–1054) был 
женат на шведской принцессе Ингегерде, дочери Ярос-
лава выданы замуж за иностранцев: Елизавета — за нор-
вежского короля Геральда (1045 г.), Анна — за француз-
ского короля Генриха I, Анастасия — короля венгерского 
Андрея I [3, с. 3]. Внутрисемейное взаимодействие пред-
ставителей разных культур вызывало необходимость по-
знания особенностей другой культуры. Данное познание 
осуществлялось в процессе непосредственной коммуни-
кации. Межличностное взаимодействие в процессе ком-
муникации средствами иностранных языков представляло 
процесс стихийного обучения молодого поколения и сви-
детельствовало о готовности и способности индивида к ус-
воению определенного уровня знаний, умений и навыков.


Первое известие об организованном обучении девочек 
в Древней Руси относится к XI веку. В 1086 г. в Киеве при 
Андреевском монастыре было открыто девичье училище. 
Основателем данного заведения являлась Анна (Янка) 
Всеволодовна — сестра Владимира Мономаха. Под ру-
ководством княжны девочки обучались чтению, письму, 
пению и рукоделию [3, с. 5]. Содержание образовательной 
программы в полной мере соответствовало потребностям 
общества. Так, обучение чтению и письму на примере пере-
писывания церковной литературы восполняло недостаток 
последней, рукоделие являлось одним из источников по-
полнения средств монастыря, навыки правильного пения 
требовались для непосредственного участия в монастыр-
ских богослужениях. Следует предположить, что в данный 
период времени образование виделось совокупностью сле-
дующих составляющих: знание основ грамоты, умение 
петь, владение навыками списывания с книги.


Примеру Анны Всеволодовны последовали другие 
представительницы высших сословий. Во второй поло-
вине XII века дочь полоцкого князя Георгия Всеславо-
вича — Ефросинья (ок. 1110–1173), усвоившая грамоту 
в раннем детстве, основала собственный монастырь. Она 
способствовала формированию штата учениц из числа 
родственниц и знакомых. Ефросинья обучала девушек ос-
новам грамоты и рукоделию. Перед открытием монастыря 
она внесла существенный вклад в создание будущей би-
блиотеки, обогатив фонд собственноручно переписан-
ными экземплярами церковной литературы [3, с. 8].


В данный период времени монастырь не был изо-
лирован от общения с внешним миром. «Монастыри … 
не впадали в аскетизм,…охотно наставляли всех прихо-
дивших — вере, благочестию, добрым делам и обучали 
грамоте» [1, с. 69]. Монастырь являлся своеобразным 
источником получения элементарного образования 
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и распространения грамотности среди населения, а «для 
женщин обучение преимущественно сосредотачивалось 
в монастырях» [3, с. 9]. В первом монастырском училище 
княжны Анны (Янки) обучалось 300 девушек. Однако ко-
личество подобных заведений было невелико. По сведе-
ниям Е. О. Лихачевой, перед началом многолетней войны 
с монголами существовало 68 монастырей, из которых 
женских — 12 [3, c.18].


Нашествие татаро-монгольских войск оказало нега-
тивное влияние на начавшееся просвещение. Завоева-
тели изолировали страну на долгие годы от контактов с ев-
ропейскими государствами, что препятствовало развитию 
коммуникации и усвоению международного опыта просве-
щения. В данный период на Руси разрушено значительное 
количество храмов, уничтожена существенная часть лите-
ратуры. Истребление материальных ценностей — источ-
ников и средств образования, невозможность межкуль-
турного общения уничтожило первые успехи просвещения 
и привело к уменьшению общего количества грамотных 
людей в государстве. Наряду с негативными явлениями, 
необходимо отметить отдельные попытки обучения под-
растающего поколения, существовавшие в период заво-
евания Руси монголами. Так, в исторических документах 
XIV века упоминается о содержании при церквях сирот 
и детей (обоего пола), «которых не только питали, но 
и учили грамоте» [3, с. 24].


В данный период получает развитие тенденция обу-
чения девушек основам грамоты под руководством пред-
ставительниц княжеского рода на территории мона-
стырской крепости. Известен пример княгини Василисы 
(1331–1378) — жены Андрея Константиновича. После 
смерти супруга (1365 г.) она раздала имущество нищим 
гражданам и поселилась в монастыре, открытом на соб-
ственные средства. Василиса зарабатывала рукоделием, 
существенную часть времени посвящала молитве и чтению 
священных книг. К ней присоединились другие девушки 
и составили «числом сто и десять» [3, с. 24]. Именно в мо-
настырях в период татаро-монгольского ига «притаились 
остатки книжного образования» [1, с. 73].


С XVI века начинаются в северо-восточной Руси ре-
шительные попытки выйти из невежественного застоя. 
В первой половине XVI в. митрополит Даниил говорил 
в своих поучениях, что обучение «писаниям» необхо-
димо не только «пастырем и учителем и прочим инокам, 
но и сущим в мире, отрокам и девицам» [5]. С целью по-
вышения общего уровня образования граждан царь Иван 
Васильевич на Стоглавом соборе (1551) повелевает:


по всем городам ставить грамотных священников и дья-
конов, в их домах организовать обучение детей с целью 
формирования навыков чтения, письма, церковного пения 
и получения правильного воспитания;


завести грамотных писцов, сверить списки существу-
ющих книг с переводами, переписать без ошибок и разо-
слать по всем церквям [1, с. 73].


Меры, направленные на повышение уровня грамот-
ности граждан, наиболее успешно реализованы в царских 


и боярских семьях. Необходимо отметить, что девочки 
элитных сословий получали хорошее по тем временам 
образование (XVI-XVII вв.). Так, в исторической лите-
ратуре сохранилась переписка Елены (1476–1512) — 
дочери Ивана Васильевича III, в которой княжна демон-
стрирует не только качественное владение грамотой, 
но и высокий уровень развития логического мышления 
в приводимых аргументах о необходимости прекращения 
войны с Литвой [Лих. с. 27]. О царевне Ксении Годуновой 
(1582–1622) сохранились отзывы как о женщине образо-
ванной и «искусной в списывании с книг». Грамотной яв-
лялась мать царя Михаила Федоровича — Ксения Ива-
новна (ум.1631 г.). Она читала церковную литературу 
и вела переписку с патриархом Филаретом. Биография 
князя Василия Васильевича Голицына (1643–1714) де-
монстрирует, что его воспитанием и начальным образова-
нием занималась мать — Ульяна Ивановна [3, с. 27–28].


В исторической литературе приводится примерное со-
держание программы обучения женщин в царских семьях 
в XVII веке. Дореволюционный исследователь И. Е. За-
белин отмечает отсутствие существенных отличий в содер-
жании женского и мужского образования данного периода. 
Как царевичей, царевен с пятилетнего возраста обучали 
чтению, с семи лет — письму. Средствами обучения явля-
лись: букварь, часослов, псалтырь, Евангелие. Рекомен-
довалось обучать грамоте «неспешно, чисто и прямо по 
существу» [1, с. 164]. Царевен обучали учительницы — 
мастерицы, которые состояли в дворовом штате и получали 
«жалованья в год по восемь рублей и кормовых по шесть 
денег в день» [3, с. 30]. Помимо обучения грамоте, предус-
матривалось развитие навыков церковного пения. Суще-
ственное общеразвивающее значение имела современная 
зарубежная литература: «потешные листы» — гравиро-
ванные в Германии картинки и «потешные книги» — по-
вести о рыцарях. Они являлись доступными только для 
представителей царских и высших боярских семей в силу 
редкости и высокой стоимости изданий.


Успешное усвоение выше изложенной образова-
тельной программы демонстрировали шесть дочерей царя 
Алексея Михайловича (1629–1676). Совершенно особым 
уровнем развития отличалась младшая — царевна Софья 
(1657–1704). Под руководством ученого Симеона По-
лоцкого, приглашенного в 1664 году в качестве препода-
вателя для царевичей Алексея и Федора, Софья совер-
шенствовала курс элементарного образования изучением 
дополнительных предметов: латинского языка, риторики. 
Успешному взаимодействию учителя и ученицы способ-
ствовал тот факт, что Симеон Полоцкий являлся сторон-
ником женского образования, отмечая, что «учить надо 
всех: и монахов, и мирян, и мужчин, и женщин, ибо всем 
полезно чтение божественных писаний» [3, с. 31]. Именно 
Софье он посвятил произведение «Венец Веры», в ко-
тором наряду с толкованием христианских догм сообща-
лись разнообразные научные сведения.


Отличительной чертой царевны Софьи являлось стрем-
ление совершенствования уровня знаний в процессе са-
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мообразовательной деятельности. Известно, что царевна 
читала на польском языке, владела французским языком, 
демонстрировала умение грамотной публичной речи при 
общении с согражданами. Увлечение литературой спо-
собствовало развитию навыков переводческой деятель-
ности с французского языка. По сведениям дореволю-
ционного историка В. О. Михневича, Софья перевела на 
русский язык комедию Ж. Б. Мольера «Le medecin malgre 
lui» (Врач поневоле) и «баснословную комедию «Русалки 
или славянские нимфы, с песнями и танцами» [4, с. 238]. 
Высокий уровень образования царевны формировался под 
влиянием следующих составляющих: в процессе целена-
правленного обучения под руководством преподавателя 
(Симеона Полоцкого) и в результате самообразовательной 
деятельности.


Выше изложенные факты из истории женского просве-
щения в Российском государстве XI — XVII столетий сви-
детельствуют о том, что женщины не были изолированы от 
общего просвещения в стране, стремились к повышению 
собственного образовательного уровня. Содержание про-
грамм обучения для женщин и мужчин не предполагало су-
щественных отличий (за исключением специального обра-
зования), оно в полной мере соответствовало требованиям 
соответствующих эпох и осуществлялось на территории 
монастырей или в домашних условиях в совокупности с са-
мостоятельной самообразовательной деятельностью обу-
чаемых средствами литературных источников.


Новый импульс просвещение приобретает благодаря 
деятельности Петра I (1672–1725). Главной целью пра-
вителя являлось создание мощной обороноспособной дер-
жавы, способной составить конкуренцию европейским го-
сударствам. В связи с этим реформы правителя коснулись 
различных отраслей науки и техники. Развитие товарно-
денежных отношений, рыночных связей потребовало не 
только проведения реформ внутри страны, но и расши-
рения экономических, политических, культурных связей 
с западноевропейскими и восточными государствами. Для 
осуществления преобразований Петру I требовались обу-
ченные граждане. Для этого он использовал два пути: об-
учение русских граждан за границей и создание учебных 
заведений внутри страны. Основное внимание акценти-
ровалось на образовании мужчин, из которых могли по-
явиться специалисты, востребованные государством: 
моряки, полководцы, техники. Именно с этой целью от-
крываются Морская академия, Навигацкая школа, хирур-
гическая, инженерная, горная, артиллерийская школы. 
В данных условиях не могла остаться в стороне сфера жен-
ского просвещения. С целью повышения уровня элемен-
тарного образования граждан в 1721 году появляется указ 
о создании малых народных школ. Е. О. Лихачева обра-
щает внимание на тот факт, что упоминание в документе 
о «малолетних» и «детях» свидетельствует о предназна-
чении данных заведений для всех категорий граждан без-
относительно к их полу: «Трудно допустить мысль, чтобы 
Петр не желал распространения грамотности во всем на-
роде, а лишь в одной ее части» [3, с. 43].


Усиление взаимодействия с европейскими государ-
ствами в экономической, культурной сферах приводило 
к бытовым изменениям в русском обществе. Одним из изме-
нений явилась организация ассамблей — формы организо-
ванного досуга для представителей высших сословий. Гости 
в ассамблеях танцевали, играли в карты и шахматы, музи-
цировали, общались. Участницами ассамблей становятся 
женщины, что было нехарактерным явлением для предше-
ствующей эпохи. Описывая ассамблеи в 1722 г., немецкий 
посол Ф. В. Берхгольц отмечает определенные трудности 
в общении с русскими дамами на придворных праздниках: 
«Те, которые мало знакомы с немецким языком, не отве-
чают ничего, кроме: не знаю; а к тем, которые хорошо го-
ворят по-немецки, нет доступа за толпящимися вокруг них 
вельможами и императорскими камер — юнкерами» [3, 
с. 47]. На купеческих ассамблеях в Москве, по его словам, 
«дамы сидят отдельно от мужчин и разговаривать с ними 
невозможно» [3, с. 43]. Подобные отзывы современников 
свидетельствуют о том, что новые экономические, куль-
турные отношения, сложившиеся в стране, требовали пе-
ресмотра содержания женского образования и вызывали 
необходимость обогащения данной сферы умениями и на-
выками практического владении иностранными языками. 
Знание иностранных языков и способность к коммуни-
кации средствами иностранных языков существенно повы-
шало статус женщины в обществе. Именно для женщин — 
аристократок, допущенных в придворный круг общения, 
данные знания являлись доступными.


Дореволюционный исследователь Д. М. Хмыров де-
лает следующее предположение о содержании образо-
вания и средствах обучения аристократок времен Петра I: 
первоначальный этап — обучение чтению, затем письму 
по «Букварю словено-российских письмен (изд.1694), 
курс русского языка «для избранниц» завершался «грам-
матикой российской, с руководством к грамматике сло-
весной» Лудольфа (изд. оксфордское 1696 год). На следу-
ющем этапе обучения содержание программы составляли: 
арифметика по учебнику Копиевского «Краткое и по-
лезное руковедение в арифметику» (изд.1699 год); история 
по учебникам «Истории о Александре, царе Македон-
ском» (перевод с греческого, издан в 1709 г.) и «Истории 
о разорении Трои, столичного города фригийского цар-
ства» (изд. 1709 г.); география по «Краткому земному 
курсу описанию». Для самостоятельного чтения предла-
галось «Зрелище жития человеческого, различных жи-
вотных и старожитных людей, примерами всякому добрых 
нравов в поучении представленное» (изд.1712 г.) и другие 
издания. По словам М. Д. Хмырова «к этому надо при-
бавить неподлежащее сомнению умение всех почти тог-
дашних аристократок говорить по-немецки, а может быть 
и по-французски, также обучение девиц игре на лютне, 
клавесине и танцам» [3, с. 51].


Е. О. Лихачева подчеркивает, что «если такое образо-
вание действительно давалось девушкам при Петре, то оно 
было совершенно новым и блестящим в сравнении с тем, 
какое существовало до него» [3, с. 51]. По сведениям ис-
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следователя, о фактах достойного уровня образования 
свидетельствуют отзывы иностранных послов о русских 
женщинах. Так, французский посол Жак де Кампредон, 
говоря о принцессе Елизавете (1709–1762), обращает 
внимание, что «она…умница, ни нравом, ни манерами не 
похожа на русскую…», а графиня М. А. Румянцева, урож-
денная Матвеева (1699–1788) «очень образована…» [3, 
с. 52]. По словам Ф. В. Берхгольца, графиня А.Г Ягужин-
ская, урожденная Головкина (ум.1751 г.) является «одной 
из самых приятных и образованных дам в России, хорошо 
говорящей по-французски, в совершенстве по-немецки, 
искуснейшей танцовщице» [3, с. 52]. Выше изложенное 
позволяет предположить, что доминирующими призна-
ками образовательного уровня женщины становятся: 
знание иностранных языков, способность к коммуникации 
на иностранных языках, владение основами танцеваль-
ного и музыкального искусства.


Усиление контактов с представителями западноев-
ропейских государств вызвало необходимость пере-
смотра норм поведения отдельного индивида в обществе. 
С этой целью по распоряжению Петра I издается сборник 
«Юности честное зерцало или показание к житейскому 
обхождению» (переведен с немецкого языка, 1717 г.), со-
держащий рекомендации о нормах гигиены, поведения 
в обществе. Следует подчеркнуть одно из предписаний 
сборника «…всегда между собою говорить на иностранных 
языках как для того, чтобы приобрести в них навык, так и с 
тем, чтобы можно их от других незнающих болванов рас-
познать» [3, с. 53]. Градация образовательного уровня со-
отечественников по выше изложенному признаку порож-
дала востребованность иностранных языков в обществе, 
особенно в кругу высших сословий граждан.


Для обучения подрастающего поколения в Россию при-
глашаются иностранцы — гувернеры. Отметим, что и соб-
ственный образовательный, и профессиональный педаго-
гический уровень иностранных граждан — обучающих 
был невысок. По словам историка В. О. Михневича «…
большинство заезжавших в Россию педагогов были ниже 
своего призвания и ниже всякой критики…щедрые русские 
баре часто ошибались в тех людях, которые были им необ-
ходимы для достижения благородной их цели… принимали 
по наружности, коль она была прилична, не разбирая, 
чем они были на родине — лакеями ли, мастеровыми, бе-
глыми офицерами» [4, с. 91]. Некомпетентность учителей, 
низкий образовательный уровень семьи учащихся приво-
дили к возникновению курьезных ситуаций. В. О. Мих-
невич описывает: «Был случай, что одни простодушные 
родители наняли для обучения своих детей француз-
скому языку гувернера, якобы француза, а потом оказа-
лось, что он — чистокровный чухонец и, вместо француз-
ского языка, обучил своих питомцев — финскому» [4, 
с. 92–93]. Следует отметить, что обучение женщин-ари-
стократок с помощью учителей-иностранцев осуществля-
лось непосредственно в домашних условиях при отсут-
ствии единой программы, средств обучения. Следствием 
данной ситуации являлось формирование совершенно 


разного уровня знаний, умений и навыков обучаемых. 
По словам В. О. Михневича, «…женщины одной и той же 
среды, одинакового положения и зажиточности, поражали 
нередко очень резким различием уровней своего образо-
вания и умственного развития» [4, с. 87].


Несмотря на вышеизложенные недостатки, ино-
странцы-гувернеры как носители определенной культуры 
обладали способностями для выполнения основной об-
учающей функции по формированию умений и навыков 
устной и письменной речи на иностранных языках (преиму-
щественно на немецком и французском). Существенным 
стимулом для изучения иностранных языков женщинами 
являлась необходимость демонстрации данных знаний, 
умений и навыков в высшем обществе с целью повы-
шения индивидуальной личностной оценки со стороны 
представителей высших сословий граждан. Практическое 
владение иностранными языками способствовало повы-
шению статуса женщины в обществе за счет расширения 
круга коммуникации и диапазона выбора при устройстве 
личной жизни. Осознание необходимости получения обра-
зования, попытки самосовершенствования в процессе са-
мообразовательной деятельности явились одним из дви-
жущих факторов развития сферы женского просвещения 
в стране.


Рассматривая сферу образования женщин в период де-
ятельности Петра I, необходимо отметить попытки орга-
низации обучения девочек средних и низших слоев. Для 
данной категории граждан на территории государства су-
ществовали следующие учебные заведения: частные «ино-
странные» школы и школы при церковных учреждениях. 
Большинство частных «иностранных» школ действовало 
во вновь присоединенных территориях, полученных Рос-
сией в результате военных действий: в Дерпте — город-
ская девичья школа, в Митае — немецкое приходское 
училище, в Ревеле — большое девичье училище, учи-
лища в Нарве и Риге. Подобный вид школы не был чужд 
для крупных российских городов. Так, в Москве при люте-
ранской церкви в немецкой слободе существовала школа 
для «детей обоего пола» [3, с. 58]. В программу обучения 
включались следующие предметы: русский, немецкий, 
французский, латинский языки, история, география, ма-
тематика, логика, христианский закон [3, с. 58]. С 1703 
года в Петербурге функционировала евангелическо-лю-
теранская школа при церкви св. Петра. Девочек, помимо 
общего с мальчиками курса, за дополнительную плату об-
учали рукоделию.


В начале XVIII века на территории Российского госу-
дарства существовали частные школы при раскольничьих 
скитах. Под руководством женщин — мастериц препода-
вался одинаковый курс обучения для мальчиков и девочек. 
Сторонницы старой веры занимались общим просвеще-
нием граждан в государстве. Так, раскольницы Лексин-
ской обители, существовавшей на северо-востоке России, 
перемещаясь по стране и проповедуя собственную по-
зицию о происходящих в государстве реформах, обучали 
соотечественников основам грамоты и пению [3, с. 60].
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Наиболее многочисленными заведениями для обучения 
девочек оставались школы, открытые при церковных уч-
реждениях. Исторические документы о ревизии существу-
ющих в первой четверти XVIII века школах в России сви-
детельствуют, что ученицы составляли немалое количество 
от общего числа учащихся. Например, по донесению смо-
трителя Нежинской городской школы (Черниговская гу-
берния) у пономаря обучалось 7 мальчиков и 5 девочек, 
у дьячихи 5 мальчиков и 6 девочек, у староверческого ма-
стера 6 мальчиков и 5 девочек [3, с. 61]. Данная тенденция 
к обучению подрастающего поколения на базе церковных 
учреждений, основы которой были заложены в Древне-
русском государстве в XI веке, узаконена Петром I указом 
от 24 января 1724 года. Согласно данному документу, не-
малая роль в организации процесса обучения отводилась 
церковным служителям — женщинам. Монахини обязаны 
воспитывать сирот обоего пола, с пятилетнего возраста — 
обучать грамоте. При этом определенное внимание акцен-
тировалось на обучении девочек основам рукоделия: пря-
дению, шитью, кружевоплетению. Подобный вид школы, 
наряду с раскольничьими частными, по словам Е. О. Лиха-
чевой, являлся «непрерывным проводником грамотности 
среди женского населения» [3, с. 66].


Подводя итоги деятельности Петра I в области жен-
ского просвещения, необходимо отметить, что в данный 
период закладываются фундаментальные основы создания 
будущих проектов государственных женских учебных за-
ведений. Деятельность частных иностранных и расколь-
ничьих школ, церковных школ, где обучались девочки 
под руководством женщин — наставниц способство-
вала повышению общего уровня грамотности населения. 
Особый образовательный уровень демонстрировали жен-
щины-аристократки. Практическое владение иностран-
ными языками способствовало приобщению к культуре 
западноевропейских государств путем непосредственной 
коммуникации с иностранными гражданами, знакомства 
с оригинальной литературой. Чтение выдающихся произ-
ведений зарубежной литературы являлось основой само-
образовательной деятельности.


Открытие разнообразных видов школ в период прав-
ления Петра I, осуществляющих узкопрофессиональную 
подготовку мальчиков, побудило государственную власть 
к рассмотрению возможностей профессиональной под-
готовки девушек. Согласно указу императрицы Елиза-
веты Петровны (1709–1761) 1754 года, в столичных го-
родах — Москве и Петербурге открываются школы «для 
образования присяжных повивальных бабок» [3, с. 67]. 
Открытие узкопрофессиональной медицинской школы 
основывалось на фактах осуществления данной дея-
тельности на протяжении длительного периода времени, 
когда умения и навыки приобретались стихийно, в про-
цессе непосредственной практики. Определенный вклад 
в реализации данного проекта внес лейб-медик Кон-
донди. Количественный состав учениц профессиональной 
школы выглядел следующим образом: в Москве — 15 де-
вушек, в Петербурге — 10 девушек. В последующий пе-


риод времени предполагалось создать школу подобного 
типа в каждом губернском городе, затем — в провинциях  
[3, с. 67].


Развитие межкультурной коммуникации граждан, 
приток иностранных подданных для осуществления пе-
дагогической деятельности способствовали расширению 
сети частных учебных заведений — созданию частных 
пансионатов. Пансионаты открывались иностранцами, 
преимущественно французами. Существовали пансионы 
разного вида: для совместного обучения мальчиков и де-
вочек, для обучения учащихся одного пола. Об образо-
вательных программах частных пансионатов дают пред-
ставление следующие объявления: «Г. де Лаваль с женой 
берет девиц для обучения французскому языку, гео-
графии, истории, рисованию, арифметике» (1757 год); 
«Две француженки открыли французскую школу для 
женщин, которых будут обучать: нравоучению, истории, 
географии, кто пожелает, арифметике, музыке, танцам, 
рисованию, доброму домостроительству и прочему, что 
требуется к воспитанию честных женщин» (1758 год); 
«Француженка Ришар будет обучать французскому и не-
мецкому языкам, истории, географии, арифметике и про-
чему, что касается доброго воспитания» (1758 год); 
«Мадам де Мога (в Москве) объявила: если кто поже-
лает отдать своих девиц на ее содержание для обучения 
французскому языку и географии, то она не примет удо-
вольствовать, показывая примером благородные по-
ступки, пристойные к их природе» (1758 год); «Мадам 
Сирин начала обучать малых детей обоего пола фран-
цузскому и немецкому языкам, читать, писать, рисовать, 
также убирать на голове и другим приличным к воспи-
танию женского пола вещам» (1760 год) [3, с. 69].


Выше изложенные программы свидетельствуют о пре-
обладании предметов гуманитарного цикла, где суще-
ственная роль отводится изучению иностранных языков 
(французского и немецкого). Анализ монографий дорево-
люционных авторов (Е. О. Лихачевой, В. О. Михневича 
и др.), позволил выделить следующие недостатки деятель-
ности данных заведений: отсутствие регламентированных 
сроков обучения, систематизированных программ об-
учения, критериев отбора обучаемых. Неоднородность 
учащихся по возрастным, средовым критериям, нерегу-
лярное пребывание на занятиях оказывали негативное 
влияние на успешность освоения учебной программы. 
Так, А. Т. Болотов (1783–1833) — писатель, мемуарист, 
ученый — ботаник, описывая период обучения в одном из 
пансионатов Петербурга в 1749 году, предназначенном 
для совместного обучения мальчиков и девочек, вспоми-
нает: «…между приходящими в пансион учиться, была на-
рочитого уже возраста девушка, дочь майорши… она…не-
долго училась, прочие из приходящих часто переминались 
и то прибывали, то убывали» [3, с. 68].


Создание и распространение данных учебных заведений 
по территории Российского государства в исследуемый пе-
риод свидетельствуют о востребованности содержания про-
грамм, предлагаемых частными пансионатами. Изменения 
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в культурной жизни общества, сложившиеся под влиянием 
реформ Петра I в первой четверти XVIII века, способство-
вали распространению иностранных языков в аристокра-
тических слоях русского общества, формированию новых 
норм поведения индивида, развитию навыков самообра-
зовательной деятельности средствами художественной ли-


тературы. Именно данным тенденциям пытались соот-
ветствовать частные пансионаты, адаптируя программы 
обучения к новым условиям быта общества.


Итак, динамика развития женского просвещения 
в России в период XI — первая половина XVIII вв. может 
быть представлена следующим образом:


Период
Содержание образо вательной 


программы
Средства обучения


Образовательные  
учреждения


XI в.
основы грамоты (чтение, письмо), 
пение, рукоделие


церковная литература монастырские училища


XII–XVI вв.
основы грамоты
рукоделие


церковная литература монастырские приюты


XVII
основы грамоты (чтение, письмо), 
пение


букварь, часослов,  
псалтырь, Евангелие
«потешные листы» —  
гравированные картинки, 
«потешные книги» —  
повести о рыцарях


домашнее обучение женщин — 
аристократок;
школы при церковных учрежде-
ниях


первая по-
ловина 
XVIII в.


чтение, письмо, арифметика, 
история, география, иностранные 
языки, владение музыкальными 
инструментами, танцы, рукоделие 


переводная учебная  
литература


домашнее обучение женщин — 
аристократок;
школы при церковных учрежде-
ниях, частные пансионаты; узко-
профессиональные медицинские 
школы


Итак, попытки организованного обучения женщин про-
являются в XI веке созданием монастырских училищ по 
инициативе представительниц аристократического про-
исхождения. Причинами возникновения организованного 
женского образования явились следующие: особенности 
развития государства, требующие повышения общего 
уровня грамотности населения, усиление взаимодействия 
с иностранными гражданами. К середине XVIII в. сеть 
учебных заведений обогащается открытием частных школ. 
Основным видом обучения женщин-аристократок явля-
лось домашнее обучение. Содержание образовательных 
программ обусловливалось социально — культурными ус-
ловиями развития государства в конкретный исторический 
период. Так, формирование навыков чтения и письма, цер-


ковного пения обогащалось изучением предметов гумани-
тарного цикла: иностранных языков, истории, географии, 
основ танцевального, музыкального искусства. Появление 
переводной литературы в первой четверти XVIII в. способ-
ствовало систематизации учебного процесса, формиро-
ванию навыков самообразовательной деятельности сред-
ствами литературных источников. Обучающие функции 
возлагались на иностранных граждан как носителей опре-
деленного языка и культуры, способных удовлетворить по-
требность общества в изучении французского и немецкого 
языков. Несмотря на прогрессивные начинания, женское 
просвещение характеризовалось отсутствием сети госу-
дарственных учебных заведений, программ обучения, про-
фессионально подготовленных педагогических кадров.
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Капкайкина Нина Константиновна, учитель начальных классов высшей категории; 
Кузьмичёва Надежда Владимировна, учитель начальных классов первой категории


МБОУ «СОШ № 24» (г. Астрахань)


Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих 
перед начальной школой, принадлежит изучению рус-


ского языка. Речевое развитие младших школьников — 
одна из основных остро стоящих проблем обучения 
русскому языку. Наиболее актуальным направлением со-
временной методики русского языка является формиро-
вание у учащихся внимательного отношения к слову, к его 
употреблению, развитие способности воспринимать и оце-
нивать изобразительно-выразительный аспект речевого 
высказывания, а также умело использовать его в соб-
ственной речи. Так главнейшая задача обучения русскому 
языку младших школьников — формирование орфографи-
ческой грамотности, является одной из составных частей 
общей языковой культуры, обеспечивая точность выра-
жения мысли и взаимопонимания в письменном общении.


Выработка устойчивых орфографических навыков тре-
бует систематических упражнений. При этом следует пом-
нить о том, какие упражнения более эффективны. Мы 
считаем, что в целях выработки орфографических навыков 
полезны все виды упражнений: и списывание, и самодик-
тант, и диктант «Проверь себя», и комментированное 
письмо, и многие другие.


Какие бы виды письменной работы не выполнили уча-
щиеся, учащиеся должны работать рассуждая, т. е. ком-
ментируя написание.


Предлагаем виды работ из собственного опыта.
Например, даётся задание на употребление буквы 


ь знак на конце существительных. Списать текст, допи-
сывая вместо точек, где это надо ь знак. (Дремлет чуткий 
камыш… Путники заехали в неведомую глуш…)


Учитель комментирует, проговаривая слова, которые 
написаны полностью, останавливается на словах, где надо 
дописать ь знак (или не надо):


Камыш — это существительное, камыш — он — су-
ществительное мужского рода, существительные муж-
ского рода пишутся без ь знака на конце после шипящих.


Во втором предложении подобным образом комменти-
рует написание слова глушь.


Подражая учителю, учащиеся комментируют напи-
сание слов ночь, шалаш, плащ и другие. (Стояла глубокая 
ночь. Сторож устроил хороший шалаш.)


Работая над развитием орфографической зоркости, 
надо приучать детей к тому, чтобы они объясняли сами 
себе мысленно, молча. При проверке (На нём был новый 
плащ.) Учитель спрашивает: «Как ты объяснял себе напи-
сание слова — плащ?»


Ученики рассказывают, какие мыслительные операции 
они при этом совершали. (Что? Плащ — это существи-
тельное; плащ — он — мужского рода; существительные 


мужского рода пишутся без ь знака после шипящих на 
конце).


Большое значение при обучению грамотному письму 
придаётся самопроверке работ учащихся. Очень полезно, 
когда учащиеся проверяют работы друг друга.


На уроке «Изменение имён существительных по 
числам» учащиеся под диктовку пишут текст:


С восходом солнца просыпаются одуванчики. Радостно 
улыбаясь, широко раскрывают они свои золотые ле-
пестки. В солнечный день золотою кажется поляна, на ко-
торой цветут одуванчики. (Соколов-Микитов.)


а) По окончанию работы учащиеся проверяют напи-
санное друг у друга и докладывают учителю об ошибках, 
найденных у товарищей, объясняя правильное написание.


б) Затем ученики объясняют написание слов — 
Солнца, радостно, золотые, цветут.


в) Найти имена существительные, определить род 
и число.


Часто на уроке используется выборочное списывание. 
На доске написан текст.


Золотое солнце осветило лесную поляну. Едва его 
яркий луч коснулся верхушек деревьев, весь лес ожил, за-
свистел, запел. В лесной речке живут различные рыбы.


Выписать из текста слова с безударными гласными 
в корне. Определить, какими частями речи являются эти 
слова.


Следующий вид работы по развитию орфографической 
зоркости списывание с заданием вставить пропущенную 
букву.


Расположились на пол…не. В р…ке, которая прот…кала 
рядом, мы решили искупаться. Б…р…га её отрывисто спу-
скаются к в…де.


Найти имена существительные, определить их род.
Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Объясни зна-


чение пословиц.
1) Здра... ствуй, воин — п... бедитель, мой  


т... варищ, друг и брат!(С.Михалков) 2) Где сме-
лость, там и п... беда.3) Рукой п... бедишь одного, 
головой — тысячи. 4) Бить врага до п... беды за-
вещали нам деды. 5) Майский праз... ник — День  
П... беды отмечает вся страна. Надевают наши 
деды боевые ордена.(Г.Белозеров)


Следует отметить и такой вид работы, как нахождение 
и исправление ошибок.


У Даши 2 ошибок. Найди их. На какие группы ты их мо-
жешь разделить?


Повстречать, зоморозить, дорисовать, апустеть, запа-
сать, напомнить, подлитеть, проходить, паучить, отпилить, 
добижать, облететь.
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Письмо по памяти. Этот вид письма развивает память, 
мышление, речь, внимание. Воспитывается трудолюбие, 
аккуратность.


Ученика предлагается прочитать стихотворение, вста-
вить нужные сочетания букв. Запомните стихотворение. 
Запишите стихотворение по памяти.


Стали звёздочки кружиться,
Стали на землю ложиться,
Нет, не звёзды, а пушинки,
Не пушинки, а снежинки.


Разгадывание кроссвордов.


1. О В О Щ И
2. К И Н О


3. В Е Т Е Р
4. К О Н Ь К И
5. К Л А С С


6. Р И С У Н О К
7. З А В Т Р А


8. К О С М О С


Разгадай кроссворд.
То, что растёт на огороде.
То, что можно посмотреть на экране.
Бывает очень сильный, иногда дует в лицо.
Очень пригодится тебе на катке.
Место для учебных занятий.
То, получается. Когда ты рисуешь.


День, идущий после «сегодня».
Туда первым полетел Юрий Гагарин.
Составь предложения по схемам. Запиши предло-


жения:
а) (кто?) (что делает?) (какой?) (что?) (где?)
б) (какой?) (кто?) и (какая?) (кто?) (что делали?) (что?)
в) (какие?) (что?) (что сделают?)
Тема «Предложение»:
Составь предложение из слов. Запиши. Помни о пра-


вилах записи предложений!
а) осен(н)ий, круж(и, ы)т, лист(ь)я, ветер, опавшие
б) медленно, по, тучи, п(о, а)лзут, серому, небу
в) урок, в, чтения, кла(с, сс)е, нач(а, я)лся, нашем
Прочитай текст и определи границы предложений.
Запиши текст. Помни о правилах записи предложений!
Звенит будильник я открываю глаза за окном яркое 


солнечное утро на разные голоса распевают птицы легкий 
ветерок гуляет по комнате у меня с утра очень хорошее на-
строение!


Устная работа с помощью сигнальных карточек, на ко-
торых написаны гласные: А, О, И, Е, Я, Б–П, В–Ф, Г–К, 
Д–Т, Ж–Ш, З–С


Учитель называет слова. Дети поднимают сигнальную 
карточку с нужной орфограммой.


Выписать слова на тему. Обычно такое задание приме-
няется при изучении словарных слов.


Подобные задания учат детей внимательно относиться 
к слову, вырабатывает умение видеть в слове изучаемую 
орфограмму, отличать её от других. А это необходимое ус-
ловие грамотного письма.


Литература:
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Ориентация системы профессионального образования на повышение качества 
трудоустройства выпускников


Каргина Елена Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства


В статье представлен анализ проблемы ориентация системы профессионального образования на повы-
шение качества трудоустройства выпускников. Процесс трудоустройства выпускников вуза представлен 
как алгоритм последовательной и непрерывной образовательной деятельности Университетского учебного 
комплекса Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.


Ключевые слова: система профессионального образования, повышение качества, непрерывность, преем-
ственность, трудоустройство выпускников, Университетский учебный комплекс.


Наиболее приемлемым способом, позволяющим сту-
дентам реально оценить свою профессиональную 


пригодность и возможность работы по получаемой спе-
циальности в будущем, являются учебные и производ-
ственные практики.


В связи с этим, обучение в Ассоциации «Университет-
ский учебный комплекс» Пензенского государственного 
университета архитектуры и строительства строится на 
трех основных блоках [1]:


1) Оптимальное сочетание теоретической и практиче-
ской подготовки студента в течение всего срока обучения. 
Образование не должно сводиться к изучению ограничен-
ного набора алгоритмов поведения в определенных про-
изводственных ситуациях, однако не должно быть и чисто 
теоретическим. Это связано с тем, что знания, особенно 
прикладного характера, быстро устаревают. Следовательно, 
при оказании образовательных услуг должен действовать 
принцип: чем больше допустимый срок подготовки, тем 
больше должен быть удельный вес мало меняющихся, мед-
ленно устаревающих элементов образования, то есть выше 
должен быть уровень фундаментальности образования. 
Узконаправленное на практическую деятельность «акту-
альное» образование в перспективе неэкономично.


Главная особенность профессионального обучения со-
стоит в том, что оно направлено на формирование специ-
альных компетенций или качеств, а не на общее развитие 
обучающихся. При обучении в вузе Ассоциации использу-
ются методы обучения, развивающие конкретные умения 
и навыки. Увеличено количество игровых элементов, 
творческих заданий, ситуаций, которые могут возникнуть 
на практике. Это все осуществляется путем внедрения 
в учебный процесс методов активного обучения таких, как 
деловые игры, кейс-стади и т. п. Они не только важны, но 
и интересны. Именно игра приближает студенческую ау-
диторию к реальным условиям профессиональной дея-
тельности, позволяет почувствовать особенности своей 
будущей профессии; опробовать себя в состоянии обыгры-
ваемого персонажа, найти наилучшие подходы к решению 
тех или иных, в том числе организаторских, проблем. Де-
ловая игра способствует воспитанию руководителя, фор-
мированию деловых и лидерских качеств личности.


Целью современных студентов является получение 
не просто образования, а качественного образования, 
которое оценивается по некоторым критериям подго-
товки специалистов. Наиболее важный из них — вы-
сокая квалификация преподавателей, которые должны 
уметь вызвать и поддержать интерес студентов к своему 
предмету и занятиям, в рациональном темпе излагать ма-
териал, разъяснять сложные места, приводить практиче-
ские примеры и, главное, ориентировать студентов на ис-
пользование изучаемого материала в профессиональной 
сфере [2].


Одним из главных критериев качественной подготовки 
специалистов является компьютерное обеспечение учеб-
ного процесса [3, 4]. Во всех учебных заведениях, вхо-
дящих в состав Ассоциации «Университетский учебный 
комплекс» обновлена компьютерная база, большое вни-
мание уделяется применению мультимедийных компью-
терных технологий обучения. Будущим специалистам га-
рантировано обучение на учебно-материальной базе 
с использованием современного учебно-лабораторного 
оборудования и учебной литературы, вхождение образо-
вательного учреждения в глобальную сеть Интернет, что 
обеспечивает как повышение качества учебного процесса, 
так и поддержку вузовской науки.


В настоящее время с помощью компьютера можно про-
изводить и оценку знаний у студентов (например, при по-
мощи компьютерного тестирования). Для контроля знаний 
и умений рекомендуется применять рейтинговую систему. 
Новым в оценке качества подготовки выпускников учреж-
дения профессионального образования является не только 
«отслеживание» уровня, характера подготовки, особен-
ности профессиональной деятельности, требований к вы-
пускнику, но и выявление степени их влияния на каждом 
этапе контроля. Учреждениям профессионального обра-
зования это позволит в итоге эффективно управлять ка-
чеством подготовки будущих рабочих и специалистов, сде-
лать их конкурентоспособными на рынке труда [5].


Систему профессионального образования рекоменду-
ется ориентировать на индивидуализацию обучения и со-
циализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 
потребностей рынка труда.
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2) Предоставление студенту возможности прохо-
дить регулярные учебные и производственные практики 
на предприятии, подобранном в соответствии с потреб-
ностями и особенностями студента. Это позволяет сту-
денту овладеть необходимыми профессиональными на-
выками, научиться решать реальные производственные 
задачи. Практикуемое большинством студентов совме-
щение учебы и работы (обычно не по специальности) не 
может обеспечить преемственность теоретической подго-
товки в вузе, и практической деятельности, осуществля-
емой студентом во время подобной работы.


3) Трудоустройство выпускника после завершения об-
учения. Работа по трудоустройству выпускников должна 
начинаться еще до завершения обучения в вузе и вклю-
чать в себя не только предоставление информации 
о рынке труда, наличии вакансий, ознакомление с моде-
лями рабочих мест, но и разработку профессиональной 
и служебной карьеры, проведение разнообразных тре-
нингов, способствующих эффективному трудоустройству 
и безболезненной адаптации в новой должности. При 
этом трудоустройство выпускников не обязательно под-
разумевает работу в определенной должности на базовых 
предприятиях образовательного учреждения, главное — 
помочь выпускнику найти место работы в соответствии 
с его запросами. Рекомендуется организовывать про-
граммы само продвижения студентов на рынке труда с ис-
пользованием современных информационных технологий 
(резюме). Возможна также подготовка карты потребно-
стей предприятий и организаций в выпускниках той или 
иной специальности.


Основополагающие принципы данных трех блоков при-
меняются не только на завершающем этапе обучения в вузе, 
но и на более ранних ступенях обучения в Ассоциации «Уни-
верситетский учебный комплекс», о чем свидетельствует ди-
намика трудоустройства выпускников 9 и 11 классов школ, 
гимназий и лицеев, входящих в состав комплекса.


Данные трудоустройства показывают, что после окон-
чания 9 классов большинство выпускников предпочитает 
поступать в 10 класс и с каждым годом это количество 
растет (71,9 % в 2012 г. и 79,4 % в 2013 г.) Если говорить 
о поступлении в профессиональные учебные заведения, 
то большей популярностью пользуются учреждения НПО 
(16 % поступивших в 2012 г. против 14 % в 2013 г. посту-
пивших в учреждения в СПО).


Динамика трудоустройства выпускников 11 классов 
свидетельствует о том, что все больше выпускников стре-
мится поступить в вузы. Об этом говорит увеличение ко-
личества поступающих и поступивших (51 % в 2012 г. 
против 64 % в 2013 г.) Второе, по популярности, место 
занимают учреждения СПО: после окончания 11 классов 
сюда в 2013 г. поступило 25 %, что по сравнению с 2012 г. 
на 1,5 % больше. В учреждения НПО стремится посту-
пить лишь одна восьмая часть всех выпускников.


В Ассоциации «Университетский учебный комплекс» 
выстроена четкая система, с помощью которой отслежива-
лось трудоустройство выпускников 9 и 11 классов учебных 


заведений, входящих в состав комплекса. Такой системой 
является система интегративной преемственности образо-
вания [6], реализуемая на базе Пензенского государствен-
ного университета архитектуры и строительства Ассоциа-
цией «Университетский учебный комплекс».


Одной из проблем, решаемой в рамках данной си-
стемы является выявление потребности региона в специ-
алистах строительного профиля. В современной России, 
в том числе и в Пензенской области, система обязатель-
ного распределения после окончания вуза отсутствует. Но 
практика прошедших после ее отмены лет показывает, что 
оставлять без внимания процесс трудоустройства выпуск-
ников невыгодно ни одной из трех заинтересованных в ре-
шении проблемы сторон: молодым специалистам, вузу 
и работодателю.


Молодым специалистам приходится самостоятельно 
искать места для трудоустройства. Наблюдается рост кон-
куренции среди специалистов, а также общее сокращение 
числа рабочих мест в связи с кризисным состоянием эко-
номики страны. Кроме того, трудности с трудоустройством 
на работу усугубляются отсутствием у выпускников не-
обходимой информации о предприятиях-работодателях. 
В то же время предприятия, зачастую ослабленные и сни-
зившие свою производительность, не знают о молодых, 
подготовленных на современном уровне специалистах, 
способных своими знаниями и трудом поднять производи-
тельность и вывести их из кризиса.


Областная служба занятости населения, задачей ко-
торой является организация связи между предприятиями 
и специалистами, не может полностью обеспечить трудо-
устройство выпускников вузов. Областная служба заня-
тости занимается трудоустройством всего населения, не 
выделяя молодых специалистов [7].


Рынок труда специалистов с высшим образованием 
имеет ряд особенностей, которые необходимо учиты-
вать при организации работы по трудоустройству. Так, 
например, в регионе растет число студентов, но это уве-
личение при общем падении производства не может не 
сказаться на их востребованности. В отличие от рынка 
труда в целом, рынку молодых специалистов присущи про-
тиворечия между:


 — социальными и профессиональными ориентациями 
молодежи и потребностями предприятий;


 — задачей подготовки вузами молодых специалистов 
в соответствии с требованиями заказчиков и существу-
ющей системой вузовского образования;


 — преобладанием теоретической подготовки выпуск-
ников и отсутствием необходимых навыков практического 
использования полученных знаний;


 — жизненными и профессиональными притязаниями 
выпускников и реальными возможностями их осущест-
вления.


В условиях рынка молодой человек должен иметь сво-
боду выбора в соответствии со своими возможностями 
и желаниями, но ему нужна квалифицированная помощь 
заинтересованных в его востребованности людей.







346 «Молодой учёный»  .  № 16 (75)   .  Октябрь, 2014  г.Педагогика


Литература:


1. Каргина, Е. М. Профилизация региональной образовательной среды в аспекте функционирования Универ-
ситетского учебного комплекса / Е. М. Каргина // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 
науки. — 2007. — № 8. — с. 178–183.


2. Каргина, Е. М. Формирование готовности участников педагогического процесса к деятельности в условиях про-
филизации образовательной среды // Вестник Томского государственного педагогического университета. — 
2011. — № 4. — с. 108–111.


3. Баженов, Р. И. Использование системы moodle для организации самостоятельной работы студентов // Журнал 
научных публикаций аспирантов и докторантов. — 2014. — № 3 (93). — с. 174–175.


4. Баженов, Р. И. О методике преподавания дисциплины «Управление проектами информационных систем» // 
Современные научные исследования и инновации. — 2014. — № 3 (35). — с. 55.


5. Менеджмент, маркетинг и экономика образования: Учебное пособие / Под ред. А. П. Егоршина. — Н. Нов-
город: НИМБ, 2001. — 624 с. — с. 26.


6. Каргина, Е. М. Реализация принципа преемственности в профильной образовательной деятельности Ассоци-
ации «Университетский учебный комплекс» / Е. М. Каргина // Известия Волгоградского государственного пе-
дагогического университета. — 2008. — № 9. — с. 86–89.


7. Вражнова, М. Служба по трудоустройству в техническом вузе / М. Вражнова // Высшее образование в России. 
— 1999. — № 6. — с. 16.


Анализ проблемы взаимообусловленности процессов трудоустройства 
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В статье представлен анализ проблемы взаимообусловленности процессов трудоустройства и специали-
зации подготовки обучающихся в условиях профилизации образовательной среды. Процесс трудоустройства 
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Актуальность рассмотрения представленной проблемы 
связана с существующими социально-экономиче-


скими условиями, диктующими необходимость соотне-
сения специализации и трудоустройства обучающихся [1].


В Пензенском государственном университете архитек-
туры и строительства (ПГУАС), где с самых ранних этапов 
обучения (детский сад, начальная школа) начинается про-
цесс профилизации образования, момент поступления 
в вуз — осознанный, обоснованный, внутренне мотивиро-
ванный выбор абитуриента и, соответственно, на момент 
окончания вуза выпускается полноценный, квалифици-
рованный специалист, мотивированный на получение ра-
боты по полученному профилю. Процесс трудоустройства 
по изучаемому профилю в ПГУАС представляет собой от-
работанный алгоритм действий: от составления резюме на 
первых курсах обучения, пассивной и активной практики 
до оказания реальных взаимовыгодных услуг предприя-


тиям и организациям города и области (составление архи-
тектурных и дизайнерских проектов, расчет строительной 
сметы, работа в автосалонах и станциях технического об-
служивания, функция помощника бухгалтера и т. д.).


В аналогичных вузах строительной направленности, не 
реализующих принципы профилизации обучения или ре-
ализующих в недостаточной степени, не прослеживается 
прямой зависимости между специализацией будущего 
специалиста и трудоустройством выпускника. В подобных 
вузах можно отметить более низкий уровень трудоустрой-
ства выпускников, чем в ПГУАС, что можно объяснить от-
сутствием приоритета принципов профилизации в образо-
вательном процессе.


Одной из наиболее актуальных педагогических проблем 
является проблема трудоустройства выпускников высших 
профессиональных заведений. Использование принципа 
профилизации образовательной среды в деятельности ад-
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министраций учебных заведений Ассоциации «Универси-
тетский учебный комплекс» (УУК) позволяет снизить уро-
вень безработицы среди выпускников вуза, в частности 
среди специалистов, выпускаемых Пензенским государ-
ственным университетом архитектуры и строительства. 
Зная общее количество учащихся по определенному про-
филю в специализированных классах учреждений общего 
образования УУК, можно реально определить планиру-
емое количество абитуриентов по каждому направлению 
подготовки в Пензенском государственном универси-
тете архитектуры и строительства. Последовательная со-
вместная работа представителей администрации учебных 
заведений разных ступеней, входящих в состав учебного 
комплекса ПГУАС, решает данную проблему на двух 
уровнях:


 — с одной стороны, способствует быстрому вклю-
чению выпускника в профессиональную деятельность, 
тем самым, снизив сроки адаптации начинающего специ-
алиста к профессии и сняв психологический барьер перед 
поиском работы;


 — с другой стороны, обеспечивает производство вы-
сококвалифицированными специалистами, владеющими 
профессиональными знаниями не только теоретически, но 
и обладающими практическими умениями и навыками.


В традиционной системе обучения в результате ведом-
ственной раздробленности учебные учреждения разного 
уровня изолированы друг от друга, что делает практически 


невозможным плановый расчет количества поступающих 
в учреждения профессионального образования разного 
профиля. Отсутствие планового расчета контингента уча-
щихся профессиональных учебных заведений в традици-
онной системе образования создает дополнительные про-
блемы при трудоустройстве выпускников. Эта проблема 
по сути дела практически перекладывается на плечи мо-
лодых специалистов.


В системе непрерывной профильной практической 
подготовки студентов ПГУАС особую роль играют рабо-
тодатели. Для них готовятся сборники профессиональных 
резюме, они приглашаются на защиту заказанных ими 
дипломных проектов, им в период практик направля-
ются рекламные письма, с ними заключаются договора 
о сотрудничестве. Трудоустройство выпускников вуза по 
ряду направлений подготовки осуществляется на основе 
прямых контактов между учебным заведением и заказ-
чиком, то есть по принципу рынка труда.


Применение принципа профилизации образовательной 
среды в управлении учебными заведениями отличает Ас-
социацию «Университетский учебный комплекс» от тра-
диционных учебных заведений. Сопоставив деятельность 
администрации Ассоциации УУК и администрации тради-
ционных учебных заведений на разных этапах в плане про-
гнозирования количества набора учащихся, можно отме-
тить следующие отличительные черты (табл. 1).


Таблица 1. Сопоставительная характеристика деятельности учебных заведений  
по прогнозированию набора учащихся


Ступень обучения
Администрация традиционного  


учебного заведения
Администрация Ассоциации  


«Университетский учебный комплекс»


Дошкольное обучение
Прием всех желающих дошкольников 
определен в основном близостью 
проживания


Прием детей определен интересом к опре-
деленной сфере деятельности (на элемен-
тарном уровне)


Общеобразовательные  
учреждения


Прием обучающихся независимо 
от профильного деления в старших 
классах и планов обучающихся отно-
сительно дальнейшего обучения или 
начала профессиональной деятель-
ности


Прием обучающихся с учетом выбора сферы 
будущей профессиональной деятельности. 
Администрация ориентируется на количе-
ство мест конкретного направления подго-
товки в вузе


Учреждения профессионального 
образования


Администрация принимает обуча-
ющихся с учетом количества мест. 
В случае контрактного обучения — 
набор практически не ограничен


Администрация ориентирована на количе-
ство требуемых выпускников определенного 
направления благодаря взаимодействию 
с предприятиями и организациями


В Ассоциации «Университетский учебный комплекс» 
осуществляется непрерывный контроль за качеством 
практической подготовки обучающихся, учитывающий 
реальное трудоустройство выпускников, запросы пред-
приятий на трудоустройство выпускников, реальную ра-
боту студентов в коммерческих, экономических, произ-
водственных структурах, результаты социологических 


опросов студентов и преподавателей, оценки содержания 
и динамики изменений профессиональных резюме сту-
дентов в течение всего периода их обучения в вузе [2]. 
Данный принцип базируется на контроле от поступления 
в учебное заведение Ассоциации до трудоустройства. В те-
чение всего этого периода обучающийся находится в поле 
зрения дирекции Университетского учебного комплекса, 
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преподавателей, руководства шефствующих организаций 
и предприятий.


Главными потребителями выпускников ПГУАС яв-
ляются предприятия и организации строительного ком-
плекса Пензенской области, поэтому в данной работе, 
помимо анализа обучения на всех ступенях системы обра-
зования, важно дать оценку состояния строительного ком-
плекса региона на современном этапе.


Другой важной причиной, объясняющей необходи-
мость анализа строительного комплекса, является поло-
жение дел в данной отрасли. Если раньше строительство 
выполняло лишь роль дополняющего фактора к основ-
ному инвестиционному направлению — сохранению, ре-
новации и реконструкции основных фондов и объектов 
инфраструктуры, то на сегодняшний день строительство 
играет одну из ведущих и определяющих ролей в политике 
региона.


Темпы, пропорции, эффективность экономического 
и социального развития в значительной степени связаны 
с эффективной деятельностью строительного комплекса, 
выполняющего совместно с машиностроением функцию 
возобновления и расширения основных фондов. Особенно 
возросла роль строительного комплекса в условиях прово-
димой реформы (строительство как одна из приоритетных 
программ развития Пензенского региона) и структурной 
перестройки народного хозяйства. Одним из первых стро-
ительный комплекс создал структуру управления, адек-
ватную рыночным отношениям. В настоящее время он 
представляет собой совокупность подрядных организаций, 
предприятий промышленности строительных материалов, 
стройиндустрии, механизации и транспорта, проектных, 
научно-исследовательских, инжиниринговых и лизин-
говых фирм и других формирований [3].


На сегодня строительный комплекс Пензенского ре-
гиона, как и на всей территории РФ, представлен рынком 
жилья, объектами социально-культурной сферы и про-


мышленным строительством, реконструкцией и техниче-
ским перевооружением. Наблюдается постоянная и зна-
чительная потребность в продукции строительства, и в 
особенности со стороны социальной сферы. Это одно из 
объективных условий, обеспечивающих возможность уско-
ренного перевода строительного комплекса в рыночные 
отношения. Преобразование необходимо начать с оценки 
перспективы возможностей инвестиционно-строитель-
ного сектора, в основу которой закладывается концепция 
устойчивого развития комплекса. Она предполагает из-
менение темпов роста объемов строительного производ-
ства с одновременным качественным преобразованием 
характера, структуры и научно-технического уровня соз-
даваемой строительной продукции, для создания которой 
потребуются высококвалифицированные бакалавры и ма-
гистры, выпускаемые Пензенским государственным уни-
верситетом архитектуры и строительства.


Уровень развития строительного сектора страны явля-
ется одним из мотивирующих факторов в выборе и полу-
чении профессии по данному профилю, поскольку оценка 
перспектив работы по выбранному направлению подго-
товки представляет собой оценку выпускниками того, на-
сколько реальна возможность работы по выбранной про-
фессии после окончания обучения. Профессиональная 
деятельность определяется как процесс применения сфор-
мированных компетенций на практике.


Работа по выбранной профессии и успешная карьера 
является реализацией главной цели обучения. Только до-
стижение данной цели гарантирует удовлетворение по-
требителя от полученной образовательной услуги. На ре-
ализацию данного принципа направлена деятельность 
Ассоциации «Университетский учебный комплекс»: Пен-
зенский государственный университет архитектуры 
и строительства предоставляет студенту возможность оце-
нить перспективы его работы по выбранному направ-
лению подготовки уже в процессе обучения.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы модульного обучения, компетентностного подхода в об-
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Образование является одним из приоритетных направ-
лений в работе государства и является векторам раз-


вития общества. Не так давно система образования при-
няла в пользование новый Федеральный закон Российской 
Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29 декабря 2012 года(далее ФЗ-№ 273), где 
описаны новые требования к образованию в Российской 
Федерации (далее РФ). Так согласно новому закону ор-
ганизации, осуществляющие в качестве основной цели, 
ее деятельности образовательную деятельность по обра-
зовательным программам среднего профессионального 
образования называются — профессиональная образо-
вательная организация. Так же система образования по-
лучила новые Федеральные государственные образова-
тельные стандарты третьего поколения (далее ФГОС) 
и федеральные государственные требования. ФГОС пред-
ставляют собой совокупность требований, обязательных 
при реализации основных образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, начального профессионального, среднего про-
фессионального и высшего профессионального образо-
вания образовательными организациями, имеющими го-
сударственную аккредитацию. ФГОС обеспечивает:


1) единство образовательного пространства РФ;
2) преемственность основных образовательных про-


грамм;
3) вариативность содержания образовательных про-


грамм соответствующего уровня образования, возмож-
ность формирования образовательных программ раз-
личных уровня сложности и направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей обучаю-
щихся;


государственные гарантии уровня и качества образо-
вания на основе единства обязательных требований к ус-
ловиям реализации основных образовательных программ 
и результатам их освоения. [1]


ФГОС общего образования разрабатывается по 
уровням образования, ФГОС профессионального об-
разования могут разрабатываться также по профес-
сиям, специальностям и направлениям подготовки по 
соответствующим уровням профессионального обра-


зования и заменяются новыми не реже одного раза в 
10 лет. И ФЗ-№ 273 и ФГОС указывают на приме-
нение модульно-компетентностного подхода в обучении. 
В ФЗ-№ 273 говориться о том, что при реализации обра-
зовательных программ используются различные образо-
вательные технологии и в том числе может применяться 
форма организации образовательной деятельности, ос-
нованная на модульном принципе представления со-
держания образовательной программы и построения 
учебных планов. В ФГОС среднего профессионального 
образования к различным специальностям в разделе 5 
указано что, специалист должен обладать общими ком-
петенциями (далее ОК), включающими в себя спо-
собности (далее из ФГОС), а так же должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее ПК), соот-
ветствующими основным видам профессиональной дея-
тельности каждой конкретной специальности. В разделе 6 
указывается структура образовательной программы, где 
общий гуманитарный и социально-экономический, мате-
матический и общий естественнонаучный циклы состоят 
из дисциплин. Профессиональный цикл состоит из обще-
профессиональных дисциплин и профессиональных мо-
дулей в соответствии с основными видами деятельности. 
В состав профессионального модуля входит один или не-
сколько междисциплинарных курсов.


Из всего выше сказанного следует, что профессио-
нальные образовательные организации должны приме-
нять форму организации образовательной деятельности 
основанной на модульном принципе и устанавливать в ка-
честве требования к результатам освоения основной про-
фессиональной образовательной программы обладание 
способностями и видами профессиональной деятельности 
(компетенциями).


Модульно-компетентностный подход в среднем про-
фессиональном образовании это модель организации учеб-
ного процесса, на которую должен опираться преподава-
тель как общеобразовательных, так и профессиональных 
дисциплин. Модульно-компетентностный подход ставит 
своей целью обучения и освоение совокупности компе-
тенций. Это означает, что цели любого занятия должны 
быть сформированы как необходимые компетенции, вос-
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требованные в профессиональной деятельности конкрет-
ного специалиста. Результатом освоения компетенций 
должны стать: знания и умения, которые обучающийся 
должен продемонстрировать по завершению курса 
лекций, практических и/или лабораторных занятий. Спе-
циалист любого профиля должен обладать совокупностью 
общих компетенций, включающих в себя:


 — OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.


 — ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество.


 — ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответственность.


 — ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.


 — ОК 5. Использовать информационно-коммуникаци-
онные технологии в профессиональной деятельности.


 — ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями.


 — ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий.


 — ОК 8. Самостоятельно определять задачи професси-
онального и личностного развития, заниматься самообра-
зованием, осознанно планировать повышение квалифи-
кации.


 — ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.


 — ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей). [2]


Компетенции можно сформировать и проверить на: 
уроке, лекции, семинаре, учебной экскурсии, тематиче-
ской конференции, лабораторном или практическом за-
нятии, курсовом проектировании, дипломном проектиро-
вании. С профессиональными компетенциями сложнее, 
они заставляют преподавателей искать нестандартные 
формы занятий: ролевая игра, урок-путешествие, кру-
глый стол, урок-состязание, пресс-конференция, де-
ловая игра, урок — КВН, мозговая атака, урок-викто-
рина, урок-брифинг, дебаты. На таких занятиях трудно 
свести сущность образовательного процесса к пере-
даче фактических данных и информации. Профессио-
нальные знания и навыки могут сформироваться только 
тогда, когда в познавательную активность вовлекаются 
не только стандартные, но и не стандартные формы об-
учения. Применяя компетентностный подход, мы во-
влекаем студентов в процесс напряженных профессио-
нальных поисков, исследований. В качестве позитивного 
примера можно рассмотреть, как можно сформиро-


вать профессиональные компетенции обучающихся по 
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта, входящей в укрупнённую группу 
специальностей 190000 Транспортные средства, дис-
циплина «Правовые основы профессиональной дея-
тельности». Учебная дисциплина входит в профессио-
нальный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Дисциплина направлена на освоение профессиональных 
компетенций:


 — ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по тех-
ническому обслуживанию и ремонту автотранспорта;


 — ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при 
хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ре-
монте автотранспортных средств;


 — ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта;


 — ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество ра-
боты исполнителей работ;


 — ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ 
при техническом обслуживании и ремонте автотран-
спорта.


Рассмотрим занятие в форме дебатов. Дебаты — это 
интеллектуальная игра, представляющая собой особую 
форму дискуссии, которая ведется по определенным пра-
вилам. Суть дебатов заключается в том, что две команды 
выдвигают свои аргументы и контраргументы для защиты 
и опровержения предложенного тезиса, чтобы убедить 
члена жюри (судью) или присутствующих зрителей в своей 
правоте. Подобного рода формализованные обсуждения 
имели место в российской системе образования еще 
в XVIII веке и назывались диспутами. Использование де-
батов в процессе обучения способствует созданию устой-
чивой мотивации обучения, так как при этом достигается 
личностная значимость учебной информации для студента. 
Состязательность во время интеллектуальной игры сти-
мулирует творческую, поисковую деятельность, а также 
тщательную проработку основного изучаемого професси-
онального материала.


Тема: «Право специалиста по направлению ТО и ре-
монт автомобильного транспорта на трудовые и социальные 
льготы». Цель: изучить факторы вредного и опасного про-
изводства присущие профессии автомеханика, найти их 
применение в повседневной деятельности мастеров. По-
знакомиться с санитарно-гигиеническими нормами, срав-
нить правовое обеспечение деятельности согласно Трудо-
вому кодексу Российской Федерации и принять решение 
о причислении профессии к классификатору вредных. Тип 
урока: проверки знаний. Форма урока: урок-дебаты. В этом 
занятии сразу поставлена проблема, которую надо решить: 
причислять ли профессию к классификатору вредных или 
нет. Студенты высказывают свои мнения, аргументируя 
их соответствующими ссылками на законы, другие норма-
тивно-правовые акты. В конце занятия у всех сформиро-
вана конкретная позиция «за» или «против».


Специфической особенностью дебатов является пре-
обладающих характер самообразования студентов, ведь 
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для подготовки необходимо изучить соответствующую те-
оретическую базу. Такая система обучения охватывает 
с одной стороны подготовку к непосредственной практи-
ческой деятельности, с другой стороны ориентирована на 
совершенствование личности, способностей к самореа-
лизации, а так же помогает осознавать социальную зна-
чимость своей профессии, принимать решения в нестан-
дартных ситуациях, работать в команде, использовать 
новые технологии, ориентироваться в современных часто 
сменяемых технологиях профессиональной деятельности. 
Дебаты позволяют повысить конкурентоспособность по-


высить конкурентоспособность студента как специалиста 
и гражданина.


Но хочется констатировать, что нестандартные формы 
занятий практически не используются в профессио-
нальных образовательных организациях во время обу-
чения.


Не стандартные формы занятий должны иметь си-
стемный характер, как в конкретной профессиональной об-
разовательной организации, так и в системе СПО в целом. 
Студентам интересная, когда получаемая информация 
имеет не только содержательный смысл, но и значимость.
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Социальная роль спорта в условиях закрытого  
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В статье рассматриваются подходы к изучению социальной роли спорта в специфических условиях за-
крытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО). Особое положение в материале уделя-
ется спортивной деятельности детей в учреждениях дополнительного образования детей.


Ключевые слова: образовательная среда учреждения, дополнительное образование, закрытые админи-
стративно-территориальные образования (ЗАТО), спортивная деятельность, социализация.


Спортивная деятельность является первостепенным, со-
циально значимым феноменом, который проникает на 


все уровни современного социума, при этом оказывает мно-
гообразное воздействие на все основные сферы жизнедея-
тельности общества. Спорт оказывает влияние на этниче-
ские и национальные отношения, социальную и деловую 
жизнь, общественные формации, является законодателем 
моды, формирует этические ценности, оказывает всесто-
роннее воздействие на образ жизни человека. Лучшим 
подтверждением этого могут служить слова спортсмена 
Александра Волкова: «...спорт сегодня — это главный со-
циальный фактор, способный противостоять нашествию 
дешевой культуры и дурным привычкам. Это лучшая «по-
гремушка», которая сможет отвлечь людей от нынешних 


социальных проблем. Это, пожалуй, единственный «клей», 
который способен склеить всю нацию воедино, что не уда-
ется ни религии, ни тем паче политикам. Когда играет «Ди-
намо» (Киев), на стадионе и у телевизора в едином по-
рыве объединяются все — и верующие, и неверующие, 
и центристы, и радикалы («Известия», 04.02.1993). Не-
вероятно, но феномен спорта и спортивной деятельности 
изначально обладает сильнейшей объединяющей, т. е. со-
циализирующей способностью. Именно поэтому во многих 
государствах давно рассматривают спорт и спортивную де-
ятельность как истинно национальное увлечение, действие 
способное объединить общество под лозунгом единой наци-
ональной идеи, наполнить своеобразной, позитивной идео-
логией, «заразить» людей стремлением к успеху, к победе.







352 «Молодой учёный»  .  № 16 (75)   .  Октябрь, 2014  г.Педагогика


В США, например, еще в 60-е годы, после выхода 
в свет книги Р. Бойла «Спорт — зеркало американской 
жизни», спорт, став национальным увлечением, был объ-
явлен моделью самого американского общества. Амери-
канский философ М. Новак подчеркивал: «Пренебречь 
спортом означало бы упустить одно из важных нацио-
нальных достояний!» («Америка», январь 1981, с. 49). Од-
нако в начале XXI века в мире найдется не так уж много го-
сударств, руководители которых действительно понимают 
роль и значение спорта в современном обществе. В каче-
стве примера позитивного отношения к спорту можно при-
вести американское государство [2, с. 47].


Начиная со второй половины прошлого столетия спор-
тивная деятельность в западных странах является «второй 
религией», в которую уверовали большинство жителей. 
Население начинает более бережно относится к состо-
янию своего здоровья, понимая, что это — самый важный 
капитал, от качества которого в жизни зависит многое: 
карьера, личное счастье, светлое будущее. Главную роль 
в продвижении здорового образа жизни и популяризации 
спорта и спортивной деятельности сыграли средства мас-
совой информации.


Анализ развития спорта и спортивной деятельности 
в западных странах мира показывает, что активная по-
зиция населения по отношению к спорту формируется как 
следствие хорошей пропаганды средств массовой инфор-
мации. Именно от них, и в первую очередь от телевидения, 
зависит популяризация видов спорта, а занятия физкуль-
турно-спортивной деятельностью рассматриваются как 
неотъемлемая часть культуры жизнедеятельности.


Различные социологические опросы населения, осо-
бенно молодежи, занимающейся спортом, доказывают, 
что спортивная деятельность формирует первоначальное 
представление человека о жизни и мире. Именно в спор-
тивной борьбе наиболее ярко проявляются такие важные 
для современного общества ценности, как равенство 
шансов на успех, достижение успеха, стремление быть 
первым, победить не только соперника, но и самого себя.


Эффект процесса социализации человека посредством 
спортивной деятельности зависит от соотношения цен-
ности спорта с ценностями общества и личности, особенно 
это проявляется на примере малых городов и ЗАТО.


Многочисленные теоретики и практики спорта, 
ученые-социологи и социальные педагоги сходятся в том, 
что спорт аккумулирует в себе основные ценности совре-
менного общества. Благодаря занятиям спортом и в про-
цессе созерцания спортивных соревнований общепри-
знанные общественные ценности усваиваются индивидом, 
как личностные.


Однако, говоря о положительных моментах социали-
зации средствами спорта, нельзя не сказать о негативных 
фактах развития современного спорта, которые серьезно 
повлияли на его ценности. Погоня за медалями и рекор-
дами привела к возникновению таких негативных яв-
лений в спорте, как стремление к победе любой ценой, до-
пинг, ранняя специализация, жестокость, насилие и т. д. 


Поэтому все чаще возникает вопрос: «Гуманен ли со-
временный спорт, что необходимо сделать, чтобы сохра-
нить этот феномен для благородных целей развития лич-
ности и общества?». По своей природе спорт, несмотря на 
присущую ему соревновательность, гуманен, поскольку 
он способствует развитию личности, помогает раскры-
вать непознанные возможности человеческого организма 
и духа. Реализация гуманистического потенциала спорта 
не происходит сама собой и во многом зависит от того, 
в каких целях общество использует спорт [2, с. 24].


Закрытые административно-территориальные образо-
вания (ЗАТО) обладают явно выраженной спецификой, 
сохраняют значительный научно-технический, интеллек-
туальный, оборонный потенциал; при соответствующих 
условиях ЗАТО могут стать полюсами инновационного 
и экономического и культурного развития для прилега-
ющих территорий. Тем не менее, не смотря на многочис-
ленные усилия со стороны федеральных и региональных 
властей, будущее ЗАТО все еще достаточно неопреде-
ленно [5, с. 4].


Территории неравнозначны по многим признакам их 
классификации и закрытые территории имеют ряд суще-
ственных отличий. Так, в условиях закрытых администра-
тивно-территориальных образований (ЗАТО) согласно ФЗ 
от 14.07.92 г. № 3297–1-ФЗ «О закрытых администра-
тивно-территориальных образованиях» действуют опре-
деленные ограничения, которыми невозможно пренебре-
гать. В этих условиях вопрос развития образовательной 
среды учреждения дополнительного образования приоб-
ретает особое значение и возникает необходимость вы-
явления, систематизации и изучения существенных осо-
бенностей с целью эффективного решения задач создания 
благоприятных условий для жизнедеятельности на данной 
территории [6, с. 3].


Физическая культура и спорт играют важную роль 
в формировании личности подростков и молодежи не 
только больших городов, но и ЗАТО. Многие соци-
альные ситуации проигрываются в спортивной дея-
тельности, что позволяет спортсмену нарабатывать для 
себя жизненный опыт, выстраивать особую систему 
ценностей и установок. Придя в спортивную секцию 
детско-юношеской спортивной школы, юный спор-
тсмен попадает в новую социальную сферу: тренеры, 
судьи, спортивный коллектив — это новые агенты со-
циализации, конкретные люди, ответственные за вос-
питание и образование, обучение культурным нормам 
и образцам поведения, обеспечивающие эффективное 
освоение новой социальной роли, в которой оказыва-
ется юный спортсмен. Для каждого человека особенно 
важна первичная социализация, когда закладываются 
основные психофизические и нравственные качества 
личности. В первичной социализации спортсмена на-
ряду с семьей, школой задействован социальный ин-
ститут физической культуры и спорта. Среди агентов 
первичной социализации далеко не все играют оди-
наковую роль и обладают равным статусом. По отно-
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шению к ребенку, проходящему социализацию, роди-
тели занимают превосходя щую позицию. Для юного 
спортсмена тренер также играет одну из ведущих 
ролей. Ровесники, напротив, равны ему. Они прощают 
ему многое из того, что не прощают родители и тренер. 
В каком-то смысле, с одной стороны — ровесники, а с 
другой — родители и тренер воздействуют на юного 
спортсмена в противоположных направлениях. Тренер 
в данном случае усиливает позиции родителей в фор-
мировании базисных ценностей, а также регулирует си-
юминутное поведение, ориентируя юного спортсмена 
на спортивный стиль жизни, достижение высоких ре-
зультатов [1, с. 118].


Мотивация, побуждающая человека заниматься 
спортом, обусловлена потребностями, определяющимися 
удовлетворением, вызываемым самой спортивной дея-
тельностью и успехами, достигаемыми в ней. Мотивы, по-
буждающие человека заниматься спортом, имеют свою 
структуру [3, с. 54]. Непосредственные мотивы спор-
тивной деятельности потребность в чувстве удовлетво-
рения от проявления мышечной активности; потреб-
ность в эстетическом наслаждении собственной красотой, 
силой, выносливостью, быстротой, гибкостью, ловкостью; 
стремление проявить себя в трудных, даже экстремальных 
ситуациях; стремление добиться рекордных результатов, 
доказать свое спортивное мастерство и добиться по-
беды; потребность в самовыражении, самоутверждении, 
стремление к общественному признанию, славе. Опос-
редованные мотивы спортивной деятельности стремление 
стать сильным, здоровым; стремление через спортивную 
деятельность поlготовить себя к практической жизни; чув-
ство долга; потребность в занятиях спортом через осоз-
нание социальной важности спортивной деятельности  
[4, с. 65].


Спортсмен, как и любой другой человек, переживает 
несколько стадий социализации. В социологии, как пра-
вило, они связываются с отношением к трудовой деятель-
ности. Если принять этот принцип, то можно выделить 
три основные стадии социализации: дотрудовую, трудовую 
и послетрудовую.


Трудовая стадия социализации охватывает период зре-
лости человека, хотя демографически границы «зрелого» 
возраста условны; фиксация такой стадии не представляет 
затруднений — это весь период трудовой деятельности че-
ловека. Вопреки мысли о том, что социализация заканчи-
вается вместе с завершением образования, большинство 
исследователей выдвигают идею продолжения социали-
зации в период трудовой деятельности. Более того, ак-
цент на том, что личность не только усваивает социальный 
опыт, но и воспроизводит его, придает особое значение 
этой стадии. Признание трудовой стадии социализации ло-
гически следует из признания ведущего значения трудовой 
деятельности для развития личности. Нелегко согласиться 
с тем, что труд как условие развертывания сущностных 
сил человека прекращает процесс усвоения социального 
опыта; еще труднее принять тезис о том, что на стадии тру-


довой деятельности прекращается воспроизводство со-
циального опыта. Конечно, юность — важнейшая пора 
в становлении личности, но труд в зрелом возрасте не 
может быть сброшен со счетов при выявлении факторов 
этого процесса [1, с. 34].


Послетрудовая стадия социализации представляет 
собой еще более сложный вопрос. Определенным оправ-
данием, конечно, может служить то обстоятельство, что 
проблема эта еще более нова, чем проблема социали-
зации на трудовой стадии. Постановка этой проблемы 
вызвана объективными требованиями общества к со-
циальной психологии, которые порождены самим ходом 
общественного развития. Проблемы пожилого возраста 
становятся актуальными для ряда наук в современных об-
ществах. Увеличение продолжительности жизни, с одной 
стороны, и определенная социальная политика госу-
дарств — с другой (имеется в виду система пенсионного 
обеспечения) приводят к тому, что в структуре народо-
населения пожилой возраст начинает занимать значи-
тельное место. Прежде всего увеличивается его удельный 
вес. В достаточной степени сохраняется трудовой потен-
циал у лиц, которые составляют социальную группу пен-
сионеров. Не случайно сейчас переживают период бур-
ного развития такие дисциплины, как геронтология 
и гериатрия [1, с. 37].


Классификацию стадий социализации спортсмена 
путем включения его в спортивную деятельность можно 
связать с этапами формирования его спортивной карьеры. 
Если принять этот принцип, то можно выделить следу-
ющие стадии социализации:


1. Включение субъекта в спортивную деятельность.
2. Занятия детско-юношеским спортом.
3. Переход из любительского в профессиональный 


спорт.
4. Завершение спортивной карьеры и переход 


к другой карьере.
Для первой стадии социализации характерен период 


начала спортивной деятельности. В это время формиру-
ются интерес, ценностные ориентации на спортивные 
занятия, закладываются основы ценностного отно-
шения к спортивной деятельности. Этот период очень 
важен для юного спортсмена. Новый круг общения, 
первая проба сил, первые победы и неудачи создают ус-
ловия для формирования спортивного характера. Не-
многие дети могут успешно пройти этап спортивной 
подготовки. Более одной трети прекращают занятия 
спортом еще в детском возрасте. Однако оставшиеся 
в спорте юные спортсмены, совершенствуясь в спор-
тивном мастерстве, вступают в новую фазу социальных 
отношений. Выезды на соревнования в другие города 
и страны, получение первых гонораров, спортивные по-
беды позволяют спортсмену активно интегрироваться 
в общественную жизнь, усваивать образцы и нормы 
поведения, формировать социальные установки. Этот 
этап, как правило, связывается со второй стадией соци-
ализации спортсмена [7].







354 «Молодой учёный»  .  № 16 (75)   .  Октябрь, 2014  г.Педагогика


Литература:


1. Андреева, Т. В. Семейная психология: Учеб. пособие. — СПб.: Речь, 2004
2. Захаров, М. А. Социология спорта: учебно-методическое пособие. Смоленск СГАФКСТ., 2008
3. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы. — М. 2004
4. Леонтьев, А. А. Психология общения. — М. 1997
5. Комаров, А. Е. Управление развитием закрытого административно-территориального образования с использо-


ванием маркетингового механизма. — Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук. Екатеринбург. 2006


6. Мальгин, В. Е. «Образовательная среда учреждения дополнительного образования детей в условиях закры-
того административно-территориального образования» Журнал «Молодой ученый» № 2 (61), февраль 2014 г.


7. Интернет-ресурс http://www.pandia.ru/text/78/056/99856.php
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This article aims at analyzing the input hypothesis-one of the five hypotheses that construct the Monitor Model by 
Stephen Krashen that constituted a theoretical basis for the Natural Approach developed by Tracy Terrell. We would 
present an outline of the basic assertions of the input hypothesis, together with some practical pedagogical suggestions 
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В этой статье будет проанализирована гипотеза ввода информации — одна из пяти гипотез, сформиро-
вавших Модель Монитора Стивена Крашена, которая в свою очередь послужила теоретической основой ме-
тода естественного подхода, разработанного Трейси Террелл. В статье будет представлен обзор основных по-
ложений гипотезы, а также практические педагогические советы для преподавателей иностранных языков.


Stephen Krashen’s Monitor Model is one the most 
ambitious theories of the second language studying 


process. Krashen has argued that his account provides 
a general or overall theory of the second language 
acquisition with important implications for language 
teaching. Krashen’s theory can be placed on the deductive 
side of the inductive-deductive continuum. In other words, 
the theory begins with a number of assumptions from which 
hypotheses are derived.


Krashen argued that an experimental and other daft is 
consistent with a set of five basic hypothesis, which combined 
together constitute a theory:


1. The Acquisition-Learning Hypothesis;


2. The Monitor Hypothesis;
3. The Natural Order Hypothesis;
4. The Input Hypothesis;
5. The Affective Filter Hypothesis.
In 1970s, Tracy Terrell outlined a proposal for a new 


philosophy of language teaching which called the Natural 
Approach. This was an attempt to develop a language 
teaching proposal that incorporated the «naturalistic» 
principles outlined and identified by the researchers in second 
language acquisition studies. Terrell joined forces with 
Stephen Krashen in elaborating a theoretical rationale for the 
Natural Approach, drawing on Krashen’s influential theory of 
the second language acquisition. The Natural Approach has 







355“Young Scientist”  .  #16 (75)  .  October 2014 Education


attracted a wider interest than any other innovative teaching 
proposals, largely because of Stephen Krashen’s theoretical 
support.


Krashen and Terrell have identified the Natural Approach 
as a traditional method to language teaching. Traditional 
approaches are defined as based on the use of the language 
in communicative situations without a resource of the native 
language and without any reference to grammatical analysis, 
grammatical drilling, or to a certain grammatical theory. 
The scientists write that traditional «approaches have been 
called natural, psychological, phonetic, new, reform, 
direct, analytic, imitative and so forth» [12.p. 9]


One of the most important hypothesis of the Monitor Model 
is the input hypothesis since «the input hypothesis attempts 
to answer what is perhaps the most important question in 
our field, and gives an answer that has a potential impact 
on all areas of language teaching» [6. p.20]


The input hypothesis answers the question of how 
a language acquirer develops competency over time, or, in 
other words, how a learner at stage 4 can move to stage 5. 
It states that a language acquirer who is at «level i» must 
receive comprehensible input that is at «level i+1», where 
i represents the current competence. We acquire, thus, only 
when we understand language that contains structure that 
is ‘a little beyond’ where we are now. This understanding 
is possible due to using the context of the language we are 
hearing or reading and our knowledge of the world.


However, instead of aiming to receive input that is exactly 
at our i+1 level, or instead of having a teacher focusing on 
presenting a grammatical structure that is at our i+1 level, 
we should instead just concentrate on communication that 
is understandable. When a substantial amount of input is 
received, the instructor should not be considered of extra 
information in ‘i+1’. Production ability emerges, as it cannot 
be directly. «We acquire, in other words, only when we 
understand language that contains structure that is a 
‘little beyond’ where we are now» [6.p.20]


Evidences for the input hypothesis can be found in the 
effectiveness of caretaker speech between an adult to a child, 
of a teacher’s talk to a language student, or in a sympathetic 
conversation partner to a language learner/acquirer.


One of the assertions of this hypothesis is that language 
students should be given an initial «silent period», where 
they are building up acquired competence in a language 
before they begin to produce it.


Whenever language acquirers try to produce language 
beyond what they have acquired, they tend to use the rules 
they have already acquired from their first language, thus 
allowing them to communicate but not really progress in the 
second language.


There are four assertions in the comprehensible input 
hypothesis:


1. The comprehensible input hypothesis is related to 
language acquisition, not to language learning.


2. Language acquisition happens because of the i+1 
input.


3. i+1 input would occur automatically if communication 
is successful and the student understands the input 
information.


4. Production skills are developed by themselves. 
Student should not be taught them.


Basis of the Comprehensible Input Hypothesis


1. The input hypothesis is related to a phenomenon 
known as a caretaker speech, or the speech of the parents 
and other people while communicating with little children. 
Caretaker speech is interesting to scrutinize because it present 
a conscious attempt to teach the language. To simplify the 
speech caretakers use basic words and structures. Along with 
the simplified syntax caretakers also use different intonation 
patterns that become more complex when the child grows 
up. The third peculiarity of this type of speech is the principal 
«here and now». Parents usually talk to kids about what 
they can see or feel at the particular moment of the speech: 
See the ball? Caretakers do not hypothesise: What shall we 
do upstairs? It is also important that this principle reflects 
mutual interests of a parent and a child.


2. Stephen Krashen says that teacher’s speech is the 
main source for language acquisition. He claims that the 
instructors pace of the speech is slower and simpler than the 
ordinary speech, the syntactical structures are well organized. 
When native speakers interact with the learners outside the 
classroom in the natural environment, their speech has the 
same characteristics. Summing up, slower, comprehensible 
speech tempo, simple linguistic constructions, and body 
language are the means that are not the primary cause for 
language acquisition, but the reason for understanding the 
input of new information.


3. While developing the hypothesis Krashen discovered 
the phenomenon called the «silent period». He noticed that 
children who acquire the language in the natural environment 
start producing the speech only several month later. Their 
speech is mostly constituted of the phrases that are perceived 
as one word. For example, a 5-year-old Chinese boy Paul, 
who was acquiring English while living in the USA, did not 
speak for the first several months. His speech consisted of 
the learned phrases, that we acquired by him without being 
conscious of their structure.


E.g. — Get out of here.
— It’s time to eat and drink.
—This kite.
It is likely, that these phrases were used while Paul was 


playing with other children. During the silent period the 
acquired knowledge is systematized, in order to start speech 
production. It’s important to mention, in cases of speech 
production when acquired knowledge is not enough, the 
learners tend to transfer the structural system of their native 
language into the foreign language — an interference 
phenomenon. Interference phenomenon can lead to 
a communication act, however, it would prevent progress in 
language acquisition.







356 «Молодой учёный»  .  № 16 (75)   .  Октябрь, 2014  г.Педагогика


4) According to Stephen Krashen the more 
comprehensible input is, the faster language acquisition 
will be. Some researches show that language competence 
is directly proportional to the amount of comprehensible 
input. Krashen points out, the more time the students 
spent in the country of the studied language, the better they 
could speak. Krashen also asserts that reading competence 
is developed in correlation to the read material. However, 
it’s crucial that all the input should be comprehensible for 
a student, otherwise it will not present any significant value 
for acquisition.


5) The lack of comprehensible input slows down the 
acquisition process, since the research proved that the 
children of blind or deaf parents, have a slower development 
of the language.


6) Language immersion is effective, because it provides 
comprehensible input.


7) The success of bilingual programs is granted by 
comprehensible input. According to a bilingual program, 
the native language is used along with the foreign one. An 
example of successful bilingual training can be found in 
Singapore. The citizens speak three languages (Chinese, 
Tamil, and Malaysian Bakhasa), together with English, that 
is used in schools.


Summing up, comprehensible input is very important 
for language acquisition. The teacher should be aware of 
providing an optimal input of the information. Optimal 
comprehensible input should be understood by a student. 
The teacher should speak slower than usual, especially 
at early stages of students’ acquisition. He/she should 
articulate the words, use common lexis, and create short 
sentences. Optimal input should be interesting and relevant 
for the students. It should be about the facts that they are 
interested in, problems that they are considered about. In 
other words, input should promote speech perception and 


production. Communication should be performed in the way 
that students would focus on the meaning of the utterance, 
not on its from. Finally, input should be rather huge and 
contain unknown structures, which is frequently undermined 
by the teachers.


Practical and Pedagogical Suggestions


Based on the theoretical and practical research in order 
to provide an optimal input of the information, we suggest 
that foreign language class curriculum should contain the 
following elements:


Use of an original approach to presentation and practice of 
the language material;


Teaching the art and strategies of communication before 
grammar;


Encouraging speaking from the very first class;
Helping to overcome psychological barriers;
Helping develop memory and imagination;
Ensuring fast and durable memorizing of considerable 


amounts of language material;
Teaching the art of communication;
Stimulating cognitive processes in the student;
Preventing fatigue or monotony in the learning process.
As communication is not only the aim but also the means of 


the language teaching, it requires group learning as opposed 
to individual tuition. Any course should aim at developing the 
student’s learning potential, his/her hidden capacities. In 
order for students to acquire the language a teacher should 
incorporate a lot of creative training exercises, music, arts, 
language games, etc. A large element of role-playing, which 
allows students to improvise based on set patterns, should 
be present in the language acquisition process. At the same 
time, students might be encouraged to learn grammatical 
patterns and expand their vocabulary.
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В статье проанализированы народно-педагогические аспекты трудового и нравственного воспитания 
в азербайджанской семье.
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Basics of labor and moral education in Azerbaiyani family
Ruslan Mykailov


The national (folk) and pedagogical aspects of labor and moral education in Azerbaijani family are analized in this paper.
Keywords: labor education, moral education, family, folk pedagogics, ethnopedagogics, traditions, customs, rituals, 


folk education.


Постановка проблемы. Особенностью развития укра-
инского этноса есть постоянная связь и взаимов-


лияние культур и этнопедагогических традиций народов, 
проживающих на территории Украины. Не являются ис-
ключением и азербайджанские воспитательные традиции. 
За годы независимости украинский и азербайджанский на-
роды ощутимо обогатились традициями народного опыта 
воспитания. Азербайджанская диаспора смогла донести 
до украинцев богатые воспитательные традиции, лучшие 
образцы своего устного народного творчества и литера-
туры, а также научно-педагогической мысли, представив 
их в переводе. Уважение украинцами национальных вос-
питательных традиций других народов даёт возможность 
этим советам полноценно развиваться на территории дру-
гого государства и при этом сохранять свою национальную 
идентичность. Это позволяет выделить и проанализиро-
вать некоторые аспекты традиций воспитания в азербайд-
жанской семье.


Каждый народ в процессе воспитательной деятель-
ности выработал своё отношение как к трудовому так и к 
нравственному воспитанию. По народной оценке труд — 
первооснова жизни общества, главное средство создания 
материальной и духовной культуры [14, с. 173]. Нрав-
ственное воспитание — система целенаправленных мер 
воздействия с целью внедрения в сознание каждого чело-
века требований, закреплённых в моральном сознании об-
щества в виде норм, принципов, идеалов, понятий спра-
ведливости, добра, зла и др. [18, с. 401].


Основоположник этнопедагогики Г. Волков отмечает: 
«Воспитание в труде — основная проблема педагогики 
всех народов, трудолюбие — главная составляющая вос-
питания. Трудовое воспитание — основной стержень всей 
системы народного воспитания... Без труда нет и полно-
ценного умственного воспитания... Трудолюбие — ко-
нечный результат воспитания и результат формирования 
подрастающего поколения» [5, с. 205].


Педагогический словарь с. Гончаренко определяет 
нравственное воспитание как целенаправленное форми-
рование морального сознания, развития нравственного 
чувства и формирования привычек и навыков нравствен-
ного поведения человека в соответствии с определённой 
идеологией. Основными методами нравственного воспи-
тания есть убеждение, приучение, поощрение и т. д. Нрав-
ственное воспитание осуществляется на национальной 
почве путём усвоения национальных норм и традиций, бо-
гатой духовной культуры народа, тех нравственных норм 
и качеств, которые являются регуляторами взаимоотно-
шений в обществе для согласования действий и поступков 
людей [6, с. 216].


Анализ исследований и публикаций. Проблемам вос-
питания в народной педагогике посвящены работы Г. Вол-
кова, П. Игнатенко, Н. Лысенко, Ю. Руденко, М. Стель-
маховича, Е. Сявавко, К. Ушинского и других. Именно они 
обосновывали предмет, принципы и методы народной пе-
дагогики как науки и исследовали средства трудового вос-
питания.
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Народно-педагогический опыт Азербайджана нашёл 
свое отражение в трудах Г. Ахмедова, с. Ахундова, А. Га-
шимова, М. Ельханова, Р. Эфендиева, А. Кадимбекова, 
Ф. Кочарлы, М. Мехтизаде, М. Мурадханова, М. Нури-
евой. Трудовое воспитание стало предметом исследования 
с. Зейналова, А. Керимова, И. Маилова, А. Раджабова. 
О нравственном воспитании говорится в трудах Аббаса-
Кули Бакиханова (ГУГСУ), А. Бахманяр, Н. Гянджеви, А. 
Сиххата, М. Туси.


Источниками для изучения вопроса в указанной про-
блеме есть древняя азербайджанская «Авеста», героиче-
ский эпос «Китаби Деде Коркут», «Искандернаме» Ни-
зами Гянджеви, памятки устного народного творчества 
азербайджанского народа.


Целью статьи является теоретическое обоснование 
сущности, форм и методов трудового и нравственного вос-
питания в азербайджанской семьи и определение их роли 
в развитии современной учебно-воспитательной системы.


Изложение основного материала исследования. Тра-
диции семейного воспитания составляют основу азербайд-
жанской народно-педагогической системы. Нравственное 
и трудовое воспитание является ведущим в азербайджан-
ской семье.


Особое место в азербайджанских семейных тради-
циях занимает трудовое воспитание, ведь именно оно яв-
ляется ведущим с самого рождения ребенка. В процессе 
воспитания участвуют все члены семьи, используя беседы, 
личный пример, поощрения и т. п. Первостепенное зна-
чение приобретают такие средства народной педагогики 
как: традиции, обычаи, обряды, ритуалы, игры, этногра-
фические и исторические материалы, фольклор, именно 
они олицетворяют этнопедагогическое наследство азер-
байджанцев.


Трудовое и нравственное воспитание в азербайджан-
ской семье всегда связывается с важными исламскими по-
стулатами, по которым главным в семье есть отец, и ему 
принадлежит ведущая роль в учебно-воспитательном про-
цессе. Отец, (старейшина рода), есть главным в семье, 
именно он является носителем обычаев и традиций, свя-
занных с уважением, послушанием и использованием 
установок старшего человека. Соблюдение традиций — 
священный долг всех членов семьи, особенно детей.


Воспитание трудолюбивой молодежи — это одна из 
важнейших задач семьи и общества. В большинстве своём 
это касается сельских местностей, именно здесь самым 
важным есть передача трудовых традиций [12, с. 105–
106]. В народных представлениях именно пример яв-
ляется фактором формирования личности. В целом мы 
видим склонность ребёнка к подражанию старшему брату 
или сестре, матери или отцу [15, c. 42]. В азербайджан-
ской семье главным фактором трудового воспитания ре-
бёнка, конечно в зависимости от его возраста и физиче-
ских особенностей, является демонстрация собственного 
трудового примера. В формировании трудового сознания 
ребёнка ведущая роль принадлежит таким средствам на-
родной педагогики как поговорки, пословицы, сказки, 


установки, стихи, баяты, песни — всё, что побуждает дет-
ское мировоззрение к саморазвитию и пониманию тру-
довых и нравственных традиций.


Основным в подготовке человека к жизни и труду 
в азербайджанской воспитательной практике является за-
полнение средствами народной педагогики недостатка на-
выков, знаний и умений ребёнка, без этого он не сможет 
приспособиться к обществу и иметь средства для адап-
тации и существования во взрослой жизни и т. д. Ребёнку 
в период взросления необходимо постепенно производить 
и воспроизводить материальные и духовные ценности, 
поэтому надо принимать наставления и обучения от ста-
рейшин и пытаться передать их будущему поколению. 
Именно такой подход способствует социализации ребенка 
в азербайджанской семье.


С самого рождения ребёнка окружают любовью и до-
бротой. Конечно, не всем семьям это удаётся в полном 
объёме, но, несмотря на политические или экономические 
обстоятельства, большинство родителей, которые уважают 
обычаи и традиции, используют в семейном воспитании 
народный опыт. Ребёнку от рождения поют колыбельные 
песни, читают сказки, знакомят его с окружающим миром, 
природой, что влияет на формирование с раннего возраста 
детского мировоззрения. С целью трудового воспитания 
детям дают задание представить какую-то безделушку ро-
дителям, убрать посуду после еды, самостоятельно одеть 
хотя бы часть вещей или, например, убрать свои вещи или 
игрушки, что способствует развитию у ребенка самостоя-
тельности и ответственности.


Главным аспектом воспитания в азербайджанской 
семье есть хозяйственно-экономическое воспитание. Так, 
например, девушек привлекают к традициям организации 
и ведения быта и средств семьи. За мальчиками закрепля-
ются традиции владения средствами и методами заработка 
и ведения семейных хозяйственных дел. Во многих семьях 
провинциальных городов и сёл ребёнка издавна приучали 
к ремеслам, которыми владели родители, для того, чтобы 
он мог думать и действовать как взрослый. Мальчиков до-
полнительно учили принимать решение о том, что может 
быть целесообразным во взрослой жизни и что сможет по-
мочь в будущем, когда он будет взрослым и станет старей-
шиной своего рода.


По мнению Г. Волкова, труд — основной фактор фи-
зического, умственного развития и нравственного совер-
шенствования подрастающего поколения. Но учёный под-
черкивает, что народ оценивает не только общественную 
роль труда, но и выделяет её психологическое значение,и 
отмечает, что труд даёт человеку духовное и нравственное 
наслаждение, а также указывает, что только в процессе 
труда личности прививаются чувства достоинства, трудо-
любия, ответственности и т. д. [4, с. 69].


Н. Пчелинцева в работе «Воспитание детей и под-
ростков в сельской азербайджанской семье» отмечает, что 
в некоторых семьях приемлем различный порядок распре-
деления обязанностей между детьми, но, как правило, за 
выполнением заданий взрослые пристально следят, пы-
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таясь выработать у детей с раннего возраста ответственное 
отношение к своим обязанностям [12, с. 107].


Исследования азербайджанских семейных отношений 
дают нам возможность говорить о неравномерности рас-
пределения трудовых нагрузок в семье между мужчинами 
и женщинами, а затем и между девушками и парнями. 
Анализ показывает, что девочки получают больше тру-
довых нагрузок и обязанностей, на них возлагается больше 
бытовых дел (уборка, приготовление пищи). В сельской 
местности особенно остро стоит проблема похода девушек 
за водой, и часто это не близкая дорога. С 6–7 лет они 
ходят за водой с маленькими бидонами, которые с годами 
становятся всё больше. С 10–12 лет девушек привле-
кают к стирке, уборке, кормлению домашних птиц и т. п. 
С 13–14 лет они самостоятельно начинают готовить про-
стые блюда и чай [12, с. 107]. Во многих семьях девушки 
после 15 лет выполняют такие тяжёлые виды работ как до-
ение коров, помощь матери при выпечке хлеба в тандыре 
и т. д. [12, с. 108].


Воспитание трудовых навыков у мальчиков начина-
ется в некоторых семьях позже. Они помогают в заго-
товке кормов для скота. Мальчиков в возрасте 11–12 лет 
отец берет с собой на выпас скота. Ранее мальчики зани-
мались также сбором дров для зимнего времени. В стро-
ительстве и ремонтных работах также использовали труд 
мальчиков [12, с. 108–109]. Все трудовые обязанности 
распределяли среди детей с учётом их возрастных возмож-
ностей и физической подготовки, а также с целью овла-
дения ими различными навыками.


Основу нравственного воспитания в азербайджан-
ской семье составляют религиозные взгляды. Их форми-
рование происходит в течение длительной истории пре-
имущественно под влиянием постулатов зороастризма  
и ислама.


Одной из древнейших памяток древнего Азербайджана 
является «Авеста» — творение Заратуштра (около 589–
512 гг. д. н. э.), который является создателем языческой 
религии огнепоклонников «зороастризм». «Авеста» — 
сборник священных книг зороастризма, что является 
общей памяткой многих народов, в которой есть свое отра-
жение жизни, взглядов и традиций народов Востока. В ос-
нову содержания «Авесты» положена борьба добра и зла, 
в которой всегда побеждает добро. Автор желает добра 
всем людям. Хорошая мысль, доброе слово, доброе дело 
являются основными моральными критериями в «Авесте». 
В памятке отражены политические, общественные, фило-
софские, религиозные видения, наставления, гуманисти-
ческие идеалы, ненависть ко злу, любовь к добру, призыв 
к труду [1, с. 104]. Эта памятка является весомым источ-
ником для многих историко-педагогических и народно-пе-
дагогических научных исследований. «Авеста», что есть 
испокон веков у азербайджанского народа, формирует мо-
рально-мировоззренческие позиции, является безогово-
рочным первоисточником и способствует овладению ос-
новами нравственного и трудового воспитания восточного 
общества.


«Авеста» призывает нас к человечности, добрым делам, 
борьбе со злом, к труду, к прекрасному и светлому, ут-
верждает человечность и мудрость и по-настоящему вы-
сокую и духовную мораль. Подтверждением этому явля-
ются отрывки из «Авесты»: «О, истина! Пока ты в моём 
сердце, значит ты и в народе моём», «Пусть ваши руки, 
ноги, ваш ум будут готовы для осуществления пра-
ведных дел, для установления священного мира на свете»  
[3, с. 22].


Как подчеркивает И. Ильин: «...правильный дух нрав-
ственности, патриотизма и национального воспитания 
прививается в языке, в песне, в молитве, в сказках, в жи-
тиях святых и героев, поэзии, духовном осмыслении наци-
ональной истории.».. [7, с. 201].


Лучшей иллюстрацией является героический эпос 
«Китаби Деде Коркут» (Горгуд), где говорится о прооб-
разе мудрого, честного и справедливого человека, который 
помогает тюркскому племени Огузов. Его звали Коркут-
ата (отец Коркут) и всё, что он говорил, сбывалось. Он со-
ветовал и помогал решать проблемы народа. Без его со-
вета не принимались никакие решения, его слушались 
и уважали приказы, которые он отдавал [9, с. 35]. Ува-
жение к старшим, уважение к старейшинам семьи — это 
древние азербайджанские традиции, которые нашли своё 
продолжение в современной жизни, а мудрые наставления 
старших членов семьи пригодятся при решении различных 
трудностей и невзгод.


В этом эпосе описываются советы и наставления, ко-
торые открывают нам путь к нравственному воспитанию. 
Дед Коркут говорил в своих поучениях: «Чем быть в этом 
мире ложному слову, лучше не быть ему», «Пусть на 
земле нашей живут мужи высокие и крепкие, в речи своей 
скромные», «Пусть человек будет глашатаем правды» [8, 
с. 25]. В этих строках желание помочь, поделиться мудро-
стью и быть на стороне честности, правды, справедли-
вости, что и является постулатами нравственности в фор-
мировании личности.


Исследователь Т. Муталлимов в кандидатской диссер-
тации «Особенности формирования национального духа 
азербайджанского этноса» указывает на определение 
национальний дух как абстрактную философскую кате-
горию, искусственно созданную интеллектуалами разных 
эпох Востока и Запада [8, c. 33]. По его словам, «На-
родный дух представляет собой совокупность духовных 
и характерных морально-этических особенностей народа, 
которому в течение целого ряда общественно-историче-
ских формаций пришлось выдержать много потрясений 
и испытаний.».. [8, с. 33–34].


Средствами трудового воспитания в азербайджанской 
семье наряду с личным примером родителей были и оста-
ются памятки устного народного творчества. Именно тру-
довые песни, которые исполняются родителями во время 
работы на полях и при выполнении других хозяйственных 
дел, были стимулом для более сознательной и плодот-
ворной работы всей семьи. Как свидетельство, можно при-
вести следующие строки:
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Работящему — хвала,
А ленивому — хула.
В лоб, где звездочка белеет,
Бьют упрямого вола [2, с. 56].


Примеры пренебрежения к лени находим в детском 
фольклоре. Символическим олицетворением положи-
тельных и отрицательных черт являются животные:


На радость всем — радивый вол,
Обуза лишь — ленивый вол.
Хозяин тот, чей вол ленив,
Всегда бывает хмур и зол [2, с. 57].


Одним из действенных средств народной педагогики 
являются пословицы и поговорки, которые предостав-
ляют короткие, но содержательные педагогические уста-
новки детям: «Труд — украшение жизни» [14, с. 174], 
«Труд накормит и научит», «Кто за плуг берётся, го-
лодным не останется», «Труженик голодным не будет, 
сытым не будет ленивый», «Для умелой руки все работы 
легки» [11, с. 50–51]. Особое место занимают посло-
вицы и поговорки морального направления: «Кто своего 
учителя не уважает, то т счастья не узнает», «Горько 
плачет тот, кто не слушает старших» [11, с. 46–47]. Эти 
примеры помогают понять детям все преимущества че-
ловека, который всегда работает и сможет накормить 
семью, и понять, что счастье заключается в семье, труде 
и моральных ценностях.


Советы и наставления: «Не говори за глаза о че-
ловеке, а если есть что сказать, то говори ему в лицо», 
«Протяни руку помощи тому, кто упал», «Старайся за-
служить чистое имя. Заслужить чистое имя — склон-
ность героя», [10, с. 80] учат быть честными, добросо-
вестными, стараться быть правдивыми, трудолюбивыми, 
быть на стороне добра и чести, смелости и любви, непо-
средственно влияют на формирование нравственных ка-
честв ребенка.


К. Ушинский неоднократно подчеркивал огромное зна-
чение памяток устного народного творчества в деле вос-
питания и обучения и на первое место поставил сказку: 
«...я не думаю, чтобы кто-нибудь был способен соревно-
ваться в этом случае с педагогическим гением народа... Я 
решительно ставлю народную сказку недостижимо выше 
всех рассказов, написанных... для детей литературой» [17, 
с. 272]. Сказки являются ведущими средствами азербайд-
жанской народно-педагогическая мысли. Ярким при-
мером является «Сказка об умной девушке» [13, с. 81]. 
Эта сказка является одним из народно-педагогических 
примеров трудового, нравственного и умственного вос-
питания детей и иллюстрирует народное утверждение, что 
именно бедность является следствием лени, а движение, 
путешествие, работа, ум, нравственность, толерантность, 
смелость дают человеку возможность сделать лучше свою 
жизнь и особенно жизнь своей семьи. Параллельно мы 
можем на примере этой сказки и многих других азербайд-


жанских сказок увидеть, какую роль играет женщина 
в развитии семейного быта, согласия, воспитания и богат-
ства в семье.


Анализируя устное поэтические творчество, нам хо-
телось бы обратить внимание на азербайджанские 
«Баяты» — лирические стихи малой формы. Начиная от 
колыбельных песен, вся жизнь у азербайджанцев про-
ходит в сопровождении баят. Разум, обучение, любовь, 
дружба, нравственность, трудолюбие, смелость очень ши-
роко представлены именно в баятах [1, c. 538]. Баяты по-
священные различным темам. Но нас интересует именно 
опыт и примеры трудового и нравственного воспитания 
этого стихотворения:


Сад посадишь — зацветёт,
И песок не заметёт.
Тот, кто пчелами не кусан,
Оценить не может мёд [2, c. 71].


Баяты дают возможность и детям, и молодёжи осоз-
нать важность иметь своё трудовое ремесло, помогать ро-
дителям, показывают, насколько необходимо быть труже-
ником:


Розы станут медоветь —
Здесь и золото, и медь.
Ремесло верней богатства,
Мастерством бы овладеть [2, c. 71].


Одним из самых благозвучных в культуре азербайджан-
ского этноса являются баяты о морали, которые лучше 
всего демонстрируют особенность этого стихотворения:


Ты в забавах, ты — ага,
Я в заботах, я — слуга.
У завистливых людишек
Жизнь горька и недолга [2, c. 70].


Баяты о нравственном воспитании являются примером 
честности, справедливости, стремления к любви, миро-
любия, о чём нам говорит следующий пример стихотво-
рения:


Если горе снес, пройдёт,
Пролил море слез, пройдет.
Слово правды сквозь скалу,
Сквозь глухой утёс пройдёт [2, c. 70].


Эти короткие стихи используются постоянно и в быту 
современной азербайджанской семьи. Баяты считаются 
одним из народных символов азербайджанского общества 
и являются неотъемлемой составляющей его народной 
культуры.


В одном из мусульманских постулатов утверждается, 
что духовно-нравственное воспитание поможет ребёнку, 
парню (девушке), мужу (жене) стать мудрыми на уровне 
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души и чувств. Оно формирует понимание необходимости 
гармоничного сосуществования с представителями раз-
личных цивилизаций и культур, сохраняя при этом чув-
ство достоинства, свою религиозную специфику, положи-
тельный национальный менталитет и индивидуальность. 
Ислам как религия мусульман имеет свою моральную 
этику, что утверждается в сознании азербайджанского 
общества как положительные высоконравственные цен-
ностные ориентиры, это освещено в постулатах быть спра-
ведливым, скромным, толерантным, не видеть в людях 
недостатков и избегать сплетен, быть благородным и му-
дрым.


Один из исследователей украинской народной педаго-
гики М. Стельмахович утверждает: «Если же нарушается 
духовная связь поколений, ломаются народные обычаи, 
традиции, праздники, то на смену им приходит беспро-
будное пьянство....Уничтожение традиционных семейных 
обычаев и обрядов народа разоряет детство и материн-
ство, лишает семью счастья» [16, с. 13–14].


Нравственная сторона азербайджанского народа ис-
покон веков формировалась из таких категорий как: хо-
рошее мнение, доброе слово, добрый поступок. Другими 
словами, человек должен быть цельным и в своих мыслях, 


и в делах, между его словами и поступками не должно 
быть разрыва [8, с. 43].


Азербайджанские народные традиции воспитания 
в семье имеют глубокие корни и большую народно-педа-
гогическую значимость, которая формировалась как из 
древних философско-религиозных течений, так и из ми-
ровых первоисточников. Главные моральные качества 
азербайджанцев — это доброта, благородство, справед-
ливость, мужество, трудолюбие, что и формирует обще-
принятые нормы настоящего нравственного воспитания.


Выводы. Таким образом, проанализировав традиции 
трудового и нравственного воспитания в азербайджан-
ской семье, мы можем утверждать, что они являются не-
отъемлемой частью азербайджанской народной педаго-
гики. Именно в семье ребёнку с ранних лет прививаются 
любовь к труду, уважение к старейшинам и работникам, 
воспитывается чувство достоинства, патриотизма, предан-
ности труду и делу родителей, честность, чувство справед-
ливости и собственного достоинства, мужество. Средства 
народно-педагогической практики являются реальным 
фактором развития и воспитания ребёнка, открывают его 
мировоззрение, развивают мысль, а самое главное — вос-
питывают настоящего человека.
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К проблеме экологии музыки
Митина Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент


Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова, (г. Талдыкорган, Казахстан)


Современный этап экологического образования связан 
с естественно-научной картиной мира, отличительной 


особенностью которой является ее эволюционность. Эво-
люция происходит во всех областях материального мира: 
в неживой и живой природе, в социальном обществе. Эко-
логическое образование способствует социализации об-
учаемых, ориентации в системе категорий экологической 
этики, воспитанию экологической ответственности в целях 
обеспечения экологического качества жизни.


Различные аспекты экологического образования 
и культурно-нравственного воспитания рассматривают 
в своих исследованиях А. А. Абдуллина, И. В. Абдра-
шитова, Л. А. Ахметова, Е. И. Веселова, М. Г. Габитов, 
И. Ю. Павлова, Г. Ф. Хамзина, З. А. Хусаинов и др. Разра-
ботке теоретико-методологических основ экологии куль-
туры посвящено значительное количество работ. Этой 
проблемой занимались К. М. Петров, Ю. П. Ожегов, 
Е. В. Холодилова, Б. Н. Бессонов, Д. С. Лихачев, И. А. Во-
едилова, Д. Бакирова, А. А. Григорьев и др. Экологическая 
культура в образовании исследована в работах О. Н. Бута-
ковой, Л. П. Симоновой, Е. А. Тузовой, Т. В. Поповой и др. 
По мнению исследователей, человека, наделенного эко-
логической культурой, отличает умение достичь гармонии 
как со своим внутренним, так и с внешним миром.


Проблема экологии занимает значительное место 
также в трудах по музыкальной педагогике, музыкове-
дению и музыкальной психологии. Так, работы З. Я. Мо-
жейко посвящены теоретическим и практическим про-
блемам экологии традиционного народно-музыкального 
творчества; Л. Мельникас всесторонне исследовал про-
блему экологии музыкальной культуры; взаимосвязь му-
зыки и экологии рассматривается в работах Е. Назайкин-
ского, Ю. Евсюковой; музыку как психо-экологический 
фактор современности изучает психолог М. В. Леви.


Термин «экология» (от греч. oikos — жилище, дом 
и logos — слово, учение) более 100 лет назад ввел в на-
учный обиход немецкий биолог Эрнст Геккель. В его трак-
товке экология — «это познание экономики природы, од-
новременное исследование всех взаимоотношений живого 
с окружающей средой» [1, с. 9].


Экология — это наука, которая позволяет выявить 
и проанализировать основные природные взаимосвязи 
и законы, учитывающиеся в природоохранной деятель-
ности предприятий и государства. Она учит, как человеку 
вписаться в окружающую его среду и сочетать свои по-
требности с ее возможностями [2]. По определению од-
ного из крупнейших современных экологов Ю. Одума, 
«экология — это междисциплинарная область знания, 
наука об устройстве многоуровневых систем в природе, 
обществе, их взаимосвязи» [3].


Слово «экология» в последние годы стало общеупо-
требительным, и приобрело множественность значений. 
Долгие годы экология оставалась узкой отраслевой био-
логической наукой. Однако, в последние десятилетия про-
блема экологии становится предметом изучения в ракурсе 
различных наук. С точки зрения биологов, экология — 
это наука о взаимоотношениях живых организмов между 
собой и с окружающей средой. Для географов экология — 
это наука об изменениях экосистем Земли в ходе есте-
ственной эволюции и в результате деятельности чело-
вечества. Для экономистов, социологов, маркетологов, 
архитекторов экология — это наука об естественной и ис-
кусственной среде обитания человека. Для химиков, фи-
зиков и специалистов технических дисциплин экология — 
это наука, изучающая воздействие человека на природу. 
Так, сложилось несколько относительно автономно раз-
вивающихся направлений экологических исследований, 
своеобразие каждого из которых определялось наличием 
у него специфического объекта изучения.


В 21-м веке под термином «экология» стали понимать 
некоторую величину, обозначающую качественное состо-
яние изучаемого объекта. В связи с этим стали употреби-
тельны следующие словосочетания: экология отношений, 
экология души, экология сознания, экология быта, эколо-
гический продукт, экология звука. По мнению К. М. Пе-
трова, «полноценное экологическое образование должно 
включать не только научные знания, но и искусство, которое 
несет огромный эстетический потенциал, воплощая идеалы 
нравственного отношения к природе и человеку» [4, с. 148].


М. В. Леви считает, что любое произведение искусства 
воздействует на человека, прежде всего, психологически. 
Экологическим же фактором то или иное искусство ста-
новится тогда, когда достаточно широкомасштабно пред-
ставительствует в той среде, в которой осуществляется 
человеческая жизнедеятельность, и в силу этого значимо 
влияет на состояние и поведение людей [5].


Среди других видов искусства наибольшими возмож-
ностями в формировании экологической культуры при-
надлежит музыке. Музыка является священным из всех 
искусств, потому что фактически то, о чем искусство живо-
писи не может говорить ясно, поэзия объясняет словами. 
Но то, что даже поэт находит трудным для выражения в по-
эзии, выражается в музыке. Обладая способностью про-
никать в самые сокровенные уголки человеческой души, 
музыка вызывает восхищение и трепет перед красотой 
и вечностью природы. «Музыка при нынешних возможно-
стях звуковоспроизведения давно является психо-эколо-
гическим фактором» [5, с. 22].


Экологический подход к музыке Марии Анны Харлей 
направлен на контекстуализацию музыки как звука и со-
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отношению музыкального звукового материала к другим 
звуковым реальностям органического мира. Автор говорит 
о том, что музыкальная экология специализируется на 
связи музыки с жизнью нашей планеты и признает под-
ражательные имитационные элементы природного звуко-
вого пространства. При этом исследователь делает акцент 
на связи между природой и культурой, как противополож-
ными, но позволяющими друг другу находится во взаи-
моотношениях [6]. К основным принципам музыкальной 
экологии М. А. Харлей относит: акцент на целостное вос-
приятие и сонорный подход к изучению музыки; использо-
вание тройного экологического принципа: разнообразия, 
сложности, симбиоза (взаимосвязь с пользой для всех); 
фокусирование на отношениях между музыкой и окружа-
ющей средой: в исполнении, видах источников звука, ком-
позиционной схеме (размещение музыкантов и слуша-
телей) и др. В работе Харлей исследуются акустические 
явления звука, его существование, возникновение, взаи-
модействие в области культуры. Музыка по ее теории раз-
вивается из-за трансформации акустической среды, вы-
званной социальными и природными факторами [6].


Основой для изучения проблем собственно музы-
кальной экологии послужила статья Е. Назайкинского 
«Экология и музыка». При ее осмыслении исследова-
тель определяет три сферы взаимодействия музыки и эко-
логии: 1) музыка как шум, как загрязнение окружающей 
среды; 2) сфера художественных и эстетических норм 
и идеалов, где требование чистоты прямо связано с эко-
логией и нравственностью; 3) внутренний духовный мир 
человека как поле экологического воздействия художе-
ственного, психологического, социального, биологиче-
ского» [7, с. 5].


Размышляя о музыке, как о шуме, Е. Назайкинский вы-
деляет несколько специфических проблем. Одна из них — 
проблема, связанная с большой силой звучания музыки 
в некоторых бытовых ситуациях, когда очень громкая му-
зыка мешает, создает некоторые неудобства для людей, 
находящихся в сфере ее воздействия; другая — когда зву-
чащая музыка оказывается неуместной, нежелаемой в той 
или иной обстановке (звучащей не в то время и не в том 
месте), а также не отвечающей вкусам людей, которые 
вынуждены ее слушать [7]. Убить человека биологически 
может несоблюдение законов биологической экологии, 
убить человека нравственно может несоблюдение законов 
экологии культуры.


Общеизвестно, что музыка воздействует на сознание 
человека, она является символическим выражением ду-
ховных и социально-психологических тенденций своего 
времени. На основе индивидуального и общественного 
опыта в виде мнений, знаний, концепций и т. п. формиру-
ется экологическое сознание, которое создает свои цен-
ности, отражающие двойственность человека как субъ-
екта, противопоставляющего себя природе, и как субъекта, 
являющегося неразрывной частью этой природы.


Качественный уровень личного духовного развития 
каждого человека находит отражение в категории «эко-


логия души». Причем уровень образования и воспи-
тания является начальным этапом формирования ду-
ховной экологии, т. е. духовной чистоты. «Растет то, что 
мы выращиваем в душе, — таков вечный закон природы» 
(Гете И. В.). Музыка выступает при этом как носитель ду-
ховных ценностей.


Е. Назайкинский отмечает, что состояние внутрен-
него мира человека есть не только следствие, но и одна 
из коренных причин экологических изменений среды [7, 
с. 10]. По этому поводу Д. С. Лихачев считает, что эко-
логию нельзя ограничивать только задачами сохранения 
природной биологической среды. Для жизни человека не 
менее важна среда, созданная культурой его предков и им 
самим [8]. Совокупность духовных ценностей в области му-
зыки в их многообразном проявлении, а также деятель-
ность людей по созданию и потреблению музыкальных 
ценностей определяет музыкальную культуру общества [9].


Л. Мельникас, рассматривая экологию музыкальной 
культуры, трактует ее в двух значениях: как научная дис-
циплина, изучающая возможности сохранения, восстанов-
ления и позитивного преобразования окружающей куль-
турной средой и как процесс взаимосвязи человека и его 
культурного окружения [10]. Аккумулируя и транслируя 
духовные ценности, музыкальная культура влияет на раз-
витие всей духовной культуры социума. Высокохудоже-
ственные образы музыкального искусства, вобрав в себя 
исторические знания, религию, философские и научные 
идеи, обобщив многовековой опыт жизни человечества, 
обладают такой магической убедительностью, что заслу-
женно считаются совершенным инструментом «ваяния» 
души. Известно, что уровнем музыкальной культуры изме-
ряется сила духа нации, ее будущее.


Музыкальную культуру Джефф Тодд Titon рассматри-
вает как экологическую систему, находящуюся в дина-
мическом равновесии, имеющую свои идеи, социальную 
организацию, репертуар, развитие [11]. По этому по-
воду представляется важным мнение Ю. Евсюковой, ко-
торая считает, что культурный синтез, осуществляемый 
в контексте музыкальной экологии, сыграет важную роль 
в движении к гармоничному равновесию различных зву-
ковых полей музыки [12].


В современном музыкознании музыкальная экология 
является малоизученной. Осмысление ее проблематики 
выявило, что экология музыки как одно из направлений 
науки, взаимосвязано с исследованиями по экологической 
философии, педагогике и психологии; социальной эко-
логии, экологической культуре, этнопедагогике, экологии 
образования.


Резюмируя вышеизложенное, хотим отметить, что му-
зыкальная экология позволит решить проблемы сосуще-
ствования и развития музыкальных культур различных 
этносов, способствует гармоничному взаимодействию му-
зыки и природы, воспитанию личности в гармонии с при-
родой в динамическом равновесии. «Послушай — музыка 
вокруг, она во всем, в самой природе, и для бесчисленных 
мелодий, она сама рождает звук» (Ивенсен).
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Некоторые пути становления педагогического мастерства будущего воспитателя
Нуржанова Тамара Такисовна, кандидат педагогических наук, доцент


Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова (Казахстан)


В современных условиях реформирования образования 
радикально меняется статус воспитателя, его образо-


вательные функции, соответственно меняются требования 
к его профессионально — педагогической компетентности, 
к уровню его образованности. В настоящий момент мы от-
мечаем, что сегодня востребован педагог творческий, ком-
петентный, способный к развитию умений мобилизовать 
свой личностный потенциал в современной системе вос-
питания и развития дошкольника. В связи с повышением 
требования к качеству дошкольного образования меняется 
и методическая работа с кадрами, характер которой зависит 
от профессиональной зрелости каждого сотрудника.


Искусство быть педагогом в детском саду так же мно-
гогранно и сложно, как всякое искусство. В зависимости 
от обстоятельств воспитателю приходится выступать 
в разных ролях: он для детей и учитель, который все знает, 
всему учит, и товарищ по игре, и близкий человек, ко-
торый все поймет и поможет в трудную минуту.


Следовательно, студенту как будущему воспитателю 
необходимо овладеть педагогическим мастерством и всеми 
его составляющими, потому что ему предстоит решать 
сложные педагогические задачи, находить выход из любых 
сложившихся ситуаций, справиться с главной задачей вос-
питателя — помочь детям стать полноценными и полно-
правными личностями общества.


В качестве совокупности педагогических условий, обе-
спечивающих эффективность формирования готовности 


будущих воспитателей к профессиональной деятельности 
выступают: высокий уровень профессиональной направ-
ленности личности студента; осознание перспективы бу-
дущей деятельности; развитие творческих способностей 
будущих воспитателей, основой которой является осво-
ение педагогического мастерства, повышение уровня вла-
дения педагогическим общением и речевой культурой.


Педагогическое мастерство зачастую воспринимается 
как важнейшее профессиональное качество личности вос-
питателя, к которому предъявляются разные требования 
в зависимости от времени.


Вопросы педагогического профессионализма всегда 
волновали и волнуют представителей различных соци-
альных институтов, так как хорошее образование явля-
ется одной из значимых духовных ценностей современного 
общества.


Педагогический профессионализм определяется через 
понятие «педагогическое мастерство», которое несёт 
большую смысловую нагрузку. Педагогическое мастер-
ство может рассматриваться и как идеал педагогической 
работы, побуждающий педагогов к самосовершенство-
ванию, и как эталон, содержащий оценку эффективности 
педагогической деятельности.


Педагогическое мастерство зачастую воспринима-
ется как важнейшее профессиональное качество личности 
учителя, к которому предъявляются разные требования 
в зависимости от времени. Что же такое педагогическое 
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мастерство? Рассмотрим определения слов «мастер», 
«мастерство», чтобы понять сущность значения словосо-
четания «педагогическое мастерство».


В «Толковом словаре живого великорусского языка» 
В. И. Даля значение слова «мастер» определяется как 
«особенно сведущий или искусный в своем деле» [1]. 
Иными словами мы можем сказать, что мастер — это про-
фессионал своего дела, обладающий всеми необходимыми 
качествами для осуществления своей деятельности.


В толковом словаре С. И. Ожегова можно найти не-
сколько значений слова «мастер»:


1) квалифицированный работник в какой-нибудь 
производственной области (часовых дел мастер, скри-
пичный мастер);


2) руководитель какого-нибудь производственного 
цеха в отдельной специальной области (сменный мастер, 
мастер сборочного цеха, работать мастером);


3) человек, который умеет хорошо, ловко что-нибудь 
делать (мастер на выдумки, мастер рассказывать);


4) специалист, достигший высокого искусства 
в своем деле (мастера искусств, спорта, мастер — золотые 
руки) [2].


Следовательно, мастерство — это высокое искусство 
в какой-нибудь области. В педагогической энциклопедии 
дается следующее определение: «Мастерство педагогиче-
ское — высокое и постоянно совершенствуемое искусство 
воспитания и обучения, доступное каждому педагогу, рабо-
тающему по призванию и любящему детей». Здесь сущность 
отражена в словах «высокое и постоянно совершенству-
емое искусство воспитания и обучения». Иными словами 
это определенный уровень педагогической деятельности. 
Далее называются те условия, те предпосылки, которые 
способствуют достижению этого уровня: призвание педа-
гога и ярко выраженное положительное отношение к объ-
екту, на который направлена его деятельность [3].


Чтобы стать мастером, преобразователем, творцом, 
по утверждению В. А. Сластенина, «необходимо овладеть 
закономерностями и механизмами педагогического про-
цесса» [4]. Если дать анализ этому определению, то можно 
прийти к следующему выводу: под овладением закономер-
ностями и механизмами педагогического процесса под-
разумевается овладение возможностью мыслить и дей-
ствовать, самостоятельно анализировать педагогические 
явления, расчленять их на составные элементы, осмыс-
ливать каждую часть в связи с целым, находить в теории 
обучения и воспитания идеи, выводы, принципы, адек-
ватные логике рассматриваемого явления; правильно ди-
агностировать его — определять, к какой категории пси-
холого-педагогических понятий оно относится; находить 
основную педагогическую задачу (проблему) и способы ее 
оптимального решения.


Так, например, А. Щербаков в автореферате доктор-
ской диссертации на тему «Формирование личности учи-
теля советской школы в системе высшего педагогического 
образования» дает следующее определение мастерства: 
«это синтез научных знаний, умений, навыков методиче-


ского искусства и личных качеств учителя» [5]. Как видно 
из приведенного определения¸ мы можем сказать, что оно 
слишком общее.


М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович в книге «Психо-
логия высшей школы» дают следующее определение педа-
гогического мастерства: «Педагогическое мастерство — 
это высокий уровень профессиональной деятельности 
преподавателя. Внешне оно проявляется в успешном 
творческом решении самых разнообразных педагогиче-
ских задач, в эффективном достижении способов и целей 
учебно-воспитательной работы. С внутренней стороны 
педагогическое мастерство — это функционирующая си-
стема знаний, умений и навыков, психологических про-
цессов, свойств личности, обеспечивающая выполнение 
педагогических задач» [6].


В этом определении нет составных частей мастерства, 
а также непонятна природа мастерства, как оно рожда-
ется. Н. В. Кузьмина и Н. В. Кухарев в книге «Психоло-
гическая структура деятельности учителя» пишут: «педа-
гогическое мастерство — высший уровень деятельности, 
проявляющийся в том, что в отведенное время педагог до-
стигает оптимальных результатов» [7].


Здесь уже прослеживаются критерии педагогического 
мастерства, что отличает это определение от предыдущего. 
Напомним определение, данное в учебном пособии по пе-
дагогическому мастерству: «Педагогическое мастерство 
есть комплекс свойств личности учителя, необходимых для 
высокого уровня профессиональной деятельности» [8]. 
Главные компоненты этой системы — «педагогическая 
направленность личности учителя», «профессиональные 
знания», «способности к педагогической деятельности», 
«педагогическая техника». В этом определении авторы 
подчеркивают, что каждому педагогу, воспитателю, препо-
давателю необходимо обладать свойствами и качествами, 
характеризующими профессиональный уровень деятель-
ности.


История развития педагогической мысли показывает, 
что разные педагоги в разное время пытались доказать не-
обходимость овладения педагогическим мастерством. Так, 
например, педагог, по словам А. Дистервега, «лишь до тех 
пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, 
пока сам работает над своим собственным воспитанием 
и образованием» [9]. Перекликаясь с «учителем русских 
учителей» — К. Д. Ушинским, утверждавшим, что «учи-
тель живет до тех пор, пока учится» [10], один из выда-
ющихся ученых современности, академик Д. С. Лихачев, 
обращаясь к молодежи, писал: «Учиться нужно всегда. До 
конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие 
ученые. Перестаешь учиться — не сможешь и учить. Ибо 
знания все растут и усложняются» [11].


С. Д. Якушева считает, что: «Педагог становится ма-
стером своего дела, профессионалом по мере того, как он 
осваивает и развивает педагогическую деятельность» [12]. 
Как известно, чтобы быть профессионалом, нужно посто-
янно развиваться, следовательно, педагог должен зани-
маться непрерывным самообразованием.
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А. С. Макаренко считал, что мастерство «это то, чего 
можно добиться, и как могут быть известны мастер — то-
карь, прекрасный мастер — врач, так должен и может 
быть прекрасным мастером педагог. В основе педагоги-
ческого мастерства лежит идейная направленность, бла-
городный моральный облик учителя, сознательное и од-
новременно с этим страстное отношение к своему делу, 
глубокое знание своего дела, а также овладение педагоги-
ческой техникой» [13].


Таким образом, понятие «педагогическое мастерство» 
многогранно. Каждый исследователь рассматривает кон-
кретный аспект деятельности педагога — воспитателя, 
который, по его мнению, наилучшим образом раскрывает 
сущностные характеристики педагогического мастерства.


На наш взгляд педагогическое мастерство — это искус-
ство обучения и воспитания, доступное каждому педагогу-
воспитателю, это высокий уровень профессиональной 
деятельности педагога, требующий постоянного совер-
шенствования, саморазвития, основывающийся на взаи-
мосвязи и взаимозависимости теоретических и практиче-
ских знаний, умений и навыков, владении педагогической 
технологией, выражающей личность педагога в целом, его 
творческий опыт, гражданскую и профессиональную по-
зицию. Мы считаем, что важнейшим условием в станов-
лении педагогического мастерства будущего воспитателя 
играет эффективное общение, которое предполагает соз-
дание благоприятного психологического климата, добро-
желательной атмосферы, формирование позитивных меж-
личностных отношений.


Одним из показателей профессионального мастер-
ства преподавателя является его способность к самооб-
разованию, которое проявляется в неудовлетворенности, 
осознании несовершенства настоящего положения обра-
зовательного процесса и стремление к росту, самосовер-
шенствованию. Современный преподаватель 21 века — 
это:


 — гармонично развитая, внутренне богатая личность, 
стремящаяся к духовному, профессиональному, общекуль-
турному и физическому совершенству;


 — умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, 
средства и технологии обучения и воспитания для реали-
зации поставленных задач;


 — умеющий организовать рефлексивную деятель-
ность;


 — обладающий высокой степенью профессиональной 
компетентности, педагог должен постоянно совершен-
ствовать свои знания и умения, заниматься самообразова-
нием, обладать многогранностью интересов.


Проблемой самообразования учителя в условиях ин-
формационного общества является умение работать с ин-
формацией. Информационное общество характеризуется 
как общество знания, где особую роль играет процесс 
трансформации информации в знание. Поэтому совре-
менная система образования требует от преподавателя 
постоянного совершенствования знаний. Знания можно 
получать разными способами. На сегодняшний день нам 


предлагается огромный спектр услуг повышения квали-
фикации.


Неотъемлемой частью педагогического мастерства яв-
ляется педагогическое общение. Профессионально — пе-
дагогическое общение, как утверждает А. А. Лобанов, 
представляет собой взаимодействие учителя-воспитателя 
со своими коллегами, учащимися и их родителями, с пред-
ставителями органов управления образованием и об-
щественности; осуществляемое в сфере его профессио-
нальной деятельности; оно выходит за пределы контакта 
«учитель-ученик» и предполагает взаимодействие педа-
гога с другими субъектами педагогического процесса [14].


Педагогическое общение — система социально-пси-
хологического взаимодействия педагога и воспитуемых, 
содержанием которого является обмен информацией, ока-
зание воспитательного воздействия, организация взаимо-
отношений с помощью коммуникативных средств. На се-
годняшний день продуктивно организованный процесс 
педагогического общения призван обеспечить в педагоги-
ческой деятельности реальный психологический контакт, 
который должен возникнуть между педагогом и детьми. 
В число наиболее сложных задач, встающих перед педа-
гогом, входит организация продуктивного общения, пред-
полагающая наличие высокого уровня развития комму-
никативных умений. И очень важно так организовать 
общение с детьми, чтобы этот неповторимый процесс со-
стоялся.


Общение как диалог разворачивается в условиях адек-
ватного (когнитивно-сложного) отражения людьми друг 
друга. Психологически грамотное восприятие воспита-
телем ребенка помогает установить на этой основе взаи-
мопонимание и эффективное взаимодействие. Речь идет 
о социально-перцептивной функции общения.


Дж. Брунер, являющийся основателем так называ-
емого нового взгляда (new look) в психологии, впервые 
ввел категорию «социальная перцепция», под которой 
понимал социальную детерминацию перцептивных про-
цессов. Позже под этим термином стали понимать про-
цесс восприятия социальных объектов. Здесь речь идет, 
прежде всего, об умении людей слушать друг друга. «Из 
всех умений», определяющих общение, умение слушать 
является самым необходимым, и именно оно требует со-
вершенствования в наибольшей мере», — писал И. Я. Ат-
ватер [15].


Однако опыт показывает, что большинство работников 
образования не обладают в достаточной степени навыками 
эффективного слушания. Слушание рассматривается как 
пассивный процесс приема передаваемой информации, 
в то время как это процесс, прежде всего, активный. От-
сюда поистине катастрофические цифры потери инфор-
мации при речевой коммуникации. Слушание требует 
определенных навыков, которым можно и нужно учиться, 
тем более, что этот процесс занимает существенную часть 
жизни воспитателя.


Известно, что существует два взаимосвязанных вида 
(уровня) социальной перцепции: собственно перцеп-
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тивный (восприятие и слушание ребенка или другого чело-
века), эмпатийный (особая чувствительность к ребенку — 
сочувствие ему, сопереживание с ним и т. п.).


Эмпатичное слушание обеспечивает лучшее понимание 
ребенка, помогает нейтрализовать имеющуюся у воспита-
теля склонность к оценке, избежать категоричных про-
тивопоставлений типа «Я — он». Часто эмпатичное слу-
шание дает возможность воспитателю понять поведение 
ребенка более глубоко и точно.


Итак, функция социальной перцепции в педагогиче-
ском общении состоит в том, что воспитатель чуток и вни-
мателен к поведению ребенка, его словам, жестам, инто-
нациям, переменам во внешнем облике и поведении. Но 
главное — за внешними проявлениями поведения и со-
стояния ребенка, воспитатель «видит» его мысли и чув-
ства, предугадывает намерения и поступки, моделирует 
личностные особенности ребенка.


Именно поэтому мы считаем, что обучать элементам 
педагогического мастерства необходимо с первого курса, 
чтобы сформировать у студентов — будущих воспитателей 
все необходимые компетенции, педагогическую культуру, 
педагогическую этику, речевую культуру, артистизм с той 
целью, чтобы студенты, как будущие профессионалы, спе-
циалисты своего дела, могли свободно ориентироваться 
в условиях информационного общества, а также заклады-
вать в детях такую основу, которая будет способствовать 
их адаптации к школе.


Этой цели способствует приобщение студентов к на-
учно — исследовательской работе, начиная с первого 
курса, которая ведется в течение всех лет обучения, тема-
тика которой связана с вопросами повышения уровня пе-
дагогического мастерства будущих воспитателей.


Мы проводили исследование со студентами 1, 2 и 
4 курсов Жетысуского государственного университета 
им. Ильяса Жансугурова, факультета педагогики и пси-
хологии, специальности «Дошкольное обучение и вос-
питание». Оценка уровня коммуникативных навыков 
нами была проведена путем использования тестов: «На-
сколько Вы коммуникабельны?», «Умеете ли Вы слушать 
других?», «Методика диагностики модели педагогического 
общения», которые позволили сделать выводы о навыках 
общения, нуждающихся в совершенствовании (умение 
слушать, «чтение» невербальных признаков в общении, 
высказывание и принятие критических замечаний и т. п.).


В целях устранения имеющихся недостатков нами была 
разработана самостоятельная программа, которая вклю-
чала ряд упражнений. Одним из необходимых условий вы-
полнения упражнений являлось адекватное соотношение 
конкретной (краткосрочной), более отдаленной и гло-
бальной цели (долгосрочной). Например, отработать на-
выки «чтения» жестов (конкретная цель) для того, чтобы 


повысить эффективность своего общения со студентами 
в группе, детьми (долгосрочная цель). В этом смысле кон-
кретная цель должна отвечать ряду требований:


 — она не должна быть слишком глобальной;
 — должна быть достаточно предметной, чтобы иметь 


возможность четко зафиксировать ее достижение;
 — она должна быть реальным шагом к достижению 


долгосрочной цели.
 — Кроме этого, мы старались учитывать ряд общих 


принципов, которые способствовали совершенствованию 
навыков общения:


 — принцип последовательности в отработке навыков;
 — принцип расширения пределов применения навыка;
 — принцип подкрепления;
 — принцип самостоятельного творчества.


Следовательно, педагогическое общение должно быть 
эмоционально комфортным и личностно развивающим. 
Профессионализм общения воспитателя состоит в том, 
чтобы преодолеть естественные трудности общения 
из-за различий в уровне подготовки, способности помо-
гать воспитанникам обрести уверенность в общении в ка-
честве полноправных партнеров воспитателя. Для пе-
дагога — воспитателя важно помнить, что оптимальное 
общение — не умение держать дисциплину, а обмен 
с детьми духовными ценностями. Общий язык — это 
язык доверия.


Таким образом, мы считаем, что сегодня вряд ли может 
удовлетворить кого-то воспитатель, если он не исполняет 
свои обязанности профессионально, работает только «от» 
и «до», не несет в себе многогранных качеств творческой 
личности.


Без профессионализма, индивидуально-личностного 
начала, педагогического мастерства и общения по суще-
ству, невозможно современное обучение и воспитание. 
От того, какие свойства своего «Я» воспитатель передает 
детям, какие струны их души сумеет затронуть, во многом 
зависит будущее нашего общества. Следовательно, вы-
полнить эту задачу сможет тот, кто в высшей степени сам 
владеет профессиональным педагогическим мастерством, 
способен и умеет творчески передать богатство человече-
ской культуры своим воспитанникам.


В современном образовании возрастает роль педа-
гога — воспитателя, расширяется диапазон его психоло-
гического и педагогического воздействия на детей. Вос-
питатель уже не может быть только проводником знаний 
и информации, он должен быть педагогом, психологом, 
психотерапевтом. От этого во многом зависит успешность 
его педагогической деятельности и авторитет. Именно по 
этой причине, формирование педагогического мастерства 
будущих воспитателей с первого курса имеет огромное 
значение.
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Развитие познавательной сферы дошкольников на примере логопедической 
группы ДОУ (практический опыт)


Решетникова Нина Петровна, воспитатель
МАДОУ № 203 «Детский сад комбинированного вида» (г. Кемерово)


Одним из важнейших направлений в работе с детьми дошкольного возраста является развитие их позна-
вательной сферы. Этому вопросу уделялось и уделяется достаточно внимания, как со стороны науки, так 
и со стороны практических работников. Накоплен огромный опыт в данном направлении, однако в практи-
ческой работе сегодня возникает множество проблем и вопросов.


При подготовке ребенка к школе большое значение 
имеет воспитание у него внутренней потребности 


к знаниям. Необходимость формирования у старших до-
школьников познавательных интересов убедительно дока-
зывается результатами современных исследований, посвя-
щенных изучению особенностей образовательной работы 
с первоклассниками. Определенную категорию неуспева-
ющих и недисциплинированных учеников составляют так 
называемые «интеллектуально пассивные» дети, для ко-
торых характерно отрицательное отношение к умственной 
работе, стремление избежать активной мыслительной де-
ятельности. Причиной «интеллектуальной пассивности» 
детей является не сформированный в дошкольные годы 
познавательный интерес.


Основа познавательного интереса — активная мыс-
лительная деятельность. Под ее влиянием ребенок спо-
собен к более длительной и усидчивой сосредоточен-
ности внимания, проявлению самостоятельности при 
решении умственной и практической задачи. Пережи-
ваемые при этом положительные эмоции — удивление, 
радость успеха, в случае, если проявил догадку, получил 


одобрение взрослых — создают у ребенка уверенность 
в своих силах.


Дошкольник легче и прочнее запоминает интересный 
материал, который преподносится в игровой форме, бы-
стрее его воспроизводит. Игра — это не пустое развле-
чение, каждая игра служит выполнению учебной и воспи-
тательной цели. Играя, дети учатся наблюдать, логически 
мыслить, считать, усваивают пройденный материал и пра-
вила хорошего тона.


Игра — это сложная, внутренне мотивированная, но 
в то же время легкая и радостная для ребенка деятель-
ность. Игра учит изобретательности, потому что дает ре-
бенку возможность проявить фантазию.


В игре лучше развиваются психические свойства ре-
бенка: концентрируется внимание, тренируется память 
и воображение, происходит осознание и отработка со-
циального поведения. В играх дети систематизируют 
и закрепляют свои знания, усваивают общие понятия. 
Многие игры помогают повторить полученные знания 
в системе, что способствует более глубокому усво-
ению пройденного. Дидактическая игра способствует 
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развитию внимания, формирует волю детей. Игре 
свойственен динамизм, поэтому в ней недопустимы 
пространные объяснения и обилие замечаний дисци-
плинарного порядка.


Важно хорошо владеть методикой проведения игровых 
упражнений, которая состоит в соблюдении опреде-
ленного темпа, в предоставлении детям относительно 
большей самостоятельности. Должна быть четка постав-
лена цель игры. С помощью дидактических игр решаются 
разные учебные задачи. Игры, построенные на материале 
различной степени трудности, дают возможность осущест-
влять дифференцированный подход к обучению детей 
с разным уровнем знаний.


Занятия по развитию речи и познавательному раз-
витию построены по блокам: «Мой город, моя семья, 
адрес», «Овощи», «Фрукты», «времена года», «Птицы», 
«Человек и его части тела», «Транспорт». Такая система-
тизация, с включением дидактических игр, позволяет мак-
симально помочь дошкольникам освоить разнообразные 
доступные им способы познания окружающего мира, раз-
вивать познавательную активность, любознательность, 
воспитывать правильное отношение к объектам и пред-
метам окружающего мира, сформировать представление 
о себе, о своей семье, родственных отношениях, об об-
щении со взрослыми и сверстниками, приобщить детей 
к истокам народной мудрости и народного творчества, дать 
представление о людях — тружениках, развивать патри-
отические чувства к родному городу и отечеству, уточнить 
знания о здоровом образе жизни и правилах безопасного 
поведения в различных ситуациях, воспитывать бережное 
отношение к планете Земля.


Потребность в игре и желание играть у дошкольников 
необходимо использовать и направлять в целях решения 
определенных образовательных задач.


Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, воспи-
татель воздействует на все стороны развития личности ре-
бенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение 
в целом.


В игре ребенок приобретает новые знания, умения,  
навыки.


Игры, способствующие развитию восприятия, вни-
мания, памяти, мышления, развитию творческих способ-
ностей, — направлены на умственное развитие дошколь-
ников в целом.


Работая с детьми дошкольного возраста с наруше-
ниями речи, обратила внимание на то, что психические 
процессы — мышление, память, воображение, а так же 
познавательный интерес развиты ниже, чем у детей, посе-
щающих общеразвивающую группу.


При использовании с детьми в совместной деятельности 
дидактических игр, материал усваивается намного бы-
стрее, легче, с наибольшим интересом, не требуя особых 
волевых усилий, повышается активность, самостоятель-
ность, развивается память, воображение, активизиру-
ется познавательный интерес. Так как дидактические игры 
созданы для обучения через игру, дети, играя, лучше ус-


ваивают материал. Поэтому целью своей работы считаю: 
развитие познавательного интереса детей через использо-
вание дидактических игр в совместной деятельности детей; 
расширение их кругозора.


Свою работу начала с педагогического наблюдения 
детей, где уточнила уровень развития познавательного ин-
тереса.


Для этого использовала вопросы для диагностики:
1) У ребёнка разнообразные игровые интересы
2) В играх проявляет инициативу
3) Выступает с предложениями по созданию игровой 


обстановки, обогащению сюжета, игровых ролей.
4) Придумывает игры с продолжением
5) Проявляет интерес к замыслу
6) Знает много настольно-печатных, словесных игр
7) В играх с готовым содержанием следует правилам
8) Объясняет, показывает игровые действия
9) Придумывает новые варианты игры, действуя по 


аналогии с известными, и творчески развивает их.
Просмотрев результаты педагогического наблюдения, 


сделала вывод, что познавательный интерес на низком 
уровне, кругозор ограничен, у некоторых детей знания об 
окружающем мире отрывочны, бессистемны.


Определены были задачи:
1. Развивать интерес детей, используя дидактические 


игры в совместной и самостоятельной деятельности.
2. Научить детей самостоятельно придумывать новые 


правила игры, самостоятельно решать способы игровой 
задачи.


3. Воспитывать выдержку, бережное отношение 
к дидактическим играм, внимание, познавательную актив-
ность, сообразительность, дружелюбие, умение быстро 
ориентироваться и находить правильное решение.


Принципы работы:
 — Создание развивающей среды
 — Реализация цели через согласование и взаимодей-


ствие с родителями
 — Учёт возрастных особенностей


Формы организации работы:
 — Режимные моменты (словесные, наглядные, прак-


тические игры, рассматривание картинок, игрушек и пр.)
 — Наблюдения
 — Трудовая деятельность


Методы:
 — беседы, экскурсии, чтение сказок, заучивание сти-


хотворений, загадывание, отгадывание и придумывание 
загадок, изготовление дидактических игр, изготовление 
поделок, рисование и пр.


Приёмы обучения:
 — Наглядные, словесные, практические


Направленная деятельность с родителями:
 — Анкетирование родителей и участие в конкурсах
 — Помощь родителей в изготовлении материала для 


дидактических игр
 — Информация для родителей о целях и содержании 


работы с детьми.
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В результате проделанной работы были получены следующие результаты:


Рис 1. Диагностика уровня усвоения знаний 2012–2013 уч. год.


Рис 2. Диагностика уровня усвоения знаний 2013–2014 уч. год.
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Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам
Салихова Гульшат Магъфуровна, учитель английского языка


МБОУ СОШ № 24 (г. Альметьевск, Республика Татарстан)


В современном мире знание английского языка счи-
тается нормой для активных и целеустремленных 


людей. Если ты свободно общаешься на английском 
языке, это значительно расширяет твои жизненные пер-
спективы. Но очень часто бывает так, человек который 
учился на пятерки, который знает все грамматические 
правила и который обладает хорошим словарным запасом 
не может естественно общаться на английском языке 
с иностранцем. Почему так происходит? Во-первых, по-
является страх, ведь читать бегло тексты и грамотно вести 
беседу — это две разные вещи. Во-вторых, хороший сло-
варный запас не поможет, если не знать и не уметь на 
практике им умело и грамотно пользоваться. Именно по-
этому важно практиковать общение и приобретать ком-
муникативные навыки.


Таким образом, современный мир влияет и на методы 
преподавания иностранным языкам. Раньше все приори-
теты без остатка отдавались грамматике, почти механиче-
скому овладению лексикой, чтению и литературному пе-
реводу и задания предлагались достаточно однообразные: 
чтение текста, перевод, запоминание новых слов, пере-
сказ, упражнения по тексту. Речь идет о традиционном ме-
тоде. Но в современном мире одним лишь знанием теории 
и умением писать нельзя обойтись, необходимо умение 
комфортно общаться вживую. И здесь нам приходит в по-
мощь коммуникативный метод обучения иностранным 
языкам, который в настоящее время считается самым по-
пулярным.


Цель методики — научить человека общаться, не 
только овладев рядом правил и слов, но и познав специ-
фику культуры носителей языка. Школьники занимаются 
по современным пособиям, где материал дан в контексте 
жизненных ситуаций. В идеальном варианте объяс-
нение правил, постановка заданий и все общение в целом 
в классе происходят на английском языке. Ученики запо-
минают не дословный перевод отдельных слов, а сами зна-
чения, т. е. ассоциируют лексику с реалиями, что учит их 
думать на английском, а не на русском языке.


Коммуникативная методика, как следует уже из ее на-
звания, направлена именно на возможность общения. 
Большое внимание здесь уделяется таким основными 
видам деятельности как говорению и восприятию речи на 
слух, а чтение и письмо отходят на второй план. Устная 
речь достаточно сильно отличается от письменной. Здесь 
нет сложных конструкций. Предложения, в основном, 
простые. Можно подумать, что коммуникативный метод 
предназначен только для легкой беседы. Еще один минус — 
это наличие грамматических ошибок.


Но, я думаю, эти минусы можно исправить. При ком-
муникативной методике можно заниматься параллельно 


со всеми видами деятельности. Работая над грамматикой 
и лексикой, можно подавать коммуникативные единицы 
комплексно. Учащиеся должны осознавать, что грамма-
тические формы необходимы для выполнения коммуни-
кативной задачи, и что очень важно соотношение между 
формой и ее использованием в речи. Грамматика же осва-
ивается в процессе общения на языке: ученик сначала за-
поминает слова, выражения, языковые формулы и только 
потом начинает разбираться, что они собой представляют 
в грамматическом смысле. Многие правила, значения 
новых слов объясняются учителем при помощи знакомой 
студенту лексики, грамматических конструкций и выра-
жений, при помощи жестов и мимики, рисунков и прочих 
наглядных пособий. Можно использовать также ком-
пьютеры с CD, Интернет. Все это способствует пробуж-
дению у учеников интереса к истории, культуре, традициям 
страны изучаемого языка. Цель — научить ученика гово-
рить на иностранном языке не только свободно, но и пра-
вильно.


Очень хорошо помогают достичь поставленной цели ро-
левые игры, с помощью которых организуется учебное об-
щение в соответствии с разработанным сюжетом, распре-
делением между учащимися ролями. Ученики начальных 
классов с удовольствием выступают в роли продавца и по-
купателя или в роли сказочных героев. Как внеклассные 
мероприятия можно готовить постановки сказок. Ведь 
внеклассная деятельность обладает огромным потенци-
алом для формирования коммуникативной компетенции. 
Например, в рамках недели английского языка ученики 
4А класса очень хорошо сыграли сказку «Колобок» на 
английском языке. В средней звене любим решать про-
блемные ситуации, в которых ученики выражают своё соб-
ственное суждение, отношение, соглашаются или опро-
вергают моё мнение или мнение своего одноклассника. 
Работая в группе, учащиеся проявляют речевую самосто-
ятельность. Они могут помогать друг другу, успешно кор-
ректировать высказывания собеседников. Использование 
вводных фраз, таких как I think, in my opinion, besides, on 
the one hand….on the other hand,… делает речь ученика на-
много естественнее и красивее. Так же в английском языке 
очень много устойчивых выражений: if I were you, I would…; 
It’s up to you. Даже на вопрос How are you? ответы уче-
ников не повторяются, например: Life is going it’s usuall 
way, nothing to boust of, could be better, life is honey. Ис-
пользуя вводные фразы, даже простые предложения ста-
новятся естественными и красивыми.


Безграничные возможности для развития коммуника-
тивной компетенции открывает интернет. Учащиеся могут 
переписываться по электронной почте со сверстниками-
носителями языка, участвовать в телекоммуникационных 
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конкурсах, олимпиадах, тестировании, международных 
интернет — проектах. Мои ученики с удовольствием уча-
ствуют в таких конкурсах как «Вот задачка», «Мир кон-
курсов» и занимают призовые места. Все это способствует 
повышению уровня владения языком, развитию общего 
кругозора, получению специальных знаний.


В конце хочу отметить, не важно какой метод мы приме-
няем на своих уроках, мы должны заинтересовать учеников, 
подготовить занимательные задания, с помощью которых 
будет происходить познавательный процесс, т. е. сформи-
ровать внутреннюю мотивацию учащихся. А это полностью 
зависит от нас, нашего опыта и желания научить.


Литература:


1. Мильруд, Р. П., Максимова И. Р. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения ИЯ. // 
Иностранные языки в школе, № 4, 2000.


2. Е. И. Пассов. «Концепция коммуникативного обучения иноязычной культуре» Просвещение, Москва 1993.
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http://festival.1september.ru/articles/566870/


Конспект НОД для логопедической подготовительной к школе группы.  
Тема: «Путешествие в сказку»


Сорокина Татьяна Владимировна, учитель-логопед первой квалификационной категории
МБДОУ Белоярский детский сад «Огонек» (Республика Хакасия)


Цель:
Создание условий для активации умений детей по обу-


чению грамоте посредством применения игровых упраж-
нений.


Задачи:
I. Коррекционно-образовательные:
Способствовать умению: дифференцировать твер-


дость и мягкость согласных звуков; осуществлять анализ 
и синтез слов; делить слова на слоги.


II. Коррекционно-развивающие:
Создать условия для развития психических процессов; 


мелкой и общей моторики; речевой активности.
III. Коррекционно-воспитательные:
Обеспечить условия для самостоятельного выбора пар-


тнера, материалов;
Способствовать развитию навыков взаимодействия.
Словарная работа: мак, астра, роза
Интеграция видов деятельности: «Социально — ком-


муникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Физическое развитие».


Оборудование и материал:
 — герои сказки «Дюймовочка»;
 — 2 зеленых цветка и 4 синих цветка;
 — 6 бабочек;
 — картинки цветов роза, мак, астра;


 — туча, на 3-х каплях звуковые схемы слов;
 — ребус «крот»;
 — раздаточный материал для составления слова из 


букв;
 — дерево;
 — картинки — отгадки (скворец, ласточка, снегирь, 


дятел);
 — Су-Джок.


Ход непосредственной образовательной деятельности.


I. Организационный и мотивационный момент.


Логопед:
— Здравствуйте, я пришла с вами поиграть. Да-


вайте возьмемся за руки и друг другу улыбнемся.
Загадаю загадку, а вы дослушайте до конца и от-


гадайте.
Выросла из семечка,
Маленькая девочка,
Ростиком с иголочку
Зовут ее…..(Дюймовочка)
Логопед:
Дюймовочка потеряла свои волшебные крылья 


и просит вас, их найти.
Вы согласны ей помочь?
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Тогда отправляемся в сказку.
Давайте произнесем сказочным голосом.
Ра-ра-ра — в сказку нам идти пора.
(дети и логопед произносят слова)


II. Основная часть.


Игра № 1. «Волшебные цветы»


Л: Посмотрите, мы попали с вами на болото. Здесь 
живет Жаба.


Какие необычные цветы расцвели.
Какого цвета цветы? (Цветы синего и зеленого 


цвета)
Жаба любит играть со звуками. Сегодня она 


играет со звуками «М» и «Мь».
Но вот беда, не может разобрать картинки в на-


званиях, которых, слышаться звуки «М», «Мь». Раз-
берем картинки, поможем Жабе?


Возьмите картинку и положите на синий цветок, 
если в ее названии слышится твердый звук «М», на 
зеленый цветок, если слышится мягкий звук «Мь».


Л: Объясните, почему вы выбрали этот цветок. (В 
слове МАЛИНА слышится твердый звук «М»).


Л. Молодцы! У жабы волшебных крыльев нет. Что 
бы выйти из болота, нам нужна тропинка, которую 
мы составим из картинок.


Игра № 2 «Цепочка слов».


Дети берут картинки.
Какой предмет изображен на картинке? (Зонт)
Какой звук слышится в конце слова ЗОНТ? (Т)
Продолжит выкладывать тропинку тот, у кого 


в начале названия предмета слышится звук Т. 
(Топор)


Дети составляют из картинок «тропинку», выделяя 
одинаковый звук в начале и в конце слова.


Зонт — топор — рак — коза — автобус — слон — 
носки.


Л. Молодцы! Наше путешествие продолжается.


Игра № 3 «Подбери звуковую схему к слову».


Л: Тропинка привела нас на цветочную поляну, на 
которой живет жук.


Он любит выращивать цветы. Это — его лю-
бимый цветок астра.


А еще, какие цветы растут на поляне? (На поляне 
растет роза.)


Л: Ой, что это? Над поляной нависла большая 
туча. Сейчас пойдет дождь. Капают первые капли. 
На них изображены звуковые схемы слов.


Л: — Предлагаю разделиться на группы по два че-
ловека.


— Каждая группа возьмет свою каплю.


— Подумайте, какое название цветка подходит 
к вашей звуковой схеме.


Л. Молодцы! Но у Жука нет волшебных крыльев, 
отправляемся дальше.


Игра № 4 Ребус.


Л: Мы подошли к мышиной норе (дети садятся за 
столы).


Мышь любит разгадывать ребусы. Один из них 
приготовила для вас.


Кто догадался, какое слово загадала Мышь? (Крот)
Л: Крот предлагает поиграть с сюрпризными ша-


риками.
— Сели правильно, спинка прямая. Возьмите 


шарик и поиграйте: крепко шарик я сжимаю и ла-
дошку поменяю.


Игра № 5 «Собери слово».


 —  Чтобы выбраться из мышиной норки вам нужно 
разгадать секретик, собрав слово из 4-х букв.


 —  Откройте шарик и соберите слово из 4-х букв.
 —  Переставьте буквы так, что бы получилось 


слово.


М Л К Р Р Р
Ы У А О А У
Л Н Ш З М К
О А А А А А


— Молодцы, ребята! Но не у Мыши и не у Крота 
нет волшебных крыльев


Физминутка «Улыбка»


Встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше подтянитесь.
Плечи распрямите,
Поднимите, опустите,
Повернулись,
Рук коленями коснулись.
Сели, встали, сели, встали
И на месте побежали.
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Игра № 6 «Дерево загадок»


Л: Продолжаем наше путешествие.
Перед нами дерево загадок.
Что бы отгадать загадки нужно встать на вол-


шебные точки.
Дослушайте загадку до конца и отгадайте.
1. На шесте — дворец,
Во дворце — певец,
А зовут его …… (Скворец)
2. Чёрный жилет, красный берет,
Нос — как топор, хвост — как упор. (Дятел)
3. Красногрудый, чернокрылый,
Любит зёрнышки клевать.
С первым снегом на рябине
Он появится опять. (Снегирь)
4. Прилетает к нам с теплом,
Путь проделав длинный.
Лепит домик под окном
Из травы и глины. (Ласточка)
Молодцы! Отгадали загадки.
Внимательно посмотрите на картинки — от-


гадки.


Разделите каждое слово на слоги. Какой предмет 
лишний?


(Лишняя ЛАСТОЧКА, потому что в слове ЛАСТОЧКА 
3 слога).


С какой из птиц встретилась Дюймовочка 
в сказке? (Дюймовочка встретилась с ласточкой).


Правильно! Ласточка принесла волшебные крылья 
для Дюймовочки.


III. Совместное обобщение результатов,  
подведение итога.


Л: Ребята вы помогли Дюймовочке найти вол-
шебные крылья.


— Как вы думаете, какое настроение сейчас 
у Дюймовочки?


— Почему у нее веселое, радостное настроение?
— Давайте, расскажем Дюймовочке, как мы ис-


кали волшебные крылья.
Дюймовочка вас благодарит и дарит на память 


черно-белую фотографию.
А мы возвращаемся в детский сад.
Ра-ра-ра — возвращаться нам пора.


Литература:
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Возможности этноцентра в воспитании традиций и организации  
досуга школьников в условиях регионального компонента


Степанова Любовь Павловна, аспирант
Сыктывкарский государственный университет (Республика Коми)


В данной статье нами рассмотрены ключевые понятия 
исследования: «традиция», «досуг», выделены раз-


личные направления этноориентированного образования. 
Для решения задачи приобщения школьников к тради-
ционной национальной культуре нами отмечено большое 
значение использования разных видов воспитательной ра-
боты. Так же нами приведены предполагаемые положи-
тельные результаты деятельности этноцентра. Актуаль-
ность исследования объясняется интересом к проблемам 
реализации этнокультурного образования в условиях ре-
формирования всех областей жизнедеятельности че-
ловека, сопровождающегося ломкой прежних мнений 


и установок. К тому же приобщение учащихся к тради-
циям своего народа и других этносов входит в число прио-
ритетных задач образования.


В современном российском обществе девальвация 
прежних ценностей и поиск новых ориентиров выдвинули 
в качестве одной из приоритетных проблему сохранения 
базовых культурных ценностей, гармоничных с новыми 
представлениями об обществе, человеке, природе, основу 
которых составляют — высокое чувство Родины, добро-
творчество, созидание, уважение прав человека и народов.


Одной из главных проблем в воспитании подрастаю-
щего поколения на сегодняшний день является воспи-
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тание традиций. В данном случае важно не путать понятия 
«воспитание в рамках традиций» и «традиционное воспи-
тание». «Традиционное воспитание» подразумевает под 
собой проекцию морально-этических, культурных, этниче-
ских норм учителя на процесс воспитания, в то время как 
«воспитание в рамках традиций» — это выработка этих 
норм у ребенка с учетом его индивидуальности.


Понятие «традиция» генетически восходит к лат. 
traditio, к глаголу tradere, означающему «передавать». 
Традиция — это элементы социального и культурного на-
следия, передающиеся от поколения к поколению и со-
храняющиеся в определенных обществах и социальных 
группах в течение длительного времени. [4, с. 497] Пе-
дагогический словарь Коджаспирова Г. М. дает следу-
ющие определение: «Традиции — исторически сложив-
шиеся и передаваемые из поколения в поколение знания, 
формы деятельности и поведения, а также сопутствующие 
им обычаи, правила, ценности, представления. Традиции 
складываются на основе тех форм деятельности, которые 
неоднократно подтвердили свою общественную значи-
мость и личностную пользу. С изменением социальной си-
туации развития той или иной общности традиции могут 
разрушаться, трансформироваться и замещаться новыми. 
Традиции служат важным фактором регуляции жизнеде-
ятельности людей, составляют основу воспитания». [3, 
с. 157] На наш взгляд это определение является наиболее 
полным и точным.


Обращаясь к истории педагогики, стоит отметить, что 
зачастую в работах классиков педагогики (К. Д. Ушин-
ский, Я. А. Коменский, А. С. Макаренко) использовалось 
другое понятие — «народность». Под народностью пони-
мается исторически сложившаяся языковая, территори-
альная, экономическая и культурная общность людей. [1, 
с. 597] К. Д. Ушинский отмечал: «Воспитание, если оно не 
хочет быть бессильным, должно быть народным, должно 
быть пронизано народность». [6, с. 465]


В данном исследовании мы будем рассматривать и про-
блему организации досуга школьников. Проблема досуга 
не является новой в науке. Она достаточно широко рас-
сматривалась в работах как зарубежных, так и отече-
ственных авторов, особенно начиная с XIX века (К. Маркс, 
Ф.Энгельс, Ж; Дюмазедье, М.Фурастье, Дж.Келли, Р. 
Стеббинс, Дж. Риверс и др.; Г. А. Евтеева, С. Н. Икон-
никова, Г. П. Орлов, Э. В. Соколов, Ю. А. Стрельцов, 
В. Я. Суртаев, Е. Н. Федина и др.).


Досуговая деятельность осуществляется как дома, так 
и в специальных учреждениях. В число учреждений сферы 
досуга входят библиотеки, музеи, клубы, учреждения ис-
кусств, физкультуры и спорта, туристско-экскурсионные 
и другие общественные организации, способствующие 
развитию творчества, помогающие людям развлекаться 
и отдыхать. Масштабы и уровень развития сферы досуга 
зависят от экономики, уровня развития культуры.


А. С. Воронин под досугом понимает «свободное 
время, которым человек распоряжается по своему вы-
бору; совокупность видов деятельности, предназначенных 


для удовлетворения физических, духовных и социальных 
потребностей людей в свободное время». [2, с. 52] На это 
определение мы будем опираться в своей работе.


Актуальность исследования объясняется интересом 
к проблемам, связанными с происходящими в последние 
два десятилетия (конец XX — начало XXI вв.) реформами 
в экономике, политике, социальной среде, образовании, 
которые, в свою очередь, сопровождаются ломкой старых 
взглядов, мнений, установок. Официальная культура не 
в состоянии сегодня ответить в полной мере на запросы 
современной молодежи. Растет число детей с девиантным 
поведением, педагогически запущенных и дезадапти-
рованных детей, детей улиц, социальных сирот. Совре-
менные образовательные учреждения значительно ос-
лабили работу с учащимися по организации досуга, по 
формированию ценностных ориентаций, организации здо-
рового образа жизни, по воспитанию сознательной дисци-
плины и культуры поведения.


В России за последнее время сделано много в области 
совершенствования общеобразовательной системы. 
В числе приоритетных задач образования развитие твор-
ческих, духовных и физических возможностей личности, 
формирование привычных основ нравственности и здо-
рового образа жизни, обогащение интеллекта путем соз-
дания условий для развития индивидуальности, а также 
приобщение к достижениям мировой и отечественной 
культуры, к традициям своего народа и других этносов.


Одним из таких условий можно назвать строитель-
ство этноцентра в селе Ыб — единственного в своем 
роде проекта на Северо-Западе России. Главная задача 
этого проекта — сохранение культурного финно-угор-
ского наследия. Этноцентр олицетворят собой новый 
тип культурно-просветительского учреждения, основной 
принцип деятельности которого можно сформулировать 
как: «Через развлечение — к образованию и просве-
щению».


Среди важнейших направлений этноориентированного 
образования и воспитания школьников можно выделить 
следующие:


Сочетание в системе воспитания общечеловеческих, 
национально-культурных и этноспецифических ценно-
стей, охватывающих основные аспекты социокультурной 
жизни и самоопределения;


Изучение основ этнокультуры, в том числе изучение 
национальных игр, семейных традиций, прикладного ис-
кусства, национального эпоса; национальной истории 
и музыки как органической части общечеловеческого 
опыта;


 — Формирование социально-этических норм пове-
дения, этнопсихологического характера на основе усво-
ения народных традиций, обычаев, национального этикета;


 — Воспитание интереса, уважения к другой культуре, 
терпимости к человеку другой национальности и верои-
споведания, к совместно проживающим народам.


Задача приобщения школьников к своей национальной 
традиционной культуре может решаться через различные 
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виды воспитательной работы, в процессе которой целесо-
образно:


1. Проводить национальные праздники;
2. Отмечать памятные даты исторического значения;
3. Организовывать олимпиады, выставки по наци-


ональной культуре, спортивные соревнования по нацио-
нальным видам спорта, играм;


4. Проводить фольклорные концерты с исполнение 
национальных песен и танцев;


5. Организовывать конкурсы на лучшее приго-
товление национальных блюд и национальных художе-
ственно-прикладных изделий, костюмов;


6. Развивать художественные промыслы и ре-
месла. [5, с. 133–134]


Позитивные результаты деятельности этноцентра ви-
дятся в воспитанности детей; терпимости к другому 
мнению; познании самого себя, своей родословной; ин-
теллектуальном развитии ребенка; положительной моти-
вации учения и труда; социализации личности; повышении 
требовательности к себе; человеколюбии; возвращении 
и сохранении традиций; поддержке выдающихся предста-
вителей народа, землячеств, фондов, этноцентров. [7]


Актуальность проблемы реализации этнокультурного 
образования обосновывается тем, что, педагоги, работая 
с детьми разных национальностей, не могут оставаться 
в стороне от их проблем. Кроме того, разнообразие наци-
ональных культур, традиций делает жизнь духовно богаче.
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Организация самостоятельной работы студентов  
при изучении иностранных языков. Презентации


Шакирова Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент;


Еренчинова Евгения Борисовна, старший преподаватель
Тюменский государственный архитектурно-строительный университет


В данной статье пойдет речь об основных аспектах 
организации самостоятельной работы студентов, 


в частности — о включении в самостоятельную ра-
боту медиа презентации. В рамках работы мы подчер-
киваем актуальность такого навыка, как умение обра-
батывать информацию не только на родном, но и на 
иностранном языке, поскольку современные технологии 
и новейшие разработки в первую очередь издаются на 
иностранном (английском, немецком) языке. Задача пе-
дагога состоит в том, чтобы создать на занятиях и во вне-
учебном пространстве условия, максимально мотивиру-
ющие и побуждающие студента к изучению иностранного 
языка, и этому, на наш взгляд, способствует включение 
в учебный процесс современных технологий и приме-


нение интерактивных методов обучения. Тем более, что 
современные профессиональные и общекультурные ком-
петенции требуют постоянного совершенствования про-
фессиональных знаний, развитие личностных и деловых 
качеств студентов. Учитывая специфику технического 
вуза, мы рекомендуем связывать самостоятельную ра-
боту именно с техническими средствами обучения, а ре-
зультатом будет материал, представленный в виде презен-
таций, слайд-фильмов и т. д.


Факт, что систематическая самостоятельная работа 
является одним из необходимых условий успешного из-
учения любого предмета, включая и иностранный язык. 
«…Развитие и образование ни одному человеку не могут 
быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним при-
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общиться, должен достигнуть этого собственной деятель-
ностью, собственными силами, собственным напряже-
нием…» [1, с. 16].


Выделяют следующие характеристики самостоятельной 
работы при обучении иностранному языку:


1. Индивидуализированность (соответствие содер-
жания обучения уровню развития процессов мышления, 
восприятия, памяти, внимания, эмоциональной сферы, 
а также мотивам и интересам, прошлому опыту студентов; 
организация соответствующего для каждого студента ре-
жима обучения; использование преподавателем раз-
личных методов, форм, средств обучения, учитывая инди-
видуальные особенности студентов).


2. Активность (самостоятельная работа создает такие 
психолого-педагогические условия для студента, в ко-
торых он как субъект учебной деятельности может проя-
вить свою активность на уровне восприятия и памяти, во-
ображения и творческого мышления, воспроизведения).


3. Добровольность (сознательное стремление сту-
дента добиться результата, преодолевая возникающие за-
труднения).


4. Творчество (проявляется в процессе самостоя-
тельной постановки задачи, решения проблемы, коррек-
тировки деятельности).


5. Отсутствие преподавателя (она может протекать 
либо при полном отсутствии преподавателя, либо при его 
минимальном руководстве и опосредованной помощи).


6. Готовность к иноязычной коммуникации (студент, 
изучая какой-либо учебный материал, не просто усваивает 
новую для него информацию, но и на ее основе пытается 
включить себя в ситуацию решения учебных задач, пред-
усмотренных для самостоятельной работы).


7. Комфортность (наличие благоприятного эмоцио-
нального климата обучения) [2].


Важно, что технические средства не определяют 
содержание обучения — они является лишь эффек-
тивным средством обучения иностранному языку, поэ-
тому выделяют ряд дидактических задач, которые реша-
ются в процессе самостоятельной работы при обучении 
иностранному языку с помощью информационных тех-
нологий:


 —формирование и совершенствование языковых 
навыков и умений чтения, письма, говорения, аудиро-
вания;


 — расширение активного и пассивного словарей;
 — приобретение культурологических знаний;
 — формирование культуры общения;
 — формирование элементов глобального мышления;
 — формирование устойчивой мотивации познава-


тельной деятельности,
 — потребности к использованию иностранного языка 


для целей подлинного общения;
 — формирование навыков работы в группе.


Для реализации этих задач используются различные 
компьютерные программы, как: Microsoft Word, Microsoft 
Internet Explorer, Microsoft Power Point, Windows Movie 


Maker, on-line ресурс Prezi, компьютерные обучающие 
программы.


Мы рассмотрим роль презентации не только в про-
грамме Power Point, но и в Prezi в самостоятельной ра-
боте студентов.


В основу использования мультимедийных презен-
таций положен коммуникативный подход к овладению 
всеми аспектами иноязычной культуры: познавательным, 
учебным, развивающим и воспитательным, а внутри учеб-
ного аспекта всеми видами речевой деятельности: чте-
нием, говорением, аудированием, письмом.


Познавательный аспект в работе над презентацией 
способствует созданию мотивации. При создании презен-
тации студенты сочетают все виды речевой деятельности: 
чтение, говорение, аудирование, письмо. Для того чтобы 
отобрать необходимый для своей презентации материал, 
им приходится просмотреть немало аутентичного мате-
риала, работать с лингвострановедческими и энциклопе-
дическими справочниками и словарями. Также тексты для 
чтения используются на слайдах презентации. Таким об-
разом, у студентов формируются лексические, граммати-
ческие, произносительные навыки чтения.


Презентации включают в себя развивающий и воспи-
тательный аспекты. При работе над презентацией у сту-
дентов развивается воображение, творческое мышление, 
самостоятельность и другие качества личности. Они учатся 
не только умению общаться друг с другом, но и учатся про-
являть уважение и внимание к другим членам группы, к их 
труду. У студентов воспитывается уважительное отно-
шение к чужому мнению, к создателю презентации. Они 
учатся лучше понимать друг друга, проявлять чувство то-
варищества, взаимоподдержки, осознавать свою культуру 
через контекст культуры иноязычных стран.


Работая над созданием презентации, в соответствии 
с выбранной темой, студенты отбирают явления, события, 
факты, которые наиболее им интересны. Выявляются наи-
более актуальные проблемы при обсуждении, представля-
ющие взаимный интерес.


Презентации являются мощным инструментом, ко-
торый помогает доносить свои идеи наиболее эффек-
тивным и наглядным способом. Обычно для создания пре-
зентации используется программа Power Point, которая 
является частью набора приложений Microsoft Office. Од-
нако в последнее время появилось достаточное количе-
ство альтернатив, многие из которых предоставляют не 
меньшие возможности. Одним из лучших примеров по-
добных инструментов является разработанная венгер-
скими специалистами программа Prezi для создания ин-
терактивных презентаций. Студенту, тянущемуся к новым 
разработкам в области компьютерных технологий в обра-
зовательном процессе, всегда хочется чего-то большего, 
чем банальное чередование слайдов в программах MS 
Power Point или Open Office. Они ищут новые технологи-
ческие решения, которые максимально бы облегчили труд 
и помогли бы создавать оригинальные и эффективные 
разработки. К этой группе решений можно отнести и про-
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грамму Prezi, главное достоинство которой состоит в том, 
что в ней можно легко подготовить нелиней-ные, мно-
гоуровневые презентации. Prezi.com — это социальный 
сервис, а значит, создаваться презентации могут коллек-
тивно, и это качество можно использовать при работе 
над совместными проектами. Готовая презентация может 
быть успешно загружена на диск, ее дальнейшее ис-
пользование не требует при этом установки какого-либо 
программного обеспечения. Все основные команды для 
создания, редактирования и настройки презентации рас-
положены в меню, представленном в виде пузырьков. На 
каждом кружочке указана команда или действие, которые 
при этом будут выполняться. Создание презентации не 
вызывает затруднений. В презентацию можно загружать 
изображения и файлы мультимедиа, вставлять ссылки, 
объединять несколько объектов презентации в фреймы 
(при просмотре они будут показаны как один кадр). Объ-
екты презентации могут располагаться в рабочей области 
в любом порядке, иметь различные размеры и ориенти-
ровку.


Работа над презентацией позволяет глубже изучить 
предложенную тему, получить коммуникативные навыки 
работы в Интернете, проявить творчество и создать кре-
ативный Интернет — продукт. Оригинальность данной 
программы заключается в том, что вся презентация раз-
мещается на одном большом виртуальном листе, а ее 


демонстрация — это путешествие по этому листу с ди-
намическим масштабированием. На листе можно про-
извольно разместить текст, медиа-контент, элементы 
дизайна. Затем наносится маршрут — соединение эле-
ментов в порядке их показа — и определяется, в каком 
масштабе показывать каждый слайд. При этом во время 
демонстрации можно легко менять маршрут и мас-
штаб и свободно «перемещаться» по презентации. Все 
это выглядит очень динамично и эффектно. Презен-
тации можно демонстрировать через Интернет или на 
персональном компьютере, загрузив на него локальную 
копию [5]. По сравнению с программой MS Power Point, 
программа Prezi методически удобнее в использовании, 
а так же позволяет сделать представление информации 
более ярким, что в свою очередь обеспечивает быстрое 
усвоение содержимого темы. Это позволяет нам гово-
рить о том, что применяемые современные средства ин-
формационных технологий, а именно, презентации спо-
собствуют: развитию навыков самостоятельной работы; 
повышению мотивации учения; реализации индивидуа-
лизированного обучения; развитию творческого и кри-
тического мышления; развитию информационной и об-
разовательной компетентности студентов; реализации 
мультимедийности учебного материала; организации ин-
терактивного обучения; развитию различных видов ре-
чевой деятельности.
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Практико-ориентированные реализации версий  
проектной деятельности учащихся при обучении физике


Шерстобитова Елена Васильевна, учитель физики
МБОУ Лицей № 11(г. Челябинск)


В статье описывается опыт реализации практико-ориентированных версий проектной деятельности, 
рассматриваемой как компонент системно-деятельностного педагогического подхода. Автором перечисля-
ются: типы учебных проектов; требования к проекту; дидактические факторы; характеристики практи-
ческих реализаций проекта; возможные темы проектов для учащихся 7–8 классов, ориентированные на обу-
чение физике, реализацию межпредметных связей, изучение метапредметных знаний.


Ключевые слова: проектная деятельность школьников, обучение физике, творчество учащихся, исследо-
вательские умения учащихся.
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Practice-Oriented Realization Versions of Project Activities for Schoolchildren in 
Physics Teaching


Elena Sherstobitova
Physics Teacher of The Lyceum N 11, Chelyabinsk


The article describes the experience of implementing practice-oriented versions of the project activity, considered 
as a component of the systematical-activated pedagogical approach. The author lists: types of educational projects; 
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Одним из основных направлений развития общего 
образования является переход на новые образова-


тельные стандарты, в основе которых лежит хорошо из-
вестный педагогам системно-деятельностный подход [1]. 
Выпускник современной школы объективно заинтере-
сован в получении практико-ориентированных знаний — 
они нужны ему для последующей интеграции в челове-
ческое сообщество и безболезненной адаптации в нём, 
а активная самостоятельная деятельность возможна для 
каждого учащегося [2, 3]. Уcпех реализации системно-де-
ятельностного подхода можно обеспечить использованием 
практико ориентированных версий проектной деятель-
ности [4, 5, 6,7].


Учебный проект, реализуемый учащимся, понимается 
при этом как дидактическое средство практической реали-
зации самостоятельной познавательной деятельности, про-
являемой в творчестве, направленный и на формирование 
индивидуальных личностных качеств учащегося, а сущ-
ность реализуемой в обучении проектной деятельности — 
это активность ученика и учителя, способствующая 
решению учебной проблемы (задачи) при условии самосто-
ятельной деятельности с использованием выбранных уче-
ником методов, средств, умений, а также реализации твор-
ческих идей при движении от этапа постановки цели к этапу 
получения результата и выяснения соответствия результата 
этой цели. Результат проектной деятельности может вклю-
чать элементы выступлений, докладов, рефератов, любых 
других видов творческой работы учащихся.


Среди используемых учителями-практиками раз-
личных типы учебных проектов наиболее адекватными 
нашему исследованию оказались те, в которых домини-
рующим видом деятельности учащихся является творче-
ская самостоятельность: информационный, практико-
ориентированный, исследовательский, творческий, 
ролевой.


Классификация их может быть весьма разнообразной: 
по количеству участников проекта (индивидуальный, 
парный, групповой); по продолжительности (мини-про-
екты в один-два часа или даже меньше), краткосрочные 
проекты (до 10 часов); недельные проекты (до 40 часов); 


долгосрочные (годичные) проекты (выполняются и в 
группах, и индивидуально).


Основные требования к проекту составляются и об-
суждаются учителем вместе с учащимися, комментиру-
ются учителем, а при необходимости корректируются 
и конкретизируются с учётом предложений, внесённых 
учащимися:


1) Формулировка темы, адекватной учебно-воспита-
тельной задаче, понятная как учителю, так и ученику;


2) Осознанное и однозначное планирование дей-
ствий;


3) Доступность используемой информации, средств 
и методов;


4) Результативность проектной деятельности, на-
правленность на получение определённого и конкретного 
продукта;


5) Убедительность результата.
Тематика проектов может касаться как теоретического, 


так и практического вопроса, актуального и жизненного, 
требующего привлечения знаний из различных областей, 
углубления и осмысления, применения исследовательских 
приёмов, достижения определённой естественной универ-
сальности [8].


Тема может быть предложена учителем и выбрана 
самим учеником, но формулируется с учётом ряда дидак-
тических факторов:


1) Задачи школьного обучения и его содержание.
2) Возраст, направление, профиль и уровень подго-


товки учащихся.
3) Интересы и высказываемые потребности уча-


щихся.
4) Личностные особенности обучающихся.
5) Значимость ожидаемых результатов.
6) Личный педагогический опыт позволяет сделать 


следующие замечания:
 — Любая тема проектной работы выходит за рамки 


учебного занятия — она является более широкой и глу-
бокой.


 — Проектная деятельность позволяет реализовать 
межпредметные связи.
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 — Обнаруживаются многообразные возможности 
дифференциации учащихся по интересам.


 — Открываются перспективы поиска информации, 
адекватной целям учебной деятельности (а не бессмыс-
ленного интернет-серфинга).


 — Формируются умения предъявлять убедительные 
результаты собственной деятельности.


В практической реализации доказывают свою эффек-
тивность групповые и индивидуальные, частнопредметные 
и межпредметные, аналитические и практико-ориентиро-
ванные темы проектов. В моделях учебного занятия в ре-
жиме проектного обучения разумно использовать тех-
нологию исследовательского проекта, направляемую 
самими учащимися. Опыт исследовательской деятель-
ности надолго остаётся в памяти учащихся и формирует их 
отношение к миру [9], определённым образом акцентуи-
рует и направляет их [10]. Они используют его и на следу-
ющих этапах обучения [11].


Вот некоторые темы для проектной деятельности об-
учающихся: «Трение в природе и технике»; «От чего за-
висит сила Архимеда»; «Закон Паскаля в истории и экс-
перименте» «Применение простых механизмов»; «Рычаг 
в технике»; «Тепловой двигатель»; «Оптические приборы 
дома»; «Нерациональное использование тепла и электроэ-
нергии»; «Исследование времени остывания воды»; «Зву-
ковые волны и их применение»; «Радиоактивное излучение 
в природе»; «Исследование кругового движения»; «Иссле-
дование восприятия времени человеком»; «Опыт Скар-
боро»; «Броуновское движение»; «Кратеры на Луне» и др.


Темы проектной деятельности, ориентированные на 
осуществление межпредметных связей внутри естествен-
нонаучного цикла: «Закон сохранения массы»; «Закон со-
хранения и превращения энергии»; «Закон сохранения 
импульса»; «Вещество»; «Физические поля»; «Энергия 
и движение в физике, химии и биологии»; «Энергетиче-
ские процессы в биосфере»; «Энергетический баланс 
живой клетки» и др.


Темы проектной деятельности, ориентированные на 
осуществление межцикловых связей (естественнонаучных 
и гуманитарных предметов): «Изучение восприятия вре-
мени человеком», «Определение времени реакции чело-
века на сигнал»; «Материя, движение и взаимодействие» 
и др. [12]


Темы проектной деятельности, ориентированные на 
осуществление межпредметных связей внутри физико-ма-
тематического цикла: «Векторы в физике и математике»; 
«Симметрия в физике и математике»; «Геометрия в фи-
зике» и др. [13]


Темы проектной деятельности, ориентированные на из-
учение метапредметных знаний: «Что нужно знать о явле-
ниях»; «Что нужно знать о величинах»; «Что нужно знать 
о законах»; «Что нужно знать о теориях»; «Что нужно 
знать о научных фактах» и др. [1]


Необычайно много возможностей предоставляют для 
осуществления проектной деятельности интегративные 
элективные курсы, которые учащиеся изучают с непод-
дельным интересом [14].


Способы оценивания результатов проектной деятель-
ности весьма разнообразны и предлагаются различными 
авторами в современной дидактической литературе [15].


Проектная деятельность эффективно способствует 
формированию нового типа учащегося, обладающего на-
бором умений и навыков самостоятельной конструктивной 
работы, владеющего способом целенаправленной интел-
лектуальной деятельности и готового к сотрудничеству. 
При этом пересматривается роль учителя: из носителя ин-
формации, учитель трансформируется в «сообщника» де-
ятельности, консультанта, советчика и помощника по до-
быванию знаний. Проектная деятельность преобразует 
процесс обучения в процесс самообучения, а ученику 
осознаёт себя компетентным исследователем и субъектом 
познавательного процесса.
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В статье представлены результаты исследования особенностей структур интегральной индивиду-
альности матерей, находящихся на разных этапах развития материнской сферы: молодых матерей и бере-
менных женщин.
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Психология материнства — одна из наиболее сложных 
и мало разработанных областей современной науки. 


Актуальность ее изучения продиктована противоречием 
между остротой демографических проблем, связанных 
с падением рождаемости, огромным числом распадаю-
щихся семей, лавинообразным увеличением числа сироте-
ющих детей при живых родителях, с ростом числа случаев 
жестокого обращения с ребенком и не разработанностью 
программ социальной и психологической помощи семье, 
и в первую очередь женщине.


Необходимость изучения психологии материнства 
и подготовки специалистов в этой области обусловлена 
также бурным развитием такой отрасли психологической 
практики, как психологическая помощь матери и ребенку 
(коррекция развития ребенка и материнско-детского вза-
имодействия), включая младенчество и пренатальный пе-
риод. К сожалению, в нашей стране активно развиваю-
щийся социальный запрос на такого рода психологические 
услуги сталкивается с полным отсутствием теоретиче-
ского, методического и организационного обеспечения.


В психологической литературе материнство как пси-
хосоциальный феномен рассматривается с двух основных 
позиций: материнство как обеспечение условий для раз-
вития ребенка и материнство как часть личностной сферы 
женщины [4, 5]. Материнство как обеспечение условий 
для развития ребенка рассматривается в контексте ма-
теринско-детского взаимодействия. Основное внимание 
уделяется материнским качествам и характеристикам 
материнского поведения, а также их культурные, соци-
альные, эволюционные, физиологические и психологиче-
ские основы, влияющие на формирование личности ре-
бенка.


Анализ литературы показал, что период беременности 
и после родов наиболее важный для становления материн-


ской сферы и вместе с тем самый уязвимый для психики 
женщины [3, 4, 5]. Молодая женщина за относительно 
короткий срок трижды меняет свой социальный и био-
логический статус. В её организме происходят мощные 
гормональные перестройки, довольно быстро меняется 
архитектоника тела, по-новому распределяются режим 
дня, физические и психические нагрузки. В то же время 
в молодой семье перестраиваются отношения между су-
пругами, женщина ищет новые пути взаимодействия 
с мужем, к тому же с рождением ребенка в семье про-
исходит распределение ролей. Все эти процессы ведут 
к эмоциональным «сбоям» в психике молодой женщины. 
Подобный «сбой» может происходить на любом этапе ма-
теринства.


Послеродовой период является, возможно, еще более 
сложным для женщины, нежели период беременности. 
Несмотря на то, что в течение двух месяцев после родов 
у женщины полностью восстанавливаются генеративные 
органы и, с точки зрения медицины, она считается здо-
ровой, то в психологической практике считается, что пси-
хическая адаптация женщины к материнству в среднем 
длится в течение восемнадцати месяцев.


От психологического здоровья женщины в период бе-
ременности и после родов зависит и будущее психическое 
здоровье ребенка. Поэтому необходимо изучение особен-
ностей индивидуальности молодых матерей, чтобы во-
время оказать психологическую помощь тем, кто в ней 
нуждается.


В современной психологической науки сложились два 
основных подхода к исследованию индивидуальности че-
ловека: редукционистский и интегративный [1]. Редук-
ционистский подход рассматривает индивидуальность 
с точки зрения одномерного пространства, поэлементно, 
изучая лишь одну её сторону. Интегративный подход из-
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учает индивидуальность в совокупности всех имеющихся 
свойств, взаимовлияющих и взаимообогащающих друг 
друга. Ярким примером интегративного подхода явля-
ется теория интегральной индивидуальности В. С. Мер-
лина [2].


Целью исследования является изучение особенно-
стей индивидуальности молодых матерей в зависимости 
от этапа развития материнской сферы, а именно в период 
беременности и после рождения ребенка (эмпирический 
материал был собран Демченко И. Н.). Исследование 
осуществлялось с позиции теории интегральной индиви-
дуальности.


Для реализации поставленной цели использовались 
следующие диагностические методики:


1. Психодинамический уровень интегральной инди-
видуальности молодых матерей исследовался с помощью 
проективной методики «Я и мой ребенок» Г. Г. Филип-
повой и теста на измерение уровня тревожности Тейлора.


2. Личностный уровень интегральной индивидуаль-
ности молодых матерей диагностировался с помощью про-
ективной методики «Фигуры» Г. Г. Филипповой и теста 
«Удовлетворенность браком» Алешиной Ю. Е., Гоз-
мана Л. Я., Дубовской Е. М.


3. Социально-психологический уровень инте-
гральной индивидуальности исследовался с применением 
методики «Hand-test» Вагнера.


4. Полученный эмпирический материал был обра-
ботан с помощью факторного анализа Терстоуна. В ре-
зультате статистической обработки получились две фак-
торные матрицы свойств интегральной индивидуальности 
беременных женщин и молодых матерей.


Рассмотрим факторную матрицу свойств интегральной 
индивидуальности беременных женщин (табл. 1).


Согласно табл. 1, в структуре интегральной индиви-
дуальности беременных женщин выявлены два значимых 
фактора.


Таблица 1. Факторные структуры интегральной индивидуальности беременных женщин


Уровни ИИ Фактор 1 Фактор 2 Ортогональные связи Облические связи


ПДУ 5,0 -


14 -ЛУ 3,13 3,13


СПУ 1,39 4,16


Фактор 1 можно считать психодинамическим, по-
скольку по средней величине насыщенности каждого 
уровня значимыми факторными весами, психодинамиче-
ский уровень интегральной индивидуальности является 
лидирующим (5,0) по сравнению с личностным уровнем 
(3,13) и социально-психологическим (1,39).


Фактор 2 в группе беременных женщин является ча-
стичным, в него включены только личностный и социально-
психологический уровни интегральной индивидуальности. 
Фактор 2 можно считать социально-психологическим, по-
скольку именно социально-психологический уровень ин-
тегральной индивидуальности наиболее насыщен фактор-


ными весами (4,16) по сравнению с личностным уровнем 
(3,13).


Два выделенных фактора в структуре интегральной 
индивидуальности беременных женщин являются орто-
гональными, т. е. независимыми и однозначными, так 
как не наблюдаются свойства, включенные в оба фак-
тора.


Рассмотрим факторную матрицу свойств интегральной 
индивидуальности молодых матерей (табл. 2).


Согласно таблице 2, в структуре интегральной инди-
видуальности молодых матерей выявлены два значимых 
фактора.


Таблица 2. Факторные структуры интегральной индивидуальности молодых матерей


Уровни ИИ Фактор 1 Фактор 2 Ортогональные связи Облические связи


ПДУ 2,5 1,25


9 2ЛУ 3,13 3,13


СПУ 2,77 2,77


Фактор 1 — полный, он представлен всеми тремя ис-
следуемыми уровнями интегральной индивидуальности. 
Фактор 1 можно назвать личностным, поскольку лич-
ностный уровень наиболее насыщен факторными весами 
(3,13), нежели социально-психологический и психодина-
мический уровни (2,77 и 2,5 соответственно).


Фактор 2 также является полным, в него включены 
показатели всех трех исследуемых уровней интегральной 
индивидуальности. Фактору 2 присвоим название «лич-
ностный», поскольку по критерию насыщенности зна-
чимыми факторными весами личностный уровень инте-
гральной индивидуальности молодых матерей преобладает 
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(3,13) над социально-психологическим уровнем (2,77) 
и психодинамическим уровнем (1,25).


Выделенные факторы в структуре интегральной инди-
видуальности молодых матерей являются частично обли-
ческими, т. е. взаимодействуют между собой, поскольку 
два свойства социально-психологического уровня «страх» 
и «активная безличность» включены в оба фактора.


Итак, в результате качественного и количествен-
ного анализа, были выявлены существенные различия 
в структурах интегральной индивидуальности беременных 
женщин и молодых матерей.


Полученный материал позволил сформулировать сле-
дующие выводы:


1. В факторной структуре беременных женщин вы-
явлены два фактора, причем один фактор — полный, 
второй фактор — частичный, факторы являются ортого-
нальными. В то же время в факторной структуре молодых 
матерей выявлены также два фактора, но оба фактора 
полные, в них включены свойства всех трех исследуемых 
уровней интегральной индивидуальности. Факторы явля-
ются частично облическими.


2. Следовательно, структуры интегральной инди-
видуальности молодых матерей более развиты и гармо-
ничны, нежели структуры беременных женщин. Воз-


можно, это связано с большей идентификацией себя как 
матери и удовлетворенностью материнством.


3. В факторной структуре беременных женщин наи-
большей приспособительной ролью обладают психодина-
мический уровень и социально-психологический уровень. 
В факторной структуре молодых женщин доминирует лич-
ностный уровень интегральной индивидуальности.


4. Беременные женщины в большей степени сосре-
дотачивают внимание на динамику своего психического 
состояния, которое оказывает существенное влияние на 
удовлетворенность женщины своей новой ролью. Также бе-
ременные женщины более ориентированы на взаимодей-
ствие с окружающими, нуждаются в их оценке и поддержке.


5. В структуре интегральной индивидуальности мо-
лодых матерей наблюдается иная картина. Существенное 
влияние на удовлетворенность молодой матери своей 
ролью оказывают личностные свойства, в частности пси-
хологическая готовностью к материнству и удовлетворен-
ность взаимоотношениями с супругом.


6. Структуры молодых матерей различаются карди-
нальным образом, в зависимости от этапа развития ма-
теринской сферы. И при психологической работе с бере-
менными женщинами и молодыми матерями необходимо 
учитывать это положение.
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Метод математического анализа результатов  
анимационного психологического тестирования


Клименко Александра Олеговна, кандидат экономических наук, доцент, учитель
Средняя школа № 14 (г. Новочеркасск)


Компьютерные тесты самой разнообразной направленности приобретают всё более широкое распространение. 
Здесь будем рассматривать анимационные психологические тесты. В процессе тестирования испытуемый даёт 


свою трактовку того, что он видит, выбирая из заданного множества вариантов. Например, тестовая анимация — 
вращающаяся танцовщица. Варианты трактовки: она вращается по часовой стрелке, она вращается против часовой 
стрелки. Другой пример — крутящееся колесо, варианты трактовки те же. Объекты могут совершать переход к дру-
гому типу движения, что является оптической иллюзией. Результатом тестирования является динамический ряд возни-
кающих трактовок. По тому, как трактовка изменяется во времени, предлагается судить о доминирующем полушарии. 
Мы попытаемся предложить метод математического анализа данных тестирования, который по результатам тестиро-
вания даёт обоснованную классификацию испытуемых. Для решения этой задачи следует рассмотреть абстрактную 
модель процесса. Представим мозг, воспринимающий дискретный поток кадров, как автомат, обеспечивающий ре-
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шение математической задачи. Выполняя многовариантную манипуляцию, автомат порождает модельный поток ка-
дров, который является буфером между реальным потоком и всем, что связано с выполнением психических функций 
в результате наблюдения и в связи с ним. Этот автомат будем здесь называть мозгом, подразумевая именно такую мо-
дельную абстракцию. В целях разработки математического метода необходимо сделать следующее: а) формализовать 
феномен восприятия, предложив алгоритм элементарных действий как модель процесса; б) сформулировать пред-
положение о специфике восприятия при разных типах полушарного доминирования в категориях абстрактной мо-
дели процесса восприятия; в)составить математическую модель восприятия анимации и провести эксперимент с целью 
статистической проверки гипотез, на которых основывается модель процесса восприятия; г) предложить метод ана-
лиза данных, собранных при тестировании испытуемых, для классификации испытуемых по типу доминирования по-
лушария.


Всё время, пока идёт смена кадров реального потока, мозг ритмично генерирует модельный аналог, Кроме того, в том 
случае, если пройден установленный интервал, называемый в дальнейшем интервалом восприятия, он осуществляет 
контроль точности восприятия, сопоставляя модель с прототипом. Это сопоставление может вызвать действия, которые 
следуют из результатов этого сопоставления, например, изменение трактовки и создание соответствующей оптической 
иллюзии, или его результаты просто запоминаются.


Как известно, люди с доминирующим правым полушарием более склонны к образному мышлению. В отличие от ло-
гического мышления, законы образного мышления не формализованы. Такое мышление — интуитивный процесс, от-
личающийся внезапным обнаружением истины, всплывающей из глубин подсознания. Нам кажется, что процесс образ-
ного мышления можно представить как множество квазигармонических колебаний, происходящих одновременно. В то 
же время сама компьютерная анимация есть одновременное существование разно образных колебаний, ритмов появ-
ления отдельных кадров, невозможность предсказания кадра означает большую или меньшую неопределённость объ-
екта восприятия. Неопределённость в информатике принято измерять энтропией, или количеством информации, ко-
торое несёт сообщение или их совокупность. Если у человека развитое образное мышление, то от него можно ожидать 
отличий в процессе ритмического восприятия анимации, которая сама есть ритмическая смена кадров.


Рассмотрим подробнее упомянутый выше анимационный ролик «Вращающаяся танцовщица» (http://en.wikipedia.
org/wiki/Spinning_Dancer), повторим, что на нём балерина вращается вокруг своей оси. Почти каждый кадр, а всего 
их 34, позволяет две трактовки. В результате балерина движется по часовой стрелке и против часовой стрелки одно-
временно. Однако есть несколько кадров, которые прямо указывают на одну трактовку. При этом в пользу движения 
по часовой стрелке и левой опорной ноги мы обнаружили признаки в 6-ти кадрах, а в пользу альтернативной трактовки 
говорят детали в одном 13-м кадре [1]. Мы провели эксперименты с роликами двух типов. В первом ролике в части ани-
мации не было изменений в оригинале. В ролике второго типа были выбраны из имеющихся ещё дополнительные кадры 
числом от 4 до 6, в которые были внесены изменения в виде крошечных штрихов, создающих пространство и указыва-
ющих на то, что балерина стоит на правой ноге. Теперь два возможных варианта сопоставления стали почти равноверо-
ятны. Оба ролика давали возможность, кликая на соответствующей кнопке, фиксировать испытуемому, что и когда он 
видит. Результаты первичной статистической обработки собранных данных представлены в таблице 1. В ней M(X) — ма-
тематическое ожидание случайной величины X, T — продолжительность наблюдения до первого изменения трактовки, 
выраженная в циклах анимации, L — общая продолжительность наблюдения, d — интервал между изменениями трак-
товки, n — число изменений трактовки в одном эксперименте.


Таблица 1. Результаты экспериментов


Тип ролика —
число наблюдений


Параметры анимации
H0


Статистики


p1 p2 M(T) M(L) M(d) M(n)


1–13 1/7 6/7 0,28 70 196 29 4


2–13 6/11 5/11 0,48 41 158 24 5


Статистический анализ показал, что очень многие статистические показатели изменились не значимо. Главные 
изменения коснулись величины T. Основываясь на характере изменений, выскажем гипотезу о том, почему время 
до первого изменения трактовки сократилось, и предложим математическую модель процесса восприятия. Время 
до изменения трактовки стало меньше, потому что стала больше неопределённость каждого информационного со-
общения в момент сопоставления модельного аналога и реального прототипа. Как только накопленная энтропия 
превышает порог, мозг начинает корректировать свой модельный аналог, как бы стирая накопленную энтропию и 
«начиная сначала». Это предельное значение накопленной энтропии дискретно уменьшается с течением времени, 
поэтому в среднем интервал до следующего изменения трактовки сокращается. Общая практика такова, что нужно 
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дождаться первого поворота балерины, а дальше она будет поворачиваться «легче» и можно досмотреть до того, 
что балерина начнёт прыгать с ноги на ногу, так что за этим движением едва успевает глаз. Частота создания опти-
ческих иллюзий тоже может быть ограничена мозгом, поэтому можно наблюдать, как люди с правополушарным до-
минированием почти сразу же видят поворот и очень быстро хотят прекратить эксперимент. Можно предположить, 
что правополушарные люди видят чаще вращение, которое начинается движением с правой опорной ноги, и во-
обще раньше видят поворот потому, что обладают вызванным склонностью к образному мышлению свойством до-
пускать большую степень неопределённости информационного сообщения. Они учитывают циклическое появление 
в разных кадрах еле заметных признаков трактовок, но ограничены той же величиной накопленной энтропии, или 
ещё меньшей, поэтому предел накопленной энтропии наступает раньше и они раньше начинают делать корректи-
ровку текущей трактовки.


Запишем высказанные выше предположения в математической форме. Итак, суммарная накопленная энтропия вос-
приятия до первой корректировки имеет следующую форму зависимости:


H T N T H H p p N T T ki
i


M


i( ) ( )* , * log( ), ( ) * ,= =− =
=
∑0 0


0


  (1)


где T — время наблюдения, M — число трактовок, pi — вероятность того, что случайный кадр в пределах цикла со-
держит информацию в пользу i-й трактовки, k — коэффициент пропорциональности, величина которого зависит от ин-
тервала между сопоставлениями. Величину H0 будем называть энтропией сопоставления. Покажем, что эксперимен-
тальные данные не противоречат модели (1). Если изменение величин pi приводит к изменению H0 до уровня H0


2, а H(T) 
изменяется на a, то величину b, на которую изменяется k, можно определить по формуле:


H T a H T k b( ) * *( ),+ = +2
0


  (2)


При a = 0, т. е. при условии стабильности H(T) формула (2) преобразуется к виду:


b k H H= −*( / )0
2
0 1   (3)


Сопоставим с экспериментальными данными. После внесения дополнения в ролик, во 2-м эксперименте время на-
блюдения до корректировки M(T) составило 0,6 от аналогичного значения в первом эксперименте. Отсюда b = -0,4k. 
В то же время, поскольку наблюдённые значения H0 и H0


2 составляют соответственно 0,28 и 0,48, то из формулы (3) по-
лучаем b = k*(0,28/0,48–1) = — 0,42k.


Теперь рассмотрим период после первого изменения трактовки. Экспериментальные данные говорят о том, что 
и здесь сохраняется прежняя логика — чем меньше энтропия сопоставления, тем больше интервал между измене-
ниями трактовок. Статистический анализ показал, что величина d симметрично группируется вокруг своего математи-
ческого ожидания и при большем размере выборки можно было бы проверить гипотезу о нормальном распределении 
этой величины, но при этом само математическое ожидание для каждой энтропии сопоставления таково, чтобы произ-
ведение его на энтропию сопоставления не изменялось и сохранялось относительно стабильным. Продолжительность 
наблюдения за роликом, которая была произвольной, на усмотрение испытуемого, не зависела от энтропии сопостав-
ления и менялась очень мало, при этом различалось число изменений трактовок в процессе наблюдения. Вопрос о том, 
какая из этих двух величин является причиной, а какая следствием, требует дальнейшего исследования. Обозначим 
через de — средний интервал между изменениями трактовки при проведении эксперимента с энтропией сопоставлений 
He


0, величина He
0 определяется по кадрам анимации и формуле (1), d0 — средний интервал для эталонного в отношении 


энтропии сопоставлений ролика и заданной психологической характеристики.
Поскольку M(d0)/M(de) = He


0/H0, то количество изменений трактовки на момент времени T0 Y(T0) равно:


Y T
H T


M d H
T T Te( )


* ’
( * )


, ’ ,0
0


0
0


0= = −   (4)


Формулы (1)-(4) являются математической моделью процесса восприятия тестового ролика.
Рассмотрим теперь, как применить модель для классификации испытуемых по типу полушарного доминирования. 


Нам кажется вполне вероятным предположение, что испытуемые с лево- и правополушарным доминированием будут 
иметь собственные величины M(d0) и H0 для каждого ролика тестовой анимации. Если определить их значения на кон-
трольной выборке, то вероятность принадлежности к конкретному типу для испытуемого будет равна вероятности при-
надлежности наблюдённой величины Y(T0) генеральной совокупности с параметрами, присущими тому или иному полу-
шарному доминированию.
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С нашей точки зрения, математический подход к оценке психологических характеристик расширяет возможности 
практического применения компьютерных анимационных тестов и увеличивает их прикладную и теоретическую цен-
ность. В этой связи задача математического моделирования связанных с анимацией когнитивных процессов представ-
ляется актуальной и перспективной.


В заключение мы выражаем благодарность Тиндарей Л. И. за помощь в сборе экспериментальных данных.
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Социальная сеть «Инстаграм» как социально-психологическое явление
Козлова Наталия Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент


Ивановский государственный университет


История Интернета как социально-психологического 
явления, влияющего на жизнедеятельность лич-


ности, достаточно молода. Однако это компенсируется 
высокими темпами развития вовлеченности людей в сеть 
и возрастанием влияния виртуального пространства на со-
временное общество.


На сегодняшний день, одним из самых востребованных 
интернет-ресурсов являются социальные сети. Найти мо-
лодых людей, не зарегистрированных хотя бы в одной из 
них, практически невозможно. Отмечается увеличение 
как количества, так и разнообразия данных ресурсов. За-
нимаясь проблемой самопрезентации и стремления к пу-
бличности личности в сети [1], мы обратили внимание на 
социальную сеть «Инстаграм». По своей сути это компью-
терная программа, предполагающая размещение ее поль-
зователями своих фотографий.


Проект данной социальной сети возник в Сан-
Франциско, носил название «Бурдн». Изначально он был 
ориентирован на владельцев определённых марок теле-
фонов, снабженных фотокамерой. В широком исполь-
зовании программа появилась в 2010 году, и являлась 
приложением только для техники фирмы «Apple». Прак-
тически сразу было введена функция «хэштегов» — сво-
еобразных подписей под снимком, указывающих к какой 
тематике или разделу относится фотографии (например, 
пейзаж, еда, определенный населённый пункт, заведение 
и т. д.). Через год, в 2011 году появилась новая версия, 
включающая разнообразные функции для обработки фо-
тографий. Спустя еще год, расширился перечень техники, 
для которой данная программа была доступной (с этого 
времени «Инстаграм» стал пригоден для любых теле-
фонов на базе «Андроид»). На данный момент программа 
стала продуктом широкого круга пользования, без каких-
либо ограничений по типу техники. Единственное ограни-
чение — возраст, однако этот ценз весьма низок, пользо-
вателем может стать любое лицо, достигшее 13 лет.


Суть данной сети в том, что пользователи выкла-
дывают свои фотографии, смотрят снимки других, как 
своих знакомых, так и просто наиболее популярные за-
писи, а также оценивают их с помощью «лайков» (символ 
того, что человеку нравится данный снимок) и коммен-
тариев к нему. Существуют ограничения по содержанию 
фотографий: нельзя размещать материалы, пропаганди-
рующие агрессию и насилие, также запрещены снимки 
с обнаженной личностью. Однако контроля за коммента-
риями и взаимодействием между пользователями не суще-
ствует [2]


В итоге «Инстаграм» стал популярной социальной 
сетью, специфика которой сводится к визуальным об-
разам. К марту 2014 года количество пользователей соста-
вило 2 миллиона. На этот период проявились также следу-
ющие показатели: ежедневно размещается 60 млн. новых 
фотографий и 1,6 млрд. отметок «Мне нравится». Общее 
число загруженных изображений превысило 20 милли-
ардов [3].


С психологической точки зрения, «Инстаграм», как 
любая другая социальная сеть, имеет в основе систему 
взаимодействия. Кроме того, на наш взгляд, еще больше, 
чем другие, она способствует ее стремлению к публич-
ности и самопрезентации личности.


Хотелось бы добавить про роль отдельных фотографий 
из Инстаграма — «сэлфи». По сути это автопортрет, когда 
пользователь снимает сам себя. Сейчас это один из попу-
лярнейших жанров, свидетельствующий о возрастании са-
молюбования, самовыражении и о желании быть в центре 
внимания, а также в необходимости постоянного позитив-
ного подкрепления своей самооценки, за счет «лайков» 
со стороны других. На наш взгляд это является предметом 
и социальной психологии, и психологии личности, и тре-
бует именно психологических исследований.


На сегодняшний день, большинство исследований 
носят все-таки социологический характер. Так, журнал 
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«Слэйт» (США) проводил исследования социальных 
сетей на предмет возникновения негативных эмоций. По 
их результатам самой депрессивной, угнетающей сетью 
является именно «Инстаграм» [4]. Объясняется это тем, 
что пользователи обычно выкладывают снимки, свиде-
тельствующие об их успешности, о красивой, насыщенной 
жизни, о счастье, материальном благополучии, наличии 
семьи и др. В результате действительно получается кар-
тинка «идеальной жизни», которая начинает угнетать 
других пользователей, которые не могут соответствовать 
подобным стандартам. В итоге может возникать чувство 
зависти, несостоятельности, неблагополучности, одиноче-
ства. В подростковой среде возможны суициды.


Примером подобного эффекта «бумеранга» можно 
считать тенденцию, выявленную учеными Университета 
Бригама Янга, штат Юта. В рамках их исследования, в ко-
тором приняло участие 232 испытуемых, было установ-
лено, что фотографии чужой еды снижают аппетит и вы-
зывают отвращение к пище [6].


Далее приведем данные, полученные аналитической 
платформой «Curalate». Базой их анализа стало более 8 
миллионов фотографий с целью определить то, что более 
всего привлекает пользователей. В итоге выявлены сле-
дующие параметры «привлекательного» кадра: доминиру-
ющий один цвет, лучше всего синий, низкая насыщенность 
цветовой гаммы, светлые тона, наличие заднего плана, 
большое количество текстур в кадре. Однако эти данные 
больше интересны в сфере рекламы, а не социальной пси-
хологии.


Что же касается именно социально-психологических 
исследований, то подобную работу провел Дж. Оуллетт, 
занимающийся вопросом «селфи». По его мнению, стрем-
ление делать и размещать подобного рода снимки, связано 
с самоидентификацией личности.


Причем главный акцент делается на восприятии и де-
монстрации себя счастливым человеком. Сами «селфи» 
он называет «тотемами», соединяющими внутренний мир 
и внешний [7]. Кроме того, он указывает, что такие фото-
графии являются новым типом взаимодействия: человек 
сообщает о событиях своей жизни и приглашает других 
к их обсуждению. Зарубежные исследователи по-разному 
оценивают последствия такого увлечения. Один говорят 
о том, что хорошая самооценка людей, их принятие себя 
способствует гармоничному развитию обществу. Но мы 
более склонны согласиться с другими, которые считают, 
что высокая активность по распространению «селфи» 
способствует нарциссизму и утрате близких отношений 
с окружающими. Стоит заметить, что американская пси-
хиатрическая ассоциация пристрастие к фотоавтопортрету 
расценивает как психическое расстройство [5].


На основании всего вышеизложенного мы видим, что 
явление «Инстаграм» нуждается в социально-психологи-
ческом исследовании, в рамках которого необходимо про-
анализировать и специфику активности в данной сети, 
и выявить индивидуальные особенности пользователей 
«Инстаграм».


Один из изучаемых аспектов — мотивация приоб-
щения к данной социальной сети. Выявлено, что вначале 
сеть использовалась для развлечения, как досуг. Кроме 
того, быть членом социальной сети «Инстаграм» счита-
лось модным и престижным. К настоящему времени поль-
зователи сети используют «Инстаграм» лишь как профиль 
для фотоснимков, выкладывают свои снимки и смотрят на 
фотографии других пользователей.


Нужно отметить, что непосещение «Инстаграма» вы-
зывает у пользователей негативные чувства, преимуще-
ственно астенические эмоции (печаль, страх, растерян-
ность, вина), приводящие к снижению работоспособности 
и продуктивности деятельности. Никто из опрошенных от 
непосещения «Инстаграма» не испытывает позитивных 
эмоций. Из чего можно сделать вывод, что посетители 
«Инстаграма» находятся под влиянием данной сети, ис-
пытывают потребность в его посещении, так как именно 
там они презентуют себя и ждут отклика от подписчиков. 
Именно там они общаются с друзьями. «Инстаграм» ста-
новится «полем» для установления контактов и общения.


Больше половины опрошенных утверждают, что в их 
поиске «подписчиков» более ста друзей из реальной 
жизни. Здесь можно заметить «показные», преувели-
ченные данные, желание показать свое превосходство 
на просторах социальной сети «Инстаграм». Также это 
может свидетельствовать об искаженном восприятии, ко-
торое проявляется в том, что человек настолько вжива-
ется в роль в сети, настолько вовлечен во взаимодействие 
там, что воспринимает всех подписчиков как знакомых ему 
людей из реальной жизни.


На вопрос о количестве подписчиков пользователи от-
вечали, что имеют в среднем более двух сотен подпис-
чиков. Количество лиц, на которые подписан сам, около 
ста человек. Здесь можно говорить, что респонденты таким 
способом отмечают свою популярность. Многие желают 
видеть его работы, следить за его новостями. Раз на ре-
спондента подписано много человек — он интересная и по-
пулярная личность. В то же время количество страниц, на 
которые подписан сам, вдвое меньше. И это говорит о том, 
что для большинства пользователей «Инстаграм» гораздо 
важнее презентовать себя, чем интересоваться другими.


Говоря о преобладающих видах активности в социальной 
сети «Инстаграм», можно констатировать следующие 
факты. «Инстаграм» используется как информационный 
портал, где пользователи узнают о событиях из жизни своих 
друзей, новинках в «мире», о моде, новых течениях.


Данная социальная сеть также используется как способ 
самоактуализации и повышения собственной самооценки. 
Важна оценка других, мнение, комментарии, выявление 
круга лиц, заинтересованных в пользователе.


Меньше распространено видео и все, что связано 
с ним. Обмен личными сообщениями практически не вос-
требован пользователями сети.


Что касается содержания фотографий, выкладываемых 
пользователями социальной сети «Инстаграм», то это пре-
имущественно снимки, на которых изображен сам поль-
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зователь или он вместе с друзьями. Это говорит о том, что 
«Инстаграм» используется как средство демонстрации 
себя, персонализации, а также идентификации себя с рефе-
рентной группой лиц — друзьями, чьи особенности внеш-
него вида, поведения и другие различимые на фотографии 
характеристики свидетельствуют опять же и о самом поль-
зователе. В «Инстаграм» пользователь никогда не вы-
ложит снимки, компрометирующие его. Снимки с едой те-
ряют былую популярность, пользователи отмечают, что 
совсем редко выкладываю такие фотографии в сеть.


В связи с тем, что показатели деятельности личности 
в сети имеют множественные корреляционные связи, на 
наш взгляд разумнее остановиться на факторном анализе 
особенностей вовлеченности личности в социальную сеть 
«Инстаграм». В итоге мы выявили 3 фактора.


Первый фактор: «Общение, самопрезентация 
и самоактуализация».


Пользователи, ведущие активную виртуальную 
«жизнь» в социальной сети «Инстаграм» испытывают по-
требность в общении и признании. Они в курсе всех но-
винок в области техники и моды, не стесняются себя, что 
подтверждает частое «селфи». Такие пользователи «рас-
кручивают», внедряют недавно введенные производите-
лями обновления.


Они также являются частыми гостями на «страницах» 
своих подписчиков. Им интересно знать, как они живут 
и чем интересуются. Поэтому в случае непосещения «Ин-
стаграма» пользователи испытывают чувство вины. Здесь 
проявляется некая зависимость от социальной сети. 
У личности наблюдается желание общаться, небольшая 
неуверенность в себе, поиск одобрения со стороны, де-
монстрация своих способностей. Все вышеперечисленное 
свидетельствуют о том, что «Инстаграм» для этой кате-
гории людей — часть жизни.


Второй фактор: «Инструментальный».


Вторую особенность вовлеченности личности в соци-
альную сеть «Инстаграм» составили следующие особен-
ности: пользователи данной категории регистрировались 
в «Инстаграм» для развлечения, а сейчас его используют 
в качестве приложения для обработки фотографий. Эти 
люди совсем не ориентированы на поиск контактов и об-
щение в «Инстаграм». Скорей всего, сеть служит обычным 
дополнением к профессиональной деятельности или увле-
чениям, интересам. Ничего кроме функциональной обра-
ботки снимков их в данной сети не привлекает. «Инста-
грам» для них — это новые функции, это опыт обращения 
с техникой.


Третий фактор: «Интерес к другим»


Анализируя результаты по данному фактору можно 
определить, что часть пользователей имеют истинный ин-


терес к фотографиям и видео других людей. Также одним 
из основных видов активности таких пользователей яв-
ляется «отметка» друзей на своих фото, а также простав-
ление «лайков» и «комментариев» к фото и видео других 
людей. Такие пользователи «выставляют» фотографии со 
своими друзьями. И здесь явно просматривается интерес 
не к собственной персоне, а к другим.


На наш взгляд, выявленные факторы схожи с видами 
направленности личности: «на себя» — первый фактор, 
«на дело» — второй, «на других» — третий.


Далее остановимся на рассмотрении некоторых со-
циально-психологических качеств пользователей «Ин-
стаграм» (Для этого в исследование была включена кон-
трольная группа — лица, не являющиеся и не желающие 
быть пользователями данной сети.)


В первую очередь обратимся к механизмам психологи-
ческой защиты.


Итак, существенное отличие в механизмах психологиче-
ской защиты между пользователями социальной сети «Ин-
стаграм» и контрольной группы наблюдается по трем за-
щитам: подавление, гиперкомпенсация и рационализация.


У пользователей сети ярко выражена гиперкомпен-
сация, и это объясняется тем, что они ищут на просторах 
интернета признания, то есть переносят неудовлетворен-
ность потребностей из реальной жизни в сферу вирту-
ального мира. Там проще создать хорошее впечатление 
о себе, легче вступать в диалог, так как в любой момент 
можно прекратить общение, нажав клавишу «выход». 
Общение там ни к чему не обязывает, но в то же время 
приносит ощущение реальной вовлеченности во взаимо-
действие с другими людьми. Особенность «Инстаграма» 
заключается в его «зрительном формате»: а для людей 
очень ценна внешность. Поэтому найти одобрение, при-
знание, получить «дружбу» можно с помощью подбадри-
вающих комментариев и комплиментов другим, даже если 
они не искренни.


Пользователями сети более характерен и механизм по-
давления.


Рационализация у пользователей развита слабее, чем 
у контрольной группы. Для того, чтобы уйти от негативных 
эмоций, пользователи не прибегают к логическому объяс-
нению произошедшего. В итоге, можно сказать, что поль-
зователи социальной сети «Инстаграм» склонны к не-
конструктивным формам защиты, присущим личности 
невзрослой.


Также мы сравнивали уровень самооценки, однако, ста-
тистически значимых различий выявлено не было. Другую 
картину мы видим в отношении потребности в общении. 
Пользователи социальной сети «Инстаграм» имеют ярко 
выраженную неудовлетворенную потребность в общении, 
значительно более высокую, чем лица, не являющиеся 
пользователями данной сети «Инстаграм».


Таким образом, можно сделать вывод, что «Инста-
грам» как и любая другая социальная сеть не способна ре-
ализовать существующие в реальности потребности в ка-
чественном, близком общении.
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В результате исследования выявлен комплекс психологических характеристик поведения и деятельности 
студентов в образовательной среде вуза, определен вклад каждого компонента психологической готовности 
в успешность учебной и общественной деятельности учащихся в условиях новой образовательной среды. Для 
исследования разработана авторская методика изучения психологической готовности студентов к взаимо-
действию с образовательной средой вуза.
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Одной из наиболее важных проблем обучения в совре-
менных учреждениях высшего профессионального 


образования является адаптация организма к учебной на-
грузке, к резкой смене окружающей социальной и психо-
логической среды. На процесс адаптации студентов-пер-
вокурсников в высшем учебном заведении и учреждении 
среднего профессионального образования влияют мно-
жество различных факторов [1]. Вес и значение действия 
совокупных факторов на личность студентов в процессе 
адаптации различны. Основная цель исследования опреде-
ление (на основе анализа построенной регрессионной мо-
дели) комплекса характеристик, необходимых для форми-
рования высокой психологической готовности и успешной 
самореализации при обучении в вузе.


Объект исследования — психологическая готовность 
учащихся.


Предмет исследования — структура и содержание пси-
хологической готовности первокурсников к взаимодей-
ствию с образовательной средой вуза.


Исследование проводилось на базе Саратовского го-
сударственного медицинского университета, Саратов-
ского государственного университета, Саратовского го-
сударственного политехнического университета. Всего 
в исследовании приняли участие 192 студента-первокурс-
ника. Исследование проводилось с помощью авторской 
методики для студентов-первокурсников «Психологиче-
ская готовность к обучению в вузе. Анкета состоит из 40 
вопросов, требующих субъективной оценки студентами 
психологических характеристик собственного поведения 
и деятельности по 10-балльной шкале. Обсчет данных 
осуществлялся в программе подсчета математической ста-
тистики SPSS 18.0.


Исходя из методологии регрессионного анализа, общая 
психологическая готовность выступает в качестве «внеш-
него критерия» или «независимой переменной», а ком-
поненты психологической готовности — в качестве 
«зависимых переменных» [3]. К составляющим психо-
логической готовности относятся эмоциональный, лич-
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ностный, когнитивный, социально-психологический ком-
поненты. Регрессионная модель общей психологической 
готовности студентов-первокурсников к взаимодействию 
с образовательной средой вуза, объясняющая 90 % дис-
персии имеет следующий вид.


ОбщПсГ = 1,27+0,09А+0,08B+0,07C+0,06D+0,06Е 
+0,06F+0,07G+0,09H+0,006I+0,05J+0,05К+ 
0,04L+0,05M+0,05N


где ОбщПсГ — общая психологическая готовность,
A — скорость усвоения нового учебного материала
B — отношения с преподавателями,
C — уверенность в себе,
D — знания об учебных заведениях,
E — четкость представлений об обучении в вузе,
F — тревога в новой обстановке,
G — учебная успеваемость,
H — эмоциональная устойчивость,
I — социально-психологический статус в группе,
J — соответствие выбранного вуза интересам,
К — самостоятельная дополнительная подготовка 


к профессии,
L — уверенность в выборе вуза,
M — умение планировать учебное и личное время,
N — влияние отношений с окружающими на успеш-


ность обучения.


Среди исследуемых характеристик общей психологи-
ческой готовности студентов в равной мере представлены 
предикторы со стороны как эмоционального, личностного, 
так и когнитивного и социально-психологического ком-
понентов. В связи с этим в дальнейшем был определен 
вклад каждого компонента психологической готовности 
в успешность учебной и общественной деятельности уча-
щихся в условиях новой образовательной среды.


Согласно полученным результатам, такие факторы, как 
«скорость усвоения нового учебного материала» и «эмоци-
ональная устойчивость» вносят наибольший вклад в состо-
яние общей психологической готовности студентов к вза-
имодействию с образовательной средой вуза. К условиям 
сформированности психологической готовности к обучению 
в вузе относится наличие способности самостоятельно вос-
производить и преобразовывать новую информацию, приме-
нять ее в разнообразных нетиповых ситуациях. Безусловно, 
качество овладения обучаемым учебным материалом, спо-
собность к самоуправлению и саморегуляции формирует 
потребность в знаниях, развивает познавательные инте-
ресы и запросы, влечет изменения в целях и мотивах учения. 
Также, можно констатировать, что эмоциональная неустой-
чивость приводит к усилению тревожности и оказывает де-
зорганизующее влияние на учебную и общественную дея-
тельность в вузе. Тогда как эмоциональная стабильность, 
наоборот, способствует более успешному приспособлению 
первокурсников к новой социальной ситуации.


В качестве предикторов психологической готовности 
также выступают такие характеристики, как «уверенность 


в себе», «тревога в новой обстановке». Для того, чтобы 
успешно справляться с предстоящими учебными трудно-
стями и обрести хорошее самочувствие учащимся необ-
ходимо умение бороться со своими страхами, сомнениями 
и самоограничениями. Позитивная оценка индивидом соб-
ственных навыков и способностей позволяет приобрести 
позитивный опыт решения социальных задач и успешно 
достигать собственных целей. Сомнения, фобии, нереши-
тельность отрицательно влияют на учебную деятельность, 
социальную активность, ведут к возникновению чувства 
тревожности, отрицательно влияют на концентрацию 
внимания. Уверенность в себе усиливает положительные 
эмоции. Когда молодые люди уверены, они остаются спо-
койными и сосредоточенными в критических ситуациях. 
Таким образом, неуверенный в себе, склонный к сомне-
ниям, тревожный юноша нерешителен, несамостоятелен, 
не проявляет активности в учебной или в общественной 
жизни вуза.


Фактор «учебная успеваемость» также выступает в ка-
честве предиктора общей психологической готовности. 
Одним из показателей психологической готовности к вза-
имодействию с образовательной средой вуза является уро-
вень академической успеваемости учащихся, достаточная 
сформированность основных компонентов учебной де-
ятельности, позволяющая студенту успешно осваивать 
программный материал. Отношение испытуемых к про-
цессу обучения, все их будущие достижения зависят от 
того, насколько успешным для них будет начало обучения 
в вузе. Как показывает исследование, низкие результаты 
в учебной деятельности могут вызвать у студентов не-
гативное отношение к учёбе в целом, отрицательно ска-
заться на самооценке и эмоциональном состоянии уча-
щегося, на формировании навыков поведения в новом 
коллективе.


Несколько меньший процент дисперсии имеют фак-
торы «знания об учебных заведениях», «четкость пред-
ставлений об обучении в вузе». Чем больше у учащихся 
знаний о различных учебных заведениях высшего про-
фессионального образования, об особенностях учебного 
процесса в том или ином вузе, тем меньше вероятность 
случайного выбора ими специальности при поступлении 
в вуз. При низкой информированности абитуриентов 
о вступительных экзаменах, требованиях, предъявляемых 
к учащимся, условиях обучения в том или ином учебном 
заведении, о перечне специальностей, конкурсах на раз-
личные факультеты, возникает психологическая неуве-
ренность, страх неудачи, страх перед чем-то неизвестным. 
Установлено, что чем адекватнее, точнее представления 
учащихся о предстоящей и последующей учебной дея-
тельности, тем выше уровень их подготовки к ней [2]. Так 
как у будущих специалистов остается время на дополни-
тельные формы подготовки к поступлению и обучению 
в вузе — подготовительные курсы, репетиторство, ин-
дивидуальные занятия. Можно с уверенностью говорить 
о том, что информационный фактор является универ-
сальным и повышающим шансы различных социальных 
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групп на рынке услуг. Получая более конкретную, досто-
верную и подробную информацию о вузах учащиеся и их 
родители смогут точнее определить потребности, пра-
вильнее соотнести свои финансовые, интеллектуальные, 
культурные, социальные возможности, принять верное 
решение о выборе вуза и сформировать дальнейшую об-
разовательную стратегию.


Значительный процент дисперсии имеет фактор «отно-
шения с преподавателями». Содержание педагогического 
общения между преподавателем и студентами может яв-
ляться причиной спада или роста учебной мотивации, са-
мооценки, уверенности в себе. Во многом желание учиться 
определяется субъективным переживанием учащегося 
своего успеха в вузе, которое связано не только с хорошей 
успеваемостью, но и с ощущением личной значимости, 
подтверждением внимания к своей персоне со стороны 
преподавателя. Уровень профессиональной компетент-
ности преподавателя, его педагогическое мастерство, спо-
собность не пересказать учебный материал, а увлечь им 
учащихся, безусловно, являются ключевым моментом 
в развитии познавательных мотивов обучения у будущих 
специалистов. Согласно полученным результатам, можно 
утверждать, что характер взаимоотношений педагога со 
студентами самым серьезным образом влияет на их успе-
ваемость и личностную успешность, и, как следствие, на 
общую психологическую готовность к взаимодействию 
с образовательной средой вуза. В результаты работы уда-
лось выяснить, что демократический стиль руководства 
учащимися является единственно возможным способом 
организации реального сотрудничества педагога и школь-
ников. Демократический стиль педагогического руковод-
ства, стимулируя учащихся к творческому, инициативному 
отношению к делу, позволяет максимально проявить себя 
как личность каждому члену коллектива.


К предикторам со стороны социально-психологиче-
ского компонента, помимо фактора «отношения с препо-
давателями», относится фактор «социально-психологиче-
ский статус в группе». Содержание общения и характер 
взаимодействия в студенческой группе оказывают влияние 
на учебную деятельность, общественную активность, лич-
ностное становление учащихся. Учебное сотрудничество 
(кооперация), позитивное отношение испытуемых друг 
к другу положительно влияет на результативность учебной 
деятельности. Улучшаются академические успехи: на фор-
мирование понятий, умений, навыков тратится меньше 
времени, чем при фронтальной работе, когда взаимодей-
ствие студентов минимально, возрастает и объем усваива-
емого материала, и глубина его понимания. Анализ данных 
продемонстрировал, что взаимодействие учащихся между 
собой, учебное сотрудничество — средство, с помощью 
которого развиваются способности и качества личности, 
необходимые для достижения высоких результатов в той 
или иной деятельности в условиях современного обще-
ства: самостоятельность, ответственное и инициативное 
поведение, способность к рефлексии. Низкий социально-
психологический статус не позволяет полноценно уча-


ствовать в студенческой жизни, учебной и вне учебной. 
Последствиями этого может являться появление неадек-
ватно заниженной самооценки, замыкание в себе, сни-
жение учебной мотивации, появление аддиктивных форм 
поведения.


Также, к предикторам со стороны социально-психо-
логического компонента относится фактор «влияние от-
ношений с окружающими на успешность обучения». По-
мимо отношений с преподавателями, однокурсниками на 
учебный настрой, учебную деятельность влияют и отно-
шения первокурсников с близкими родственниками, дру-
зьями. Успеваемость студента зависит от психологиче-
ского климата в семье, отсутствия конфликтных ситуаций 
среди сверстников. Оптимальные межличностные отно-
шения с близкими родственниками способствуют наи-
большей успешности в учебной деятельности, а также 
способствуют максимальной удовлетворенности студентов 
своей деятельностью.


Результаты исследования показывают, что гораздо 
меньший процент дисперсии обнаруживается для фак-
торов «соответствие выбранного вуза интересам», «са-
мостоятельная дополнительная подготовка к профессии». 
Как показало исследование, не все учащиеся выбрали вуз 
по своему желанию. Достаточно большая часть учащихся 
выбирают вуз по советам родителей, за компанию с одно-
классниками. Некоторые выбирают вуз, в который легче 
поступить, в независимости от интересов. Также, одним 
из критериев поступления является стоимость обучения: 
выбирается либо дешевый, ибо, наоборот, самый дорогой 
из всех возможных — чтобы было чем похвастаться. 
В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, 
что от того, что ждет абитуриент от высшего профессио-
нального образования, от выбранной им специальности, 
каких жизненных целей он желает достичь, кто повлиял на 
его выбор, зависит желание учиться, успеваемость в про-
цессе обучения в вузе, реализация своих возможностей 
в выбранной сфере деятельности. Естественно, такие ус-
ловия выбора специальности ведут за собой неустойчи-
вость профессионального выбора, неудовлетворенность 
обучением в вузе, плохое понимание содержания учебного 
материала, отсутствие положительных мотивов получения 
высшего образования.


При отсутствии положительных мотивов учения, ин-
тереса к процессу обучения, у старшеклассников и пер-
вокурсников отсутствует желание осуществлять само-
стоятельную дополнительную подготовку к профессии. 
Способность абитуриентов самостоятельно разбираться 
в различных требованиях, предъявляемых к учебной дея-
тельности, самостоятельное преодоление трудностей, пла-
нирование, самоконтроль является одним из главных фак-
торов, влияющих на готовность к любой самостоятельной 
деятельности, в том числе и учебной деятельности в вузе. 
Разносторонняя подготовка молодого человека способ-
ствует более быстрому освоению нового учебного мате-
риала, ускорению профессионального обучения, расши-
ряет возможности самореализации. Наименьший процент 
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дисперсии обнаруживается для характеристики «уверен-
ность в выборе вуза». Неуверенность в выборе того или 
иного вуза, несоответствие получаемой специальности ин-
тересам приводит к неумению применять теоретические 
знания в практической деятельности, безответственности, 
невнимательности, недисциплинированности.


К предикторам со стороны личностного компонента от-
носится фактор «умение планировать учебное и личное 
время». Данная составляющая личностного компонента 
готовности предполагает осмысление своей деятельности 
учащимся с точки зрения постановки целей и их дости-
жения наиболее приемлемыми методами. Компетентность 
юношей в планировании, целеполагании обеспечивает 
успешность и эффективность всей учебной деятельности, 
определяет характер и способы действий, обеспечивает 
достижение запланированного результата. Умение учаще-


гося распределять первоочередные текущие задачи помо-
гает подобрать необходимое время на их выполнение.


Методология и технология многомерного регрессион-
ного анализа позволяет выполнить многомерную оценку 
вклада основных компонентов психологических качеств 
и свойств личности в формирование высокого уровня пси-
хологической готовности к взаимодействию с образова-
тельной средой вуза. В результате регрессионного анализа 
была показана неравнозначность критериев сформиро-
ванности компонентов психологической готовности и сде-
лана попытка оценки веса каждого критерия в рамках 
целостного психологического явления. Практическая зна-
чимость работы заключается в возможности применения 
полученных результатов исследования студентов 1 курсов 
различных факультетов для совершенствования учебного 
и воспитательного процесса.
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К У Л Ь Т У Р О Л О Г И Я


Фотография как объект научного исследования
Ходина Елена Юрьевна, аспирант


Восточно-Сибирская академия культуры и искусств (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)


Актуальность исследования обусловлена растущим зна-
чением фотографии, ее повсеместным распростране-


нием как в общественной, так и в частной жизни человека. 
В 2008 году Виллем Флюссер писал, что «почти каждый 
сегодня обладает фотоаппаратом или фотографирует». 
С бурным ростом технологий и доступностью мобильных 
телефонов с фотокамерами этот тезис может быть пере-
формулирован следующим образом: «сегодня каждый фо-
тографирует или легко может это сделать».


Несмотря на насыщенную практику, в настоящее 
время целостной теории фотографии не выработано, хотя 
литература о ней насчитывает миллионы изданий. Данный 
факт мы связываем не только с периодом становления фо-
тографии, сколько со сложностью и многогранностью ее 
как объекта научного исследования. В качестве инстру-
мента научного познания фотография также долгое время 
оставалась невостребованной: «в период господства в со-
циальных науках позитивизма фотография была признана 
несостоятельной в качестве источника информации ввиду 
необъективности, случайности, невозможности стандар-
тизации снимков» (Н.Богданова).


Далее укажем на некоторые основные научные под-
ходы к фотографии, возникшие в ХХ-ХХI гг. (исследования 
технических возможностей фотографии исключены в этом 
списке):


1. Междисциплинарная рефлексия о фотографии как 
явлении социальной и культурной жизни (С. Зонтаг, Ж. 
Бодрийяр, П. Бурдье).


2. Фотография как объект визуальной антропологии 
(М. Болл, Г. Смит, М. Бенкс, Дж. Коллиер, М. Коллиер, 
с. Пинк, О. Бойцова, А. Усманова, В. Круткин, Е. Алек-
сандров, Е. Рождественская, П. Романов и Е. Ярская-
Смирнова).


3. Фотография как инструмент для познания обще-
ства (Г. Беккер, Д. Четвуд, К. Стаз).


4. Фотография как объект визуальной социологии (Д. 
Харпер, П. Штомпка).


5. Семиотический подход к фотографии (Дж. Роуз, М. 
Бол, Г. Смит, Г. Кресс и Т. ван Лювен, Р. Барт, М. Бенкс, Р. 
Брекнер, Э. Панофский, М. Эммисон, Ф. Смит).


В российской практике академические исследования 
фотографии делают первые шаги, концентрируясь в таких 
научных областях, как: визуальная социология [1], куль-
турология (визуальная антропология, история и фило-
софия культуры) [2–4], история (источниковедение, эт-
нография) [5–7], философия [8, 9], искусствоведение [10, 
11], архитектура [12], филология (журналистика) [13, 14], 
психология [15], педагогика [16], политология [17], кри-
миналистика [18].


Несмотря на столь многогранные исследования, ока-
зываются упущены некоторые значимые аспекты изу-
чения фотографии, что связано с междисциплинарностью 
объекта исследования. Значимость данных аспектов обу-
словлена тем, что они позволяют выдвинуть такое пони-
мание фотографии, которое удовлетворяло бы различные 
области знания и обладало единым методологическим ос-
нованием. Сформулируем их тезисно:


1. С общефилософских позиций фотография высту-
пает новой формой мифа, народного сказания. Философ-
ское осмысление фотографии в большинстве исследо-
ваний ограничено постулатами, подобными следующему: 
«Мы пытаемся таким образом остановить мгно-
вение и иногда нам это удается» (см. «место памяти» 
у С. А. Лишаева).


Напомним, что миф как объект исследования пони-
мается различно: он тесно связан с языком (А. Потебня), 
это форма выражения сознания и чувств (А. Лосев), вто-
ричная семиологическая система, то есть «метаязык» (Р. 
Барт). Пожалуй, наименее научно и наиболее объективно 
для современного понимания мифа сказал Ф. Х. Кессиди: 
«миф — это чувственный образ и представление, свое-
образное мироощущение, а не миропонимание, не под-
властное разуму сознание, скорее даже доразумное со-
знание. Грезы, волны фантазии — вот что такое миф».


Отметим, что все теории указывают на некое над-
сознательное представление человека об окружающем его 
мире. Именно это мы находим и в фотографии.


К примеру, именно фотография в настоящее время 
конструирует образ идеального человека, идеальной 
семьи, идеальной пары, идеального города. Можно было 
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бы счесть фотографирование психологической терапией, 
вроде сказкотерапии, однако дело усложняется массово-
стью. Сказкотерапия остается в рамках отдельных практик 
и процент людей, использовавших этот прием для само-
познания, не велик. Фотографирование повсеместно и не 
осознается как психологическая практика, в отличие от 
искусственных инструментов. Скорее всего, мы имеем 
дело с естественным способом рефлексии, мифологизи-
рования и самопознания. Заметим, что именно этими ка-
чествами обладает и язык, речь. Итак, мы полагаем, что 
фотография — это новый вид коллективного сказания, 
визуальный миф.


2. Фотография изменяет повседневные практики. 
Так, раньше в религиозной системе ценностей молились 
перед едой, сейчас — ее фотографируют и выкладывают 
в Instagram. Казалось бы, пристальное внимание к этиче-
ской парадигме и потребностям оценить любое действие 
с позиций «хорошо — плохо» полностью сменилось эсте-
тической школой «красиво — безобразно». Однако это 
не так. На практике эстетическая система ценностей легла 
на этическую шкалу. К примеру, социальные сети, введя 
лайки, обеспечили критерий оценки и одобрения со сто-
роны социума: «много лайков — это красиво и значит хо-
рошо» / «мало лайков — это безобразно и значит плохо».


3. Фотография использует событие как объект ви-
зуализации. Однако она же его (событие) и порождает. 
Фиксируя в любительских семейных альбомах дни рож-


дения, свадьбы, годовщины, отпускные поездки, мы сле-
дуем традиционной системе ценностей и поддерживаем 
преемственность культурного кода: «церемония семей-
ного празднества должна быть сфотографирована, «по-
тому что она реализует образ, который группа стремится 
иметь о себе как свой образ» (В. Круткин).


Фотографируя повседневность, то, что происходит ре-
гулярно, ежедневно или часто, мы вынуждены творчески 
переосмыслять увиденное. Обычно считалось, что это под 
силу лишь художественной фотографии. Однако много-
численность фотографий еды, рабочего места, явлений 
погоды и подобных «событий» повседневности в Insta-
gram создало феномен, где событийность оказалась раз-
мытой. Сегодня можно уверенно говорить о том, что тра-
диционная система событийных ценностей оказалась 
разрушенной и ее коды имеют сугубо индивидуальные ва-
рианты. Вместе с тем на основе близости тем или иным 
индивидуальным кодам формируются новые социальные 
группы — преимущественно малые. Таким образом, фо-
тография и ее повсеместность зафиксировала переход 
от традиционной системы ценностей и кодов к индивиду-
альным и малогрупповым.


Таким образом, мы думаем, что фотография — это не 
просто разновидность визуального языка и не только ил-
люстративный исторический или социологический ис-
точник. Фотография — это совершенно новый культурный 
код, позволяющий расширить культурный мир человека.
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П Р О Ч Е Е


Технологические способы получения безалкогольного пива
Калакуток Мариет Нурбиевна, аспирант


Кубанский государственный технологический университет (г. Краснодар)


Пиво — старинный слабоалкогольный ячменно-соло-
довый напиток, обладающий приятной горечью, аро-


матом хмеля, особенностью вспениваться при наполнении 
бокала. Благодаря приятному вкусу, тонизирующему, 
жаждоутоляющему действию, оно пользуется большим 
спросом у населения. Являясь слабоалкогольным на-
питком, во многих странах пиво выступает соперником 
крепких алкогольных напитков.


В настоящее время употребление и производство пива 
увеличивается. Пиво становится все более популярным 
напитком, особенно среди молодежи. В связи с этим 
большое внимание стало уделяться производству и вы-
пуску безалкогольного пива. Проводятся исследования 
с целью получения пива не только с низким содержанием 
алкоголя, но и с хорошими органолептическими характе-
ристиками. Технологии получения безалкогольного пива 
можно разделить на 3 группы:


 — Мембранные методы;
 — Термические методы;
 — Технологические методы.


Мембранные и термические методы требуют значи-
тельных капиталовложений и затрат, следовательно эко-
номически невыгодны предприятиям с малой и низкой 
производительностью. Технологические способы полу-
чения безалкогольного пива являются более дешевыми, 
при этом воздействовать на процесс можно как на этапе 
получения сусла, так и на этапе брожения. При приготов-
лении безалкогольного пива с применением технологиче-
ских методов сбраживается всего 5–10 % сухих веществ 
(СВ) пивного сусла, поэтому химический состав и органо-
лептические свойства сусла изменяются незначительно. 
Причиной этого является изменение соотношения между 
сбраживаеыми и несбраживаемыми углеводами, углево-
дами и белками, а также концентрациями сухих веществ 
в сусле и готовом напитке по сравнению с классическим 
пивом. Вкус и аромат пива можно характеризовать как 
сусловой, зерновой.


Для получения высококачественного безалкогольного 
пива необходимо начать работы по приближению химиче-


ского состава пивного сусла к пиву уже на стадии выбора 
сырья


К технологическим методам производства безалкоголь-
ного пива относятся: подавление образования брожения, 
сбраживание специальными дрожжами, метод контакта 
сусла с дрожжами при низких температурах, прерывание 
брожения при концентрации спирта ниже 0,5 %, приме-
нение иммобилизированных дрожжей.


1. Прерывание брожения.


Прерывание брожения при концентрации спирта 0,5 
% об. Такое пиво зачастую варится с начальной экстрак-
тивностью 8–10 % исходя из требований к вкусу, однако 
позднее выяснилось, что при экстрактивности 6–6,5 % 
у пива отмечается улучшение вкусовых показателей. У 
более жидкого сусла привкус сусла проявляется меньше. 
Способ затирания — преимущественно декокционный с 
1–2 отварками. Хорошо подходит температурный режим 
35/70/77°С, отдельные части затора осахариваются при 
температуре около 75°С. Способ затирания солода со 
скачкообразным повышением температуры, снижает ви-
димую конечная степень сбраживания (КСС) до величины 
ниже 65 %. Засыпь затирают густо, то есть в соотношении 
1:2 при температуре 45°С с продолжительностью паузы 
около 30 минут. Затем затор перекачивают в кипящую 
воду (в соотношении 1:2,7). В результате ферменты инак-
тивируются, а сохранившегося осадка амилазы достаточно 
для расщепления крахмала солода до декстринов в те-
чение часовой паузы при 73°С. Кипячение сусла при ин-
тенсивном испарении должно обеспечивать достаточное 
удаление ароматических веществ, так, что для всех систем 
кипячения рекомендуется увеличение продолжительности 
кипячения на 10–15 %.


Внесение хмеля осуществляется для придания пиву 
хмелевого аромата, причем в качестве первой дозы при 
перекачивании в сусловарочный котел вносят только аро-
матические сорта хмеля; вторую дозу добавляют через 10 
минут после начала кипячения сусла, а третью за 25–30 
минут до его окончания. Если хмелевой аромат нежела-
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телен, то используют экстракт хмелевых смол без хме-
левых масел.


Брожение проводится при температуре ниже 8°С до со-
держания спирта менее 0,5 % об и прерывается путем:


 —  отделения дрожжей центрифугированием;
 —  фильтрованием;
 —  пастеризацией в потоке.


Брожение в сусле с седиментированными взвесями хо-
лодного сусла после продувки СО2 или сусле, полученного 
метод холодного фильтрования, должно продолжаться по 
возможности несколько суток. Семенные дрожи задают 
в количестве15–25 мил. клеток при температуре сусла 
4–6°С. Для предупреждения попадания спирта дрожжи 
промывают. Через 48–72 ч при экстрактивности началь-
ного сусла 7,2 % достигается степень сбраживания около 
10 %, соответствующая содержанию спирта 0,45 %об. 
При экстрактивности начального сусла 5,5 % это соответ-
ствует примерно 14 %. Прерывание брожения осущест-
вляют или путем центрифугирования (количество дрож-
жевых клеток следует снизить до 0,1 млн), или с помощью 
фильтрования, после чего сусло охлаждают до 0... — 1C 
и карбонизируют до содержания CO2 около 0,5 % (с по-
мощью CO2, полученного непосредственно на производ-
стве).


Дображивание при этой температуре продолжается 
14–21 сут., причем для удаления ароматических веществ 
хмеля производят многократную продувку CO2 (через 
каждые 24 ч.). Фильтрование осуществляется с добав-
лением около 50 г силикагеля/гл и с последующей ста-
билизацией и контрольным фильтрованием. Обычно 
содержание CO2 корректируют до 0,48–0,53 %. Пасте-
ризованное в бутылках пиво хотя и достигает желаемой 
стойкости за 6 теплых дней (0/60/0 °С), однако, как пра-
вило, в нем образуется легкий, почти незаметный при-
донный осадок.


2. Сбраживание сусла  
иммобилизированными дрожжами.


Непрерывный способ производства при помощи им-
мобилизированных дрожжей. Под иммобилизацией 
дрожжей понимают закрепление дрожжей на каком-либо 
носителе. Закрепление дрожжей на подходящем носи-
теле дает возможность контролируемо использовать фер-
ментный потенциал дрожжей — особенно в экспоненци-
альной и стационарной фазе брожения. Тем самым можно 
регулировать образование и расщепление побочных про-
дуктов брожения.


Прежде всего, дрожжи закрепляются на носителе, но 
для этого подходит не каждый штамм дрожжей. Очень 
важно выбрать подходящий штамм, создающий и в том 
числе «достойный» вкус. Но как только дрожжи посели-
лись на носителе, они могут там жить достаточно долго. 
Взамен вымываемых клеток вырастают новые. Особен-
ности технологии производства безалкогольного пива 
таким способом заключается в том, что сусло при темпе-


ратуре 1°С медленно (время прохождения может занимать 
от 5 до 20 часов) просачивается сквозь гранулированную 
массу, на которой живут дрожжи. Благодаря низкой тем-
пературе и регулируемой скорости прохождения можно 
контролировать и управлять образованием спирта.


Процесс регулируется таким образом, что образование 
спирта и подавляется, но побочные продукты брожения, а 
вместе с ними и образующими вкус компоненты все же об-
разуются. Такой биореактор может работать больше ме-
сяца; и избыточной биомассы не возникает. Другими пре-
имуществами этого способа являются:


 —  лучшее использование сырья;
 —  небольшие потери;
 —  отсутствие причинения вреда окружающей среде;
 —  очень короткая начальная стадия процесса.


Относительно большое количество дрожжей вызы-
вает восстановление карбонильных соединений сусла 
до соответствующих спиртов, так что, несмотря на пре-
рывание брожения, происходит довольно существенное 
уменьшение типичного привкуса сусла. Обработанное 
таким способом пиво охлаждают, карбонизуют, выдер-
живают, выдерживают несколько суток на холоде, после 
чего фильтруют, стабилизируют, проводят розлив и па-
стеризуют.


В настоящее время проводят работы по совершенство-
ванию этого способа, особенно в отношении дальнейшего 
улучшения аромата. Работа с иммобилизированными 
дрожжами дает возможность точно управлять процессом 
брожения и созревания пива. Тем самым появляется хо-
рошая база для перевода процесса приготовления безал-
когольного пива на непрерывную основу.


3. Молочнокислое брожение  
с последующим внесением дрожжей.


Данный двухступенчатый способ сбраживания подраз-
умевает, что неохмеленное сусло с экстрактивностью на-
чального сусла около 10 % для стерилизации доводят до 
кипения в сусловарочном котле, а затем охлаждают до 
35–37 °С. Затем его засевают молочнокислыми бакте-
риями и проводят подкисление до значения pH 4,1–4,2. 
Кислое сусло направляют в котел и в зависимости от си-
стемы кипячения кипятят с хмелем (гранулированным 
ароматическим, 10 г кислоты/гл) в течение 70–100 мин.


После осаждения взвесей сусла в вирпуле, коррек-
тировки экстрактивности начального сусла до значения 
6–7 % и частичного удаления осадка взвесей холодного 
сусла проводят сбраживание до получения содержания 
алкоголя около 0,5 % об., дображивание и т. д. Благо-
даря предшествующему молочно-кислому брожению при-
готовленное таким способом пиво получается более чи-
стым, «пивоподобным» и, что примечательно, со стойким 
вкусом. Недостатком данного метода является двукратное 
кипячение сусла, из-за чего стерилизацию приходится 
проводить в аппарате для кратковременной высокотемпе-
ратурной пастеризации.
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4. Сбраживание сусла специальными дрожжами.


Сбраживание сусла специальными дрожжами. 
Самая простая возможность состоит в том, чтобы ис-
пользовать для брожения не обычные дрожжи, а штамм 
Saccharomycodes ludwigii, который может сбраживать 
фруктозу и глюкозу, но не в состоянии расщеплять и по-
треблять мальтозу. Концентрация спирта не возрас-
тает выше 0,5 % об. Такое пиво содержит много сахаров 
и имеет сладкий вкус.


Сбраживание сусла по описанному методу проходит 
очень медленно, из-за чего может происходить его инфици-
рование, например культурными дрожжами или бактериями 
сусла. Хотя урожай дрожжей невелик из-за плохой седимен-
тации дрожжей, их можно собрать в процессе последующего 
фильтрования для получения нужной степени сбраживания. 
Как бы то ни было, текущее разведение дрожжей необхо-
димо. Этот способ является довольно трудоемким, а каче-
ство получаемого пива не всегда однородно, однако с по-
мощью биологического подкисления его можно улучшить.
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Робот для тушения отдельных очагов пожара
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Рассмотрены вопросы модификации движителя к роботу для тушения очагов пожаров, приведены рас-
четы основных деталей гусеничного движителя.


Роботы нового поколения играют большую роль в жизни 
человека. Ученые-инженеры проводят огромное коли-


чество часов, разрабатывая роботы разного направления. 
Робот — это не замена человека, а друг и помощник. Они 
стали неотъемлемой частью нашей жизни.


Научная работа посвящена проектированию и расчету 
движителя. Этот робот сможет помогать человеку при ту-
шении пожаров в опасных условиях. В работе мы рас-
смотрели основные функции робота и произвели расчеты 
основных деталей гусеничного движителя. Так же мы осна-
стили робота специальным оборудованием, которые мак-
симально поможет при тушении пожара. Гусеничное шасси 
с резиново-металлическими шарнирами обеспечивает ро-
боту высокую проходимость и поворотливость. Высокая на-
дежность работы, прочность и износоустойчивость гусенич-
ного движителя. Обеспечивается за счет применения узлов 
специальных гусениц и ведущих колес. Робот оснащен сле-
дующим навесным оборудованием и представлен на рис. 1.


В результате рассмотрения конструкции ведущего ко-
леса предлагается профилирование зубьев ведущего ко-
леса в несколько этапов, чтобы избежать выкрашивание 
и потерю прочности зуба, необходимо проверить ведущее 


звено по напряжениям изгиба в плоскости его основания, 
а также исследовать долговечность этого ведущего ко-
леса по контактным напряжениям смятия зубьев цевками 
траков. Основу проектного расчета составляет профили-
рование зубьев ведущего колеса, обеспечивающее безу-
дарную передачу усилия от колеса к гусенице, свободный 
вход и выход элементов гусеницы за зацепление, минимум 
их скольжения по колесу под нагрузкой и наименьшие 
контактные напряжения в зацеплении.


Шаг гусеницы tг, его предельное допустимое прира-
щение ∆tг = (0,1÷0,15) tг из-за износа пальцев и про-
ушин, радиус цевки rц = (0,13÷0,17) tг и число зубьев ве-
дущего колеса zв.к. = 13÷14 выбирается в результате 
анализа ранее выполненных конструкций. Для нормаль-
ного многошагового зацепления tв.к. = tг. На начальной 
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друг от друга наносятся центры цевок О1, О2, О3 и т. д. 
и радиусом r r= ÷( )1 1 1 2. . ц  описывается профиль ножки 
зуба, сопрягающейся с окружностью впадин Dн. В точке 
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О1 от плоскости трака О1, О2 вниз откладывается угол дав-
ления θд = 40 . Перпендикулярно к полу ченной стороне 
угла О1В строится исходный прямолинейный профиль 
зуба АЕ, а через точку В проводится вспомогательная 
окружность Dвсп., облегчающая построение профилей 
остальных зубьев. Затем исходный прямолинейный про-
филь АЕ заменяется криволинейным АС с постоянным 
углом давления для всех текущих значений рабочего ра-
диуса зацепления. Высота зуба h и диаметр окружности го-
ловок Dr зависят от предельно допустимой величины ∆tг 


приращения шага гусеницы. Прочность зуба проверяется 
по напряжениям изгиба в плоскости его основания под 
действием на зубья одного ведущего колеса наибольшей 
необходимой и обеспечиваемой сцеплением силы


P G
f


n
= ( )п с


г д


. .


. .


2  где G — вес; fп с. .  — удельная расчетная 


сила тяги забегающей гусеницы; nг д. .  — к.п.д. гусенич-
ного движителя.


О долговечности работы зубьев ведущего колеса неко-
торое представление дает контактное напряжение σк


смятия зубьев цевками траков. Подставляя в формулу 
Герца-Беляева погонную нагрузку р на единицу длины 


контакта зуба с цевкой p
P


n bcos
= ( )


В θд


3  и приведенный 


радиус кривизны, получим σ
θк


д


ц


ц


=
±


0 42 3


3


, *
 


n bcos


R r


R rВ


 


кгс/см2, (4) где b, R3, rц — линейные размеры; Е = 2,1*106 
кгс/см2 — модуль упругости первого рода для стали, из 
которой изготовлены контактирующие детали; nв— число 
венцов одного ведущего колеса; θ д — угол давления; знак 
«+» для выпуклого, знак «–» для вогнутого профиля 
зуба.


Рис. 1. Конструкция робота: 1 — корпус; 2 — гусеница; 3 — направляющее колесо; 4 — ролик натяжителя 
гусеницы; 5 — камера (бортовая); 6 — камера (лицевая); 7 — брандспойт; 8 — манипулятор; 9 — защитная рама; 


10 — лазерный термометр


Рис. 2. Профилирование зубьев ведущего колеса нормального многошагового зацепления: 1 — первый этап 
профилирования; 2 — второй этап профилирования; 3 — третий этап и полученный профиль; 4 — расчетная схема 


зуба ведущего колеса
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Для венцов из стали Г13Л с термообработкой рабочей 
поверхности зубьев на твердость примерно HRC = 50 до-
пустимы контактные напряжения σк  = 30000 кгс/ см2.


Проведенный расчет дает возможность трансформиро-
вать усовершенствованный робот для использования его 
в данном функциональном назначении.
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Свойства известкового композиционного вяжущего с применением 
синтезированных алюмосиликатов.


Садовникова Мария Анатольевна, аспирант
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства


Показано, что синтезированные алюмосиликаты в известковых композициях можно применять как до-
бавку, регулирующую структурообразование. Приведены сведения о режимах синтеза алюмосиликатов.


Ключевые слова: известковые сухие строительные смеси, синтез, алюмосиликаты, пластическая проч-
ность, структурообразование.


Для реставрации зданий исторической застройки, па-
мятников архитектуры, а также внешней и внутренней 


отделки жилых зданий широко применение находят сухие 
строительные смеси на известковом вяжущем [1,2,3].


Проведенные ранее исследования показали эффектив-
ность применения в сухих строительных смесях (ССС) до-
бавок на основе алюмосиликатов, полученных синтезом 
из жидкого стекла и сульфата алюминия [4,5].


Синтез алюмосиликатов заключался в их осаждении из 
раствора сульфата алюминия Al2(SO4)3 добавлением сили-
ката натрия с последующим промыванием водой осадка.


При разработке технологии синтеза алюмосиликатной 
добавки исследовалось влияние рН смеси растворов суль-
фата алюминия Al2(SO4)3 и жидкого стекла на активность 
синтезируемой добавки.


Синтез алюмосиликатов проводился по следующим ре-
жимам:


1 — введение в раствор сульфата алюминия Al2(SO4)3 
с рН = 3 жидкого стекла до рН смеси рН = 4,83 и после-
дующее высушивание осадка при температуре 100оС;


2 — введение в раствор сульфата алюминия Al2(SO4)3 
с рН = 3 жидкого стекла до рН смеси рН = 6,31 и после-
дующее высушивание осадка при температуре 100оС;


3 — введение в раствор сульфата алюминия Al2(SO4)3 
с рН = 3 жидкого стекла до рН смеси рН = 9,26 и после-
дующее высушивание осадка при температуре 100оС;


4 — введение в раствор сульфата алюминия Al2(SO4)3 
с рН = 3 жидкого стекла до рН смеси рН = 10,5 и после-
дующее высушивание осадка при температуре 100оС.


Качество полученной синтезированной добавки оцени-
валось по ее активности взаимодействия с известью [6].
Результаты исследований приведены в табл. 1.


Таблица 1. Влияние режима синтеза на активность синтезированных алюмосиликатов


Режим синтеза рН смеси рН добавки Растворимость, М, % Активность, А, мг/г
1 4,83 10,01 89,03  > 350
2 6,31 10,24 74,36  > 350
3 9,26 10,48 74,16  > 350
4 10,5 10,5 67,63  > 350


Синтезированные алюмосиликаты характеризуются 
высокой активностью, составляющей более 350 мг/г. 
Установлено, что добавка, синтезированная по первому 
режиму, более активно взаимодействует с известью. Рас-
творимость добавки, приготовленной по первому режиму, 


равна М = 89,03 %, а добавки, приготовленной по чет-
вертому режиму — М = 67,63 %.


Активность алюмосиликатов оценивалась также по по-
казателю прочности при сжатии известковых композиций 
в зависимости от режима их синтеза.
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Анализ экспериментальных данных свидетельствует, 
что применение синтезированных алюмосиликатов при-
водит к повышению прочности при сжатии известковых 
образцов в возрасте 28 суток воздушно-сухого твердения 
по сравнению с контрольными образцами на 14,375–
33,125 %. Наибольшее повышение прочности, составля-
ющее 33,125 %, наблюдается при введении добавки, син-
тезируемой по первому режиму.


На рис. 1 показано изменение пластической прочности 
известкового теста при введении синтезируемой добавки 
и контрольного образца (известь, вода).


Анализ пластограмм (рис. 1) свидетельствует, что вве-
дение синтезированных алюмосиликатов вызывает более 
раннее структурообразование известкового теста. Так, при 
введении добавки в количестве 10 % от массы извести 
пластическая прочность в возрасте 2 часов с момента за-
творения составляет ‒ = 0,11 МПа (рис. 1,кривая 2), а у 
контрольного образца изменение пластической прочности 
начинается через 20 часов и составляет — ‒ = 0,0027 МПа 
(рис. 1,кривая 1) [7].


Синтезированная добавка применялась для разработки 
рецептуры известковой сухой строительной смеси.


Разработанная рецептура включает в себя известь-
пушонку первого сорта, кварцевый песок 80 % фракции 
0,63–0,315, 20 % фракции 0,315–0,14, Ухтинского ме-
сторождения, синтезированные алюмосиликаты, пласти-
фикатор Кратасол — ПФМ, редиспергирующий порошок 
Neolit 4400, гидрофобизатор Zincum-5 [4].


Установлено, что жизнеспособность состава с алю-
мосиликатной добавкой составляет 2 часа. Время высы-
хания до степени 3 составляет 5 минут, а до степени 7–15 
минут. При введении пигмента в состав смеси покрытия 
характеризуются разнообразием цвета, декоративной вы-
разительностью. Известковые составы с применением 
алюмосиликатов характеризуются хорошей удобоуклады-
ваемостью, отсутствием трещинообразования


Таким образом, проведенные исследования подтвер-
дили эффективность применения в известковых отде-
лочных составах синтезируемых алюмосиликатов.


Работа выполнялась при финансовой поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ в рамках базовой части.
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Рис. 1. Изменение пластической прочности известкового теста: 1 — контрольный; 2 — содержание 
синтезированных алюмосиликатов 10 % от массы извести
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