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РОЛЬ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ В ПОВЫШЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 
В современных условиях повышение конкурентоспособности 

предпринимательских структур выступает одним из важных факторов 
экономического роста. Для предпринимателей актуальными становятся вопросы 
выбора стратегии и тактики конкурентной борьбы, нацеленной на получение 
конкурентных преимуществ[1]. В связи с этим, актуальными становятся вопросы 
принятия эффективных управленческих решений в процессе предпринимательской 
активности [2]. В оперативном управлении хозяйствующих субъектов особую роль 
играет система управления затратами, основанная блоке учетных операций по учету 
затрат и калькулирования себестоимости продукции [3]. Управленческие решения 
напрямую зависит от эффективности используемых в предпринимательской 
структуре систем учета и анализа затрат. Зачастую информация, содержащаяся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, недостаточна для планирования, контроля 
и регулирования управленческой деятельности. В настоящее время хозяйствующие 
субъекты вправе сами выбрать оптимальные методы учета и контроля затрат с 
учетом специфики своей деятельности, а также выбранной стратегии. В процессе 
принятия управленческих решений необходимо спрогнозировать и оценить 
результаты такого решения: объем затрат и величину полученной прибыли.  

В настоящее время наиболее востребованным методом учета затрат является 
метод директ - костинг. Сущность системы директ - костинг состоит в 
подразделении затрат на постоянные и переменные их составляющие в зависимости 
от изменения объема производства, причем себестоимость продукции планируется и 
учитывается только в части переменных затрат на производство и реализацию 
продукции. Разница между выручкой от продажи продукции и переменными 
затратами представляет собой маржинальный доход. При этой системе постоянные 
расходы в расчет себестоимости продукции не включают и списывают 
непосредственно на уменьшение прибыли предприятия [4].  
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Можно выделить несколько разновидностей системы директ - костинг (рис. 1). 
 

Разновидности директ-костингРазновидности директ-костинг 

Классический директ-костинг –
калькулирование по прямым (основным)
затратам, которые в то же время являются
переменными

Классический директ-костинг – 
калькулирование по прямым (основным)
затратам, которые в то же время являются 
переменными

Система учета затрат в зависимости от
использования производственных
мощностей (развитой дирири ект-
костинг)г)г – калькуляция всех
переменных расходов и части
постоянных, определяемых в
соответствии с коэффициентом
использования производственной
мощности.

Система учета затрат в зависимости от 
использования производственных 
мощностей (развитой директ-
костинг) – калькуляция всех 
переменных расходов и части 
постоянных, определяемых в 
соответствии с коэффициентом 
использования производственной 
мощности.

Система учета переменных затрат
(простой директ-костинг) –
калькулирование по переменным
затратам, в которые входят прямые
расходы и переменные косвенные
расходы

Система учета переменных затрат 
(простой директ-костинг) – 
калькулирование по переменным 
затратам, в которые входят прямые 
расходы и переменные косвенные 
расходы

 
Рисунок 1 – Разновидности системы директ – костинг 

 
Достоинства данной системы учета затрат представлены на рис. 2. Вместе с тем, данная 

система обладает рядом недостатков так же представленных на рис. 2. 
 

Исследует деятельность предприятия в краткосрочной
перспективе
Исследует деятельность предприятия в краткосрочной 
перспективе

ДостоинстваДостоинства НедостаткиНедостатки 

Дает возможность детального и качественного изучения
зависимости между объемом производства, затратами и
прибылью;

Дает возможность детального и качественного изучения 
зависимости между объемом производства, затратами и 
прибылью;

Упрощение и точность исчисления себестоимости
продукции, так как себестоимость планируется и
учитывается только в части производственных затрат;

Упрощение и точность исчисления себестоимости 
продукции, так как себестоимость планируется и 
учитывается только в части производственных затрат;

Возможность определения порога рентабельности, запаса
прочности предприятия и нижней границы цены продукции;
Возможность определения порога рентабельности, запаса 
прочности предприятия и нижней границы цены продукции;

Позволяет руководству заострить внимании на изменение
марара жинального дохода как по предприятию в целом, так и
по различным изделиям;

Позволяет руководству заострить внимании на изменение 
маржинального дохода как по предприятию в целом, так и 
по различным изделиям;

Применение метода директ-костинг эффективно только при
определенных условиях:

1) прямые затраты на предприятии должны составлять
большую часть расходов;

2) оно должно выпускать узкий перечень продукции.

Применение метода директ-костинг эффективно только при 
определенных условиях:

1) прямые затраты на предприятии должны составлять 
большую часть расходов;

2) оно должно выпускать узкий перечень продукции.

Дает возможность проведения сравнительного анализа
рентабельности различных видов продукции, определения
оптимальной программы выпуска и реализации, выбора
более выгодной модели организации производства;

Дает возможность проведения сравнительного анализа 
рентабельности различных видов продукции, определения 
оптимальной программы выпуска и реализации, выбора 
более выгодной модели организации производства;

Отсутствуют процедуры по составлению сложных расчетов
для условного распределения постоянных затрат между
видами продукции, т. к. они непосредственно списываются
на уменьшение финансового результата.

Отсутствуют процедуры по составлению сложных расчетов 
для условного распределения постоянных затрат между 
видами продукции, т. к. они непосредственно списываются 
на уменьшение финансового результата.

 
Рисунок 2 – Достоинства и недостатки системы «Директ - костинг» 

 
Если хозяйствующий субъект не отвечает требованиям указном на рис. 2, показатели 

себестоимости будут неизбежно искажены: заниженная наценка на мелкосерийную 
продукцию и завышенная на крупносерийную, более низкие показатели доходов в 
финансовом учете по сравнению с управленческим, кажущаяся высокая прибыльность 
технологически сложных и инновационных продуктов по сравнению с простыми. 
Следовательно, для решения основных задач управленческого учета применять постоянные 
и переменные показатели эффективно далеко не для каждой предпринимательской 
структуры. 
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Таким образом, благодаря использованию директ - костинга расширяются 
аналитические возможности учета, причем наблюдается процесс тесной интеграции учета и 
анализа. Система обеспечивает возможность быстрого реагирования производства в ответ 
на меняющиеся условия рынка. Она также становится составной частью маркетинга – 
системы управления предпринимательской активности в условиях рынка и высокой 
конкуренции [5]. Это, в конечном счете, повышает конкурентные преимущества 
хозяйствующего субъекта. 
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Одним из современных методов исследования взаимосвязей эффективности 

деятельности банковской системы и экономического роста считается эконометрическое 
моделирование, позволяющее выявлять количественные и качественные закономерности 
взаимосвязей исследуемых показателей.  
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Обобщенную эконометрическую модель описания экономического процесса можно 
представить в виде: Y=f(Х)+ε, где Y - зависимая переменная; Х= (х1, х2, …хК) - вектор 
факторных переменных, воздействующих на Y; f(X) – функционал, выражающий вид и 
структуру взаимосвязей между исследуемыми переменными; ε - ошибки регрессии, 
характеризующие отклонения реального значения результирующего признака Y от 
теоретического, найденного по уравнению регрессии. Ошибки регрессии ε включают 
влияние не учтенных в модели факторов, случайных ошибок и особенностей измерения [5]. 

При исследовании влияния факторов развития российской экономики на эффективность 
функционирования банковской системы станы, были рассмотрены следующие показатели 
[1, 2]: 

Y - величина валового внутреннего продукта, млн руб.; 
K - стоимость основных фондов, млн руб.; 
I - инвестиции в основной капитал, млн руб.; 
HPR - численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % 

от общей численности; 
U – уровень безработицы. 
В качестве показателя, характеризующего эффективность деятельности кредитных 

организаций, был рассмотрен общий объем прибыли, полученной действующими 
кредитными организациями (PRВ), млн. руб.  

Исходной информацией по отобранным факторам послужили данные Росстата, Банка 
России по Российской Федерации за 2000‒2015 гг. [3,4]. 

Расчеты проводились с использованием эконометрического пакета EVIEWS. 
Построенные модели представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Модели прибыли банковской деятельности  

 
 

Уравнение регрессии 

Коэффи
циент 

детерми
нации 

R2 

Коэффи
циент 

эластичн
ости 

Е 
1 2 3 4 
1 Модель зависимости прибыли от валового внутреннего 

продукта:  
  (   )                 ( )    

0,716 1,185 

2 Модель зависимости прибыли от инвестиций в 
основной капитал:  

  (   )                 ( )    

0,784 1,154 

3 Модель зависимости прибыли от стоимости основных 
фондов РФ:  

  (   )                  ( )    

0,687 1,297 

4 Модель зависимости прибыли от численности 
населения с доходами ниже прожиточного минимума: 

  (   )                 (   )    

0,838  - 3,082 
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5 Модель зависимости прибыли от уровня безработицы : 
  (   )                 ( )    

0,885  - 3,952 

 
Статистический анализ построенных эконометрических уравнений показал, что они 

значимы [5]: для каждого из построенных уравнений регрессии расчетные значения F - 
критерия больше табличного для 5 % уровня значимости. Проверка по t - критерию 
коэффициентов регрессии показала, что включенные в модели факторы - параметры 
оказывают существенное влияние на зависимую переменную: все коэффициенты регрессии 
значимы на 5 % уровне значимости. Полученные модели характеризуются достаточно 
высокой степенью детерминации, отсутствием автокорреляции в остатках и отсутствием 
гетероскедастичности. 

Анализ моделей 1 - 5 показывает, что включенные в указанные модели факторы 
оказывают существенное влияние на прибыль кредитных организаций:  

 - рост ВВП на 1 % способствует росту прибыли кредитных организаций на 1,19 % 
(модель 1); 

 - рост инвестиций в основной капитал на 1 % способствует росту прибыли кредитных 
организаций на 1,15 % (модель 2); 

 - рост основных фондов на 1 % способствует росту прибыли кредитных организаций на 
1,30 % (модель 3); 

 - рост численности населения с доходами ниже прожиточного минимума на 1 % 
снижает рост прибыли кредитных организаций на 3,08 % (модель 4); 

 - рост уровня безработицы на 1 % снижает рост прибыли кредитных организаций на 5,26 
% (модель 5). 

Отметим, что факторы, положительно влияющие на экономическое развитие страны, 
также положительно влияют и на рост прибыли кредитных организаций. а факторы, 
оказывающие негативное влияние на социально - экономическое развитие страны, также 
негативно влияют и на эффективность деятельности банковской системы. 

Таким образом, анализ построенных эконометрических моделей прибыли кредитных 
организаций позволяет заключить, что устойчивые темпы экономического роста 
способствуют развитию банковской системы страны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЕЙМИФИКАЦИИ  

В ПРАКТИКЕ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
 
Одним из важных аспектов социальной жизни человека является трудовая деятельность, 

участие в которой не только делает человека полноценным членом социума, но и позволяет 
удовлетворять основные потребности. Профессиональный путь человека представляет 
собой процесс непрерывной адаптации к новым условиям. Особенно важен этот процесс в 
начале профессионального пути, когда возможности изменять условия среды и способы 
деятельности минимальны, а внутренние изменения в ходе профессионального обучения 
составляют основное содержание подготовки субъекта к профессиональной деятельности. 

Процедуры адаптации персонала призваны облегчить вхождение новых сотрудников в 
жизнь организации. Практика показывает, что 90 % людей, уволившихся с работы в 
течение первого года, приняли это решение уже в первый день своего пребывания в новой 
организации [5, 233 - 234]. В современных реалиях борьба за сотрудников растет с каждым 
днем, поэтому компании вынуждены прибегать к новым более эффективным способам 
адаптации и обучения новичков. Одним из таких методов является геймификация или 
игрофикация. 

В настоящее основувремя все чаще игровые принципы фактор используются кибановв 
психологии, преподавании, бизнесе, котораявоенном деле климат и других сферах 
возможностьдеятельности. Суть так называемых серьезных игр, так теперь принято 
называть весь спектр игровых методик вне развлекательных областей деятельности, 
заключается в моделировании реальны процессов или событий с целью получения 
первичного опыта или навыков в смоделированных условиях.  

Проведя анализ терминов, приходим к выводу, что геймификация – это процесс, 
включающий в себя разные стадии применения игровых принципов и приемов в таких 
неигровых видах деятельности, как формирование HR - бренда, подбор, адаптация, 
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обучение и мотивация персонала, а также влияние на трудовое поведение работников через 
вовлечение их в игру [1, с. 253].  

Общее количество людей, играющих в игры, в мире составляло в 2013 году 1,2 
миллиарда человек (около 17 % всего населения земного шара), порядка 700 миллионов из 
них играют в онлайн - игры (это 44 % пользователей Интернета в мире). Поэтому 
коммерческие организации ищут возможности адаптации к своим задачам потенциала игр, 
использования стремления человека играть и развлекаться для организационных задач [3, 
1927].  

Систематизируя практику применения геймификации российскими и зарубежными 
компаниями в области реализации программ адаптации сотрудников, можно выделить 
следующие примеры ее успешного использования.  

Так, специалисты компании «ГиперМетод» разработали электронный курс «Адаптация 
персонала» для одной из крупнейших горно - металлургических компаний России – 
«Северсталь». Курc выполнен в виде небольшой игры - путешествия по бизнес - процессу 
адаптации сотрудника в виде интерактивной карты знаний (mindmap). В ходе путешествия 
руководитель набирает очки за правильное выполнение этапов бизнес - процесса. Курс 
позволяет руководителям подразделений проанализировать и скорректировать свои 
действия, направленные на быстрое включение нового сотрудника в производственный 
процесс, и, как следствие, более эффективно организовать работу в рамках своего 
подразделения [2]. 

Компания «Twiga» использует для этих целей внутрикорпоративные театры и 
творческие конкурсы. Компания издает имитационные квесты – наборы многошаговых 
задач, которые подсказывают адаптанту, что нужно сделать в первую очередь (а также где и 
с чьей помощью это можно сделать), и при выполнении которых новичок будет получать 
награды – например, бейдж «Член команды». 

Еще одним примером применения технологии гймификации в процессе адаптации 
персонала является компания «Peri», которая облегчила доступ к знаниям и их носителям, 
создав внутрикорпоративную базу знаний и документов с удобным поиском по темам, 
которую в режиме онлайн обновят сами сотрудники, что помогает сэкономить время на 
обучении новых сотрудников.  

Позитивный опыт реализации проекта по геймификации имеет и компания IKEA, 
которая проводит «тест на соответствие культуре IKEA». Игровой тест, в котором 
используются интерактивные пазлы и визуализация, помогает понять руководителям 
несколько комфортно чувствует себя сотрудник в организации после испытательного 
срока, насколько хорошо он изучил ассортимент продукции и проникся корпоративной 
культурой организации.  

Анализ имеющегося опыта использования геймификации позволяет утверждать, что 
данная технология способна решить следующие задачи в области адаптации персонала: 
привить сотрудникам ценности компании, сформировать понимание HR - бренда на уровне 
уже работающих сотрудников, освоить основы профессиональной деятельности на новом 
рабочем месте, определить вектор развития адаптанта, скорректировать его дальнейшее 
поведение путем стимулирования, повысить общий уровень вовлеченности в деятельность 
компании [4, с. 220].  
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РОЛЬ И МЕСТО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В КОНТЕКСТЕ 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СКФО 
 
Современное состояние агропродовольственной сферы показывает, что с каждым годом 

проблема продовольственного обеспечения населения продуктами питания становится 
важнейшей задачей. 

Развитие агропромышленного комплекса в контексте обеспечения продовольственной 
безопасности считается «одним из приоритетов социально - экономической политики 
государства. Существующая нормативная правовая база во многом отражает комплексное 
решение этой проблемы» [9]. 

Агропромышленный комплекс является одним из наиболее значимых секторов 
экономики для реализации целей Стратегии. Стратегия социально - экономического 
развития Северо - Кавказского федерального округа до 2025 года (далее - Стратегия) 
определяет основные направления, способы и средства достижения стратегических целей 
устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 



14

Стратегия учитывает современное состояние экономики субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо - Кавказского федерального округа, экономики 
России, глобальной экономики и перспективы их развития, а также результаты реализации 
проектов, имеющих региональное и межрегиональное значение. 

В последние годы развитие агропромышленного комплекса России можно 
охарактеризовать, «с одной стороны, как поступательное, с другой – как неустойчивое, 
подверженное достаточно серьезным колебаниям, а по отдельным позициям даже с 
признаками спада» [8]. 

Регионализация процессов достижения и поддержания продовольственной безопасности 
предполагает «согласование элементов торговой, а затем и элементов производственно - 
инвестиционной политики развития национальных продовольственных комплексов» [5]. 

В настоящее время «агропромышленный комплекс, включающий сельское хозяйство и 
пищевую промышленность, «является важнейшим сектором экономики Северо - 
Кавказского федерального округа» [2].  

Северо - Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия для развития 
агропромышленного комплекса, туризма, санаторно - курортной сферы, электроэнергетики, 
добывающих и обрабатывающих секторов промышленности, а также развитые транзитные 
функции. 

Однако до сих пор естественные преимущества остаются нереализованными, поскольку 
Северо - Кавказский федеральный округ по - прежнему не обладает инвестиционной 
привлекательностью в силу нестабильности экономической и социально - политической 
обстановки. 

Стратегия исходит из возрастания роли и места АПК в экономике страны, несмотря на 
относительное уменьшение его доли в отдельных макроэкономических показателях, что 
определяется:  
 незаменимостью продовольствия в удовлетворении наиболее важных жизненных 

потребностей населения, долей продовольственных товаров на потребительском рынке 
страны, превышающей 40 % , удельным весом расходов населения на продовольствие, в 
общем, их объеме, составляющим в настоящее время более одной трети, а в группах с 
низкими доходами – достигающим 60 % , необходимостью обеспечения 
продовольственной независимости государства;  
 влиянием на динамику цен на продовольственные товары, инфляцию, жизненный 

уровень населения и другие основные макроэкономические показатели;  
 мультипликативным воздействием на большинство других видов экономической 

деятельности, включая тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, энергетику, 
транспорт, строительство, химическую промышленность, сферу агрохимического и иного 
производственного обслуживания, стимулируя в них рост производства и услуг, научно - 
технический прогресс, создание новых рабочих мест;  
 значением сельского хозяйства как базовой отрасли сельских территорий, которая 

формирует в значительной мере уровень занятости и доходов сельского населения, влияет 
на демографические процессы, заселение и освоение сельской местности, выполняя этим 
важнейшую функцию сохранения территориальной целостности государства, сохранения 
традиций, культур и в целом российского этноса;  
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 воздействием на сохранение и улучшение окружающей среды, в том числе на 
состояние сельскохозяйственных угодий, обеспечение здорового питания, рост 
продолжительности жизни населения страны;  
 растущим значением в формировании экспортного потенциала страны, повышении 

финансовой устойчивости государства.  
Более 18 % дохода формируется за счет налоговых отчислений от деятельности 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.  
Миссией агропромышленного комплекса Российской Федерации как 

многофункционального сектора экономики страны является обеспечение в полном объеме 
населения страны высококачественным отечественным продовольствием и наращивание 
экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции, создание условий для повышения 
занятости и доходов сельского населения, устойчивого развития сельских территорий.  

Разнообразие и неоднородность территориального пространства регионов РФ вызывает 
необходимость исследования факторов, «влияющих на развитие этих отраслей, специфику 
их размещения в регионах» [5], с учетом организации эффективного функционирования 
продовольственного рынка. 

Согласно стратегии, развитие аграрного сектора происходит под влиянием двух 
фундаментальных факторов:  
 использования рыночных механизмов, формирующих систему эффективных и 

конкурентоспособных товаропроизводителей;  
 совершенствования государственной аграрной и агротехнологической политики, 

призванной решать комплекс проблем, связанных с земельными отношениями и 
институциональными преобразованиями в аграрной сфере, модернизацией и 
инновационным развитием отрасли, экологизацией производства, формированием 
необходимой доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, регулированием 
агропродовольственного рынка и внешнеэкономической деятельности, улучшением 
социального положения сельского населения.  

Наличие этих факторов «отражает внутреннее состояние и внутренний потенциал, 
которые могут обеспечить развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в 
отдельно взятом регионе» [5]. 

В качестве стратегических целей функционирования агропромышленного комплекса 
России предусматриваются следующие:  
 исходя из положений Доктрины продовольственной безопасности страны, 

насыщение внутреннего рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием, для производства, которых в России имеются благоприятные условия, в 
объеме, структуре и качестве, необходимых для полноценного питания всех граждан 
страны, обеспечивающих им здоровый и активный образ жизни.  

Учитывая природный потенциал, в перспективе Россия призвана занять весомое место 
на мировом рынке не только зерна, но и других видов сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия;  
 создание благоприятных и привлекательных социальных условий жизни сельского 

населения, включая жилищные условия и коммунальные услуги, размер доходов, дорожно 
- транспортную и иную инфраструктуру, доступ к полноценному здравоохранению, 
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образованию, национальной культуре, спорту и другим общественным благам для 
воспроизводства физически и духовно здорового генофонда нации;  
 модернизация и переход к инновационной модели развития АПК, ускоренное 

освоение современных достижений науки и техники, позволяющих повышать 
производительность труда, снижать ресурсоемкость производства продукции, обеспечить 
ее конкурентоспособность на национальном и мировом рынках;  
 обеспечение уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

достаточного для расширенного воспроизводства, финансовой устойчивости и 
конкурентоспособности продукции;  
 экологизация агропромышленного производства, сохранение и улучшение 

природного потенциала сельского хозяйства, восстановление земельной службы, 
комплексное землеустройство, рациональное использование почвенных ресурсов, 
производство экологически безопасной продукции.  

Эти целеполагающие положения составляют основу Стратегии и носят долговременный 
характер. По мере решения обозначенных целей они могут конкретизироваться и 
дополняться новыми.  

Современное развитие России «требует создания условий, при которых будет 
формироваться продовольственная безопасность на фоне интеграционных процессов во 
внешней экономике» [8]. 

Решение ряда задач и использование имеющихся преимуществ позволит в прогнозном 
периоде обеспечить лидерство аграрного сектора России по основным направлениям его 
развития на экономическом пространстве СНГ, а в последующем – более активно 
участвовать в международном разделении труда.  

Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным для всех субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Северо - Кавказского федерального округа [2]. 
Основными приоритетными направлениями госпрограммы с 2017 года будет являться 
«реализация эффективных проектов реального сектора экономики в промышленности, 
агропромышленном комплексе, транспорте и логистике, а также развитие туристического 
кластера» [5]. 

Принятие подпрограмм позволит «увеличить инвестиционный поток, увеличить 
поддержку промышленности и агропромышленного комплекса» [5], создать новые 
высокопроизводительные рабочие места, улучшить социально - экономическое положение 
в субъектах Северо - Кавказского федерального округа и создать мультипликативный 
эффект развития смежных секторов экономики на юге России. 
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ИНВЕСТИЦИИ В АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

 
Эффективное функционирование аграрного сектора зависит не только от деятельности 

сельского хозяйства, но и от качества работы всех звеньев, участвующих в обеспечении 
потребителя конечной продукцией. 

Для развития агропромышленного комплекса на новом этапе, прежде всего, необходима 
реальная модернизация экономики, без которой невозможно обеспечить рост 
производительности труда, сокращение ресурсов производства и как следствие – 
повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли. 

Снижение инвестиций является важным показателем вхождения экономики любой 
страны в состояние кризиса, а оживление инвестиционной активности – необходимое 
условие для выхода на траекторию устойчивого экономического роста. Поэтому в 
настоящее время одной из главных задач реформирования сельского хозяйства страны 
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является активизация инвестиций и развитие нового механизма, который отвечает 
требованиям, предъявляемым к преодолению кризиса и восстановления экономики. 

Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей экономике страны, но 
такой капиталоемкий сектор, не может функционировать без высоких темпов и больших 
масштабов накопления капитала. В связи с этим, проблема инвестиций становится 
ключевым вопросом для сельского хозяйства.  

Инвестиционная политика в системе АПК должна быть направлена на обеспечение 
гармоничного и сбалансированного развития всех частей комплекса, модернизации 
производственных мощностей, повышение эффективности его функционирования [1, 2, 3, 
4, 5]. 

Краснодарский край – один из наиболее динамично развивающихся регионов России, 
территория которого отличается комфортным деловым климатом, предоставляющим 
уникальную возможность для занятия бизнесом. Огромный потенциал субъекта 
подтверждает свою востребованность растущим с каждым годом интересом бизнеса к 
осуществлению крупных проектов в Краснодарском крае. Только за период с 2012 по 2014 
гг. было привлечено более 2,4 триллиона рублей инвестиций в экономику края.  

Агропромышленный комплекс края представлен многоотраслевыми 
перерабатывающими и сельскохозяйственными предприятиями с развитой 
инфраструктурой, являясь крупнейшим поставщиком и производителем 
сельскохозяйственной продукции и сырья в России. Сельскохозяйственное производство 
осуществляется сельскохозяйственными предприятиями различных организационно - 
правовых форм собственности. 

Славянский район является одним сельскохозяйственных муниципальных образований 
Краснодарского края. В районе пашня занимает 75,6 тыс. га, в структуре посевных 
площадей в 2014 г. по Славянскому району Краснодарского края основную долю занимали 
посевы зерновых и зернобобовых культур – 67,3 % (из них 43,7 % отведено на 
производство риса), соя – 18 % , овощи – 2 % , подсолнечник – 2 % , картофель – 1,4 % . 

На конец 2014 г. в хозяйствах всех категорий Славянского района поголовье крупного 
рогатого скота составляло 9 148 гол. (в т. ч. 3 696 гол. коров), овец и коз – 3 747 гол. (из них 
2 450 гол. в хозяйствах населения), птицы – 792,8 тыс. гол. (более 55 % поголовья птицы 
содержится в хозяйствах населения). Производством молока и мяса крупного рогатого 
скота в районе занимаются всего четыре сельскохозяйственных организации: ЗАО 
«Приазовское», ООО «СлавАгро», ООО «Славянка - А», ООО АФ «Приволье». 
Среднегодовое поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях 
Славянского района в 2014 г. составило 3 825 гол., в т.ч. 2 069 гол. коров. В районе 128 920 
га сельскохозяйственных угодий. В состав агропромышленного комплекса входят 25 
крупных сельскохозяйственных предприятий, 3 рыбоводческих хозяйства, 107 крестьянско 
- фермерских хозяйств. Основной сельскохозяйственной культурой района является рис. 
Славянский район входит в число флагманов рисоводческой отрасли не только Кубани 
(35,2 % от валового сбора в целом по краю), но и всей России [6, 7, 8]. 

 В Славянском районе предлагается строительство завода по переработке рисовой лузги. 
В таблице 1 приведена общая информация о проекте. 
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Таблица 1 – Общая информация о проекте  
по строительству завода по переработке рисовой лузги 

Краткое описание 
проекта 

В рамках реализации проекта планируется выпуск 
экологически - чистого топлива – топливных брикетов. 
Проектируемый цех по переработке рисовой лузги для 
производства топливных брикетов будет являться 
современным высокотехнологичным предприятием, 
сочетающим передовое оборудование, продуманную 
архитектурно - технологическую схему и методы 
работы, ориентированные на высокие экономические и 
финансовые результаты 

Проектная мощность 27 648 тонн в год 

Описание рынка 
потребителей 

Потребителями продукции планируемого цеха по 
переработке рисовой лузги будут такие предприятия 
Краснодарского края, как заводские котельные, 
промышленные предприятия, где есть установки, 
функционирующие на твердом топливе, ж / д 
транспорт, теплицы 

Срок строительства 
объекта 

1 год 

Конкурентные 
преимущества 

Потенциальная конкуренция практически отсутствует. 
Наиболее значительными преимуществами являются 
следующие: удобство упаковки, низкий вес (при 
большом объеме) высокая плотность, экологически 
чистое исходное сырье, минимальный риск 

Наличие ресурсов 
для реализации 
проекта 

130 тыс. тонн рисовой лузги в год 

 
Планируемые годовые объемы потребления электричества – 0,36 МВт.ч, объемы 

потребления – газа 0,20 млн. м3, объем потребления воды – 0,02 млн. м3.  
Предполагается, что для осуществления проекта будут использованы прямые 

инвестиции. Общая стоимость проекта составит 203,3 млн. руб. Планируется, что 
инвестиции окупятся через 6 лет. Планируется получить выручку от реализации готовой 
продукции в размере 175,2 млн. руб. 

Кроме экономической эффективности необходимо спланировать социальную и 
бюджетную эффективность. 

При среднем уровне заработной платы 300 тыс. руб. в год будет обеспечено рабочими 
местами 38 жителей района. Среднегодовая сумма налоговых платежей за период 
реализации инвестиционного проекта планируется в размере 35,38 млн. руб. 

Таким образом, привлечение прямых инвестиций в развитие производственной 
инфраструктуры позволит расширить инвестиционную деятельность на территории 
Краснодарского края. В свою очередь инвесторы вправе рассчитывать на получение 
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налоговых льгот, субсидий и других мер государственной поддержки, что также улучшит 
инвестиционную привлекательность региона. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА 
В ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Маркетинг является важным элементом рыночного механизма, при котором 

потребителю принадлежит основная роль в формировании и планировании 
производственно - сбытовой деятельности организаций агропромышленного комплекса [1 - 
7].  

«Процесс маркетинга продукции птицеводства на агропромышленном предприятии 
можно представить в виде следующей схемы (рисунок 1). Различие специализации 
птицеводческих хозяйств, разнообразие внешних условий осуществления маркетинговой 
деятельности дает возможности для существования различных схем маркетинга, которые 
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можно объединить в одну систему. Изучение конъюнктуры рынка продукции птицеводства 
позволяет прогнозировать развитие ситуации и вырабатывать политику принятия 
адекватных управленческих решений как на уровне отдельного товаропроизводителя, так и 
на региональном и государственном уровнях» [8, 9].  

По результатам маркетингового исследования проведем сегментацию потребителей на 
рынке продукции птицеводства Краснодарского края.  

По географическим критериям выделены следующие сегменты потребителей: 
– городские жители – 82 % ; 
– жители сельских населенных пунктов –18 % . 
По демографическим критериям выделены следующие предпочтительные сегменты 

потребителей: 
– по возрасту потребителей: 
– 18–25 лет (18 % );  
– 26–30 лет (20 % ); 
– 31–35 лет (12 % ); 
– 36–40 лет (11 % ); 
– 41–45 лет (11 % ). 

 
Рисунок 1 – Процесс маркетинговой деятельности 

птицеводческой организации [7, 8] 
 
– по уровню ежемесячного дохода потребителей: преобладают потребители с доходом в 

месяц до 10000 руб. (31 % ) и от 11000 до 20000 руб. (28 % ); 
– по уровню образования потребителей: 
– с высшим образованием (59 % ); 
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– со средним образованием (20 % ); 
– по роду деятельности потребителей: 
– госслужащие (19 % ); 
– предприниматели (17 % ); 
– студенты (16 % ). 
Изучив отношение к ассортиментному перечню выпускаемой продукции птицеводства, 

нами установлены следующие наиболее крупные сегменты по потребительским 
предпочтениям: 

– яйца (24,4 % ); 
– грудка (13,8 % ); 
– окорочка (11,9 % ); 
– филе (11,9 % ); 
– тушки (10,5 % );  
– крылышки (10,0 % ). 
По видам птицы предпочтения потребителей разделено по следующим сегментам: 
– мясо курицы (55 % ); 
– мясо утки (22 % ); 
– мясо индейки (11 % ); 
– мясо гуся (8 % ) [6, 9]. 
Емкость рынка одна из ключевых его характеристик и знание ее величины позволяет 

определять стратегию и тактику вхождения на целевой рынок. 
В маркетинге емкостью рынка (market capacity) считают совокупный платежеспособный 

спрос покупателей на определенный товар при сложившемся уровне цен. Определение 
емкости рынка продукта или группы товаров и доли, занимаемой организацией на рынке 
необходимо, в первую очередь, для объективной оценки ситуации и динамики изменений 
на рынке и, далее, для принятия оптимальных управленческих решений, влияющих на 
эффективность ее деятельности. Определение емкости рынка и привлекательности 
(потенциальных возможностей) каждого его сегмента позволяет организации ответить на 
вопросы о целесообразности выхода на данный рынок и о том, какую ценовую нишу 
занять. 

Здесь важно отметить, что величина емкости рынка является прогнозируемой, так как 
для ее определения используются соответствующие предположения, основанные на 
прошлом опыте. Кроме этого, при расчете емкости рынка учитываются его 
индивидуальные особенности – религиозные традиции потребителей, климатические 
условия, уровень доходов и т. д. 

Емкость рынка можно измерять в натуральном и стоимостном выражении. Для 
определения временного периода для расчета емкости, чаще всего, выбирают год. 

В связи с важностью и необходимостью определения величины емкости рынка, 
целесообразно иметь представление о существующих методах ее расчета. Оценка 
конкурентоспособности товара необходима для оценки привлекательности рыночного 
сегмента.  

Определение потенциальной емкости рынка, его сегментирование позволят 
организациям отрасли птицеводства Краснодарского края определить привлекательные 
сегменты для осуществления своей сбытовой деятельности и разработать эффективные 
стратегии охвата рынка и сбыта своей продукции. 

Анализ инвестиционной привлекательности отрасли птицеводства подтверждает 
перспективность функционирования бизнеса в отрасли и рост объемов продаж. 
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Аннотация 
Инфляция рассматривается как случайный процесс, в нем выделяется конечный спектр 

реализаций. Статистическая обработка которых позволяет найти доверительные интервалы, 
покрывающие математические оживания уровня инфляции в сечениях с заданной 
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надежностью. Построенная на границах доверительных интервалов полоса уровня 
инфляции является прогнозируемой областью, внутри которой следует ожидать инфляцию 
в размере, не выходящем из границ соответствующего сечения. 

Ключевые слова: прогноз инфляции, статистические данные, случайный процесс, спектр 
реализаций, сечения множества реализаций. 

Введение 
Неизбежность инфляции является одним из факторов рыночных отношений в 

экономическом развитии страны, определяя индикатор ее макроэкономической 
стабильности. Сдерживание роста инфляции и ее поддержание на относительно низком 
уровне является важной задачей государственной экономической политики. Высокий 
уровень инфляции разрушает денежную систему, провоцирует вывоз национального 
капитала за пределы страны, ослабляет национальную валюту, способствует ее вытеснению 
во внутреннем обращении иностранной валютой, подрывает возможности финансирования 
государственного бюджета [1]. Отсюда следует актуальность прогноза инфляции, 
являющегося одной из предпосылок успешного проведения макроэкономической 
политики. 

В работе [1] предложена методология прогнозирования инфляции с применением 
статистических методов, метода сценарного прогноза. 

Прогнозируя инфляцию следует определять сроки, на которые делается прогноз. В 
долгосрочном периоде основным фактором инфляции является рост количества денег в 
экономике. В краткосрочном прогнозе существенными могут быть немонетарные факторы 
или факторы косвенного монетарного влияния. Такими факторами можно считать 
административные изменения цен, инфляционные ожидания и т.п. [1]. 

В современных экономических исследованиях сформировалось несколько основанных 
теоретических концепций инфляции, которые различаются между собой по форме, при 
этом выделяются два направления [1,2]: 

1. Отождествление инфляции с любым ростом цен на товары и услуги; 
2. Отождествлении инфляции с обесцениванием неразменных на золото бумажных 

денег независимо от формы, в которой оно происходит (рост цен и заработной платы, 
падение курса национальной валюты, углубление товарного дефицита и др.) 

Стабильное развитие любой экономики невозможно без эффективного управления 
инфляционным процессом и определения перспектив его развития. Результаты 
прогнозирования являются одним из решающих факторов формирования 
макроэкономической политики государства. В связи с этим возникает объективная 
необходимость в прогнозировании будущих темпов инфляции, выявлении факторов. 
Которые будут влиять на инфляционный рост, разработке действенных антиинфляционных 
мер, то есть формировании методологии прогнозирования, которая должна определять 
основные принципы, подходы и методы осуществления расчетов динамики 
инфляционного процесса [1]. 

В данной работе инфляция рассматривается как случайный процесс, в нем выделяется 
выборка реализаций. Каждая такая реализация представляет собой изменяющийся уровень 
инфляции фиксированного года по месяцам. Рассматривая каждое сечение такой выборки 
реализаций, совпадающее с соответствующим месяцем, получим множества выборок по 
месяцам, статистическая обработка которых позволяет определить и, следовательно, 
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спрогнозировать с заданной надежностью доверительные интервалы для математического 
ожидания уровня инфляции в соответствующем месяце года. 

Так как на уровень инфляции I (t), изменяющий во времени, действует очень много 
всевозможных факторов, можно предположить, что согласно центральной предельной 
теореме А.М. Ляпунова [4], в каждом сечении t=ti случайного процесса Ii=I (ti) 
количественный признак Ii распределен нормально.  

Требуется оценить неизвестные математическое ожидание ai c помощью доверительных 
интервалов. 

По данным выборки { Ii } построим случайную величину Ω(l) 
    ̅   

  √  (1) 
Эта случайная величины имеет распределение Стьюдента с К=n - 1 степенями свободы 

[4], при этом   ̅ – выборная средняя, S – исправленное среднее квадратичное отклонение, n - 
объем выборки. 

Плотность распределения Стьюдента 

  (   )    [    
   ]

   
 (2) 

где: 

      (  )
√  (   )  (    )

 , Г (a) – гамма - функция 

Поскольку   (   ) – четная функция от    вероятность осуществления неравенства  
|  ̅     √ |< γ (3) 
Где γ – заданная надежность, определяется в виде: 

P (|  ̅     √ |    ) = 2 ∫  (   )     
  γ (4) 

Из выражения (4) получим 
P (  ̅        √  <       ̅        √ ) = γ (5) 
Таким образом, используя распределение Стьюдента, найдены доверенные интервалы 

(  ̅         √  ,   ̅         √ ), покрывающие неизвестные параметры    с 
надежностью γ. Здесь случайные величины   ̅  и S заменены неслучайными величинами 
  ̅  и   , найденными по i - ой выборке. Значения    определяются по таблице Приложения 
3 [4] в соответствии со значениями n и γ. 

В качестве примера рассмотрим выборку реализаций, представляющую собой данные 
уровня инфляции в России по месяцам за 2016 - 2007 годы. Представленные по данным 
Росстата, таблицей 1. 

 
Таблица 1 

Уровень Инфляции в России, %  
Инфляция по месяцам. Инфляция по годам 

 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 
2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 0,43 0,44 0,40 5,38 
2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91 
2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 
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2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 
2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 
2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23  - 

0,01 
 - 
0,24 

 - 
0,04 

0,48 0,42 0,44 6,10 

2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,50 0,39 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,08 8,78 
2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,60 0,63 0,00  - 

0,03 
0,00 0,29 0,41 8,80 

2008 2,31 1,20 1,20 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,69 13,28 
2007 1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,79 1,64 1,23 1,13 11,87 

 
 По разработанной выше методике для n=10, γ=0,95 выполнены соответствующие 

вычисления, результаты которых представлены таблицей 2. 
 

Таблица 2 
Уровень Инфляции в России, %  

Инфляция по месяцам. Инфляция по годам 
 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 
20
16 

0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 0,43 0,44 0,40 5,38 

20
15 

3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,9
1 

20
14 

0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,3
6 

20
13 

0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 

20
12 

0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 

20
11 

2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23  - 
0,01 

 - 
0,24 

 - 
0,04 

0,48 0,42 0,44 6,10 

20
10 

1,64 0,86 0,63 0,29 0,50 0,39 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,08 8,78 

20
09 

2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,60 0,63 0,00  - 
0,03 

0,00 0,29 0,41 8,80 

20
08 

2,31 1,20 1,20 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,69 13,2
8 

20
07 

1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,79 1,64 1,23 1,13 11,8
7 

генеральная средняя - 0,731083333 
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2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 
2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 
2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23  - 

0,01 
 - 
0,24 

 - 
0,04 

0,48 0,42 0,44 6,10 

2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,50 0,39 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,08 8,78 
2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,60 0,63 0,00  - 

0,03 
0,00 0,29 0,41 8,80 

2008 2,31 1,20 1,20 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,69 13,28 
2007 1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,79 1,64 1,23 1,13 11,87 

 
 По разработанной выше методике для n=10, γ=0,95 выполнены соответствующие 

вычисления, результаты которых представлены таблицей 2. 
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3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,9
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0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,3
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0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 

20
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 - 
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В таблице 2 в нижней строке представлены найденные доверительные интервалы, 

попадание в которые прогнозируется данной методикой. 
На рисунке наглядно показана прогнозируемая полоса инфляции, построенные по 

данным таблицы 2. 
Таким образом, представляя изменяющийся уровень инфляции как случайный процесс с 

сечениями выборочного сектора реализаций по месяцам года и предполагая распределение 
уровня инфляции в сечениях нормальным, получены доверительные интервалы средних 
значений (математических ожиданий) инфляции с заданной надежностью. Это позволило 
определить прогнозируемую полосу инфляции на время относительной стабильности 
экономического развития страны, характерного выбранному спектру реализаций 
случайного процесса, распределяемого как изменяющейся во времени уровень инфляции 
по годам и месяцам. 

 

 
Рисунок. Прогнозируемая полоса инфляции. 
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28

Литература 
1. Горицына И., Сатыр В. Методологические основы прогнозирования инфляции // XV 

International Conference «Knowledge - Dialogue - Solution», KDS - 2, 2009, Kyiv, Ukraine, 
October, 2009, p.223 - 230. 

2. Дербенцев В. Зависимость инфляционных процессов от технологической структуры 
экономики // Банковское дело. 2001. - №2. с. 57 - 60. 

3. Voloshin O.F., Panchenko M.V. The Forecasting of Stable Processes by a Tree Solution 
Method using a Pairwise Comparison Method for Analysis of Expert Information // Труды 
международной конференции “KDS - 2001”, том 1, Санкт - Петербург. 2001. с. 57 - 60. 

4. Гмурман В.Е. теория вероятностей и математическая статистика. - М: Высш. шк., 
2012. 479 с. 

© А.А. Городничий, 2017 
 
 
 

УДК 330.341 
А.Ф.Гусев 

Магистрант 1 курса ИАТМ, УГАТУ 
Г. Уфа, Российская Федерация  

 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДИВГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ) 

 
Целью любого предприятия является получение прибыли, связанной, как правило, с 

производством продукции или предоставлением услуг. Для получения прибыли 
необходимо проанализировать потребности общества и выбрать на основе этого продукт, 
который бы удовлетворял запросам покупателей. Кроме того, требуется определить цену, 
за которую потребитель готов будет приобрести произведенный предприятием продукт. 
Приемлемая стоимость устанавливается исходя из издержек производства, когда 
полученная выручка значительно превышает затраты потребляемых ресурсов. В данном 
случае прибыль является основной целью эффективного функционирования предприятия и 
одновременно результатом его деятельности.  

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена заинтересованностью 
руководства предприятий, уделяющих большое внимание анализу факторов производства, 
так как только при их рациональном использовании будет получен положительный 
результат производственной деятельности. 

В статье в качестве объекта исследования выбрано крупное инновационное предприятие 
ПАО «УМПО». На сегодняшний день «УМПО» неизменно занимает лидирующие позиции 
в рейтингах крупнейших предприятий России, кроме того предприятие является 
неоднократным победителем конкурсов отраслевых министерств. Большая часть проектов 
выполняется для Министерства обороны РФ. Производственные помещения ПАО 
«УМПО» расположены на трех площадках в городе Уфе Республики Башкортостан. 
Продукция, производимая на ПАО «УМПО», пользуется огромным спросом не только в 
России, но и по всему миру. Исходя из вышесказанного, при изучении выбранного 
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предприятия возможно определить и изучить множество факторов, благодаря которым 
предприятию удается занимать лидирующие позиции в своем секторе рынка.  

В ходе анализа деятельности ПАО «УМПО» рассчитаны основные показатели 
эффективности от использования различных факторов и предложены решения для 
эффективного функционирования производственного предприятия. 

На сегодняшний день выделяют несколько научных классификаций факторов 
производства. По теории марксизма факторы производства подразделяются на личностные 
и материально - вещественные. К личностным относят людей с их знаниями, умениями, 
опытом и производственными навыками. Например, в цехах УМПО работают люди 
следующих профессий: токарь, оператор станка с ЧПУ, фрезеровщик, слесарь - 
инструментальщик, полировщик лопаток, сверловщик и многие другие.  

Выделяют также отдельно фактор персонала  это показатели, связанные с 
обеспеченностью и эффективным потреблением ресурсов труда (численность сотрудников, 
затраты на заработную плату, расходы на социальное развитие, система экономического 
стимулирования, затраты на переобучение кадров).  

Для эффективной работы предприятия ПАО «УМПО» отделом по работе с персоналом 
проведен анализ всех работающих сотрудников на соответствие установленным 
требованиям. В результате сделан вывод о необходимости правильной организации 
системы мотивации и поощрения сотрудников. Важным решением поставленной задачи 
является разработка стратегии «Карьерной лестницы», по которой любой сотрудник 
продвигается только с помощью своего труда и умения рационально организовать 
производственный процесс.  

Но следует отметить, что сегодня востребованы универсальные профессии и 
квалификации, позволяющие гибко приспосабливаться к изменениям конструкций и 
технологий изготовления продуктов. Поэтому необходима непрерывная переподготовка. 
Кроме того, часть работников предприятия работает в режиме аутстаффинга. То есть они не 
входят в штата предприятия и привлекаются на договорной основе. На наш взгляд для 
такого предприятия, это грозит утратой трудового потенциала, демотивацией персонала[1, 
с. 2]. 

Ключевым фактором эффективности предприятия является технология. 
Технологические факторы  это группа факторов, зависящая от уровня научно - 
технического прогресса, миссии организации и потребностей рынка. К данной группе 
факторов относятся следующие показатели: производственные мощности и 
функциональные возможности основных фондов, уровень износа основных средств, 
фондоемкость, фондоотдача и другие. От факторов технологии зависит 
конкурентоспособность и эффективность производственного предприятия в целом, их 
необходимо учитывать при стратегическом планировании производства и сбыта, а также 
при экономическом анализе.  

Основные показатели данной группы факторов рассчитаны и представлены в таблице 
1[4, с. 1]. 

 
Таблица 1  Оценка факторов технологии 

Показатели 2015 год 2016 год Изменение 
(+; - ) 

Темп 
роста, 
 %  

Выручка от продаж, тыс.руб. 67510963 68811332 1300369 
101,9
3 
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Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 

37301638,
5 48112211 10810572,5 

128,9
8 

Фондоотдача, руб / руб.  1,81 1,43  - 0,38 79,01 

Фондоемкость, руб / руб.  0,55 0,69 
0,14 

125,4
5 

Фондорентабельность, %  14,01 1,14  - 12,87 81,37 
 
Наблюдается отрицательная динамика показателей эффективности. Это связано с 

неэффективным использованием оборудования, как по мощности, так и по времени. 
Неполная загрузка связана также с освоением новой продукции, с нерациональной 
организацией производственных процессов. Поэтому актуальным становится развитие 
производственных инноваций – «Бережливое производство», позволяющих устранить 
непроизводственные потери. 

Фактор материальные ресурсы  это фактор, который является основой 
производственного процесса. Объем производства и реализации товаров и услуг зависит от 
полного, своевременного и качественного обеспечения материальными ресурсами. К 
данной группе факторов относятся следующие показатели: материальные затраты, 
структура затрат, материалоемкость продукции, материалоотдача. Результаты анализа 
данной категории факторов представлены в таблице 2[4, с. 1]. 

 
Таблица 2  Оценка фактора материальные ресурсы на производственном предприятии 

Показатели 2015 
год 

2016 
год 

Изменение 
(+; - ) 

Темп 
роста, 
 %  

Выручка от продаж, тыс.руб. 67510963 68811332 1300369 101,93 
Материальные затраты, тыс. руб. 22102421 23253814 1151393 105,21 
Материалоотдача, руб / руб.  3,05 2,96  - 0,09 97,05 
Материалоемкость, руб / руб. 0,33 0,34 0,01 103,03 

 
Сокращение материалоотдачи на 0,09 рублей говорит о сокращении эффективности 

использования материальных ресурсов.  
Здесь решающую роль играют безотходные технологии[1, с. 4]. На предприятии 

внедряются замкнутые системы промышленного водоснабжения. Создаются установки для 
получения их отходов биогаза. Данные системы представляют из себя небольшие 
установки объемом от 1 до 500 метров, которые перерабатывают бытовые и 
промышленные отходы. 

Стоит отметить, что дорогостоящие функции предприятия целесообразно передавать на 
аутсорсинг. Это актуально для таких вспомогательных функций, как ремонт, складское 
обслуживание, изготовление инструмента[3, с. 3].  

Факторы неопределенности и риска характеризуют угрозы потери предприятием части 
своих ресурсов, недополучение доходов или появления дополнительных затрат в 
результате осуществления конкретных видов деятельности. В результате анализа данной 
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категории факторов сформулированы возможные риски на производственном предприятии 
ПАО «УМПО», которые представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  Риски в производственном предприятии 

Риск 

Вероятность 
наступления и 
возможные потери в 
цифрах 

Причины 
возникновения 
рисковой 
ситуации 

Как защититься 

Несоблюдение 
графика и 
превышение 
бюджета 
производственн
ых процессов 

Риск такого события 
низкий, так как на 
предприятии развита 
система 
бюджетирования, 
диспетчирования 
процессов и 
мониторинга 
исполнения бюджетов  

Ошибки в 
расчетах и при 
построении 
графика 

Заложить в 
графики запасы 
времени, создать 
оптимальные 
запасы ресурсов  

Увеличение 
стоимости 
металлов и 
расходных 
материалов 

Вероятность высокая, 
так как растет инфляция 
и рыночный спрос 

Изменение 
экономической 
ситуации в 
стране 

Компенсировать 
рост цен возможно 
за счет снижения 
расходов 
материала на 
основе 
безотходных 
технологий  

Нарушение 
графика 
финансирования 
процессов  

Вероятность 
наступления средняя, 
возможна остановка 
всей работы 

Ненадежность 
инвестора, 
экономические 
проблемы 
инвестора 

Оптимизировать 
график работы под 
равномерную 
выплату денег и 
создать 
финансовые 
резервы 
страхования 

Неравномерност
ь загрузки 
производственн
ых мощностей 

Вероятность средняя, 
возможна просрочка 
сроков выполнения 
работ 

Нерациональн
ый 
технологически
й процесс  
 

Оптимизировать 
график загрузки 
 

Конкуренция 

В России вероятность 
низкая, на данный 
момент предприятие 
действует в составе 
объединенной 
двигателестроительной 

Получение 
заказа на 
производство 
других видов 
летательных 
аппаратов 

Организовывать 
рекламу 
продукции 



32

Риск 

Вероятность 
наступления и 
возможные потери в 
цифрах 

Причины 
возникновения 
рисковой 
ситуации 

Как защититься 

корпорации и в 
конкуренции на 
территории России нет, 
на внешнем рынке - 
вероятность – высокая  

 
Значение комплексной классификации факторов, оказывающих влияние на 

эффективность производственной деятельности фирмы, сводится к тому, что на ее основе 
можно моделировать деятельность, то есть оказывать на нее непосредственное влияние, а 
так же осуществлять поиск резервов предприятия для повышения эффективности 
рыночной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ ПРОДУКТОВ КАК 
ИНСТРУМЕНТ БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЕТА 

 
Аннотация 

В современных условиях безналичный расчет приобретает большую значимость. В связи 
с этим все банки ориентируются на выпуск пластиковых расчетных карт с целью 
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замещения наличных денежных средств в безналичную форму оплаты, чему и посвящена 
данная статья. 

Ключевые слова 
Безналичный расчет, пластиковые карты, денежный оборот. 
 
Развитие электронных технологий привело к тому, что среди многих экономистов стало 

укрепляться не просто мнение о вытеснении наличного денежного оборота безналичным, 
но и высказываться предположение о постепенном исчезновении наличного денежного 
обращения. По их мнению, наличный денежный оборот вытеснят более технологичные, 
дешёвые, удобные и безопасные средства платежа – пластиковые карты и электронные 
кошельки, что приведёт к его сокращению до незначительных пределов, а возможно, и 
полному его исчезновению [1]. 

Действительно, с модернизацией новых информационных технологий, ускорением 
инновационных трансформационных процессов в экономике при переходе ее к новому 
типу возрастает интерес к проблеме совершенствования системы безналичных расчетов, 
которая является важным фактором ускорения денежного оборота. 

Банковская пластиковая карточка» — это обобщающий термин, обозначающий все виды 
карточек, служащих в целом в качестве безналичных расчетов и средства получения 
кредита, но различающихся по назначению, набору оказываемых с их помощью услуг, 
техническим возможностям и организациям, их выпускающим [2]. Таким образом 
банковская пластиковая карта – это персонифицированный платежный инструмент, 
который оснащен информационным носителем, позволяющий своему держателю 
совершать транзакции, связанные с движением денежных средств со своих карт - счета 
посредством специализированных электронных устройств.  

Самые популярные виды карт по платежным системам – Visa и MasterCard. Ими можно 
рассчитываться абсолютно везде. Visa в качестве основной валюты использует доллары 
США, а MasterCard – евро. Также при выборе карточки необходимо учитывать класс 
обслуживания. На сегодняшний день их существует три: эконом, стандарт и премиум. 
Эконом карты выпускаются Visa Electron и Mastercard Electronic. Карточки стандарт Visa 
Classic, Visa Business, Mastercard Standard. Карточки премиум (Visa Gold / Platinum, 
Mastercard Gold / Platinum) предоставляют владельцам определенные привилегии и 
преимущества. Следующее разделение, которое можно проследить среди банковских 
пластиковых карт – это деление по предназначению, а именно корпоративные, зарплатные 
и таможенные. 

На протяжении 2016 г. платежный рынок России в целом продолжает демонстрировать 
медленный, но устойчивый рост. Повышаются объемы эмиссии и уровень проникновения 
карточных инструментов. Технологии бесконтактной оплаты – на пике внимания. 

На 01.07.2016 г. по данным ЦБ России российскими банками было эмитировано 248,95 
млн. платежных карт. Годовой прирост составил 6,33 % в сравнении с показателем на 
01.07.2015 г. (234,11 млн. карт) и практически идентичен годовому приросту за 2015 год 
(6,44 % ).  

Из общего объема эмиссии 218,877 млн карт составили дебетовые (расчетные) карты – 
87,9 % , а 30 074 карты пришлось на кредитные продукты – (12,1 % эмиссии). При этом 



34

доля дебетовых карт в структуре эмиссии платежных карт в Российской Федерации 
увеличилась на 0,9 % . 

В результате продолжающейся политики ЦБ по санации банковской системы страны 
общее количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию или эквайринг 
платежных карт, сокращается. Так, за год, а именно с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года 
число банков, работающих с платежными картами в РФ, сократилось на 17,2 % , т. е. с 572 
до 482 кредитных организаций. 

При этом на 01.07.2016 г. количество банков, осуществляющих эмиссию платежных 
карт, составило 473 (сокращение на 16,7 % за год), а осуществляющих эквайринг карт – 443 
структуры (сокращение на 15,1 % за год). 

На сегодняшний день крупнейшими эмитентами платежных карт в РФ являются 
Сбербанк России, ВТБ24, Альфа - Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, УРАЛСИБ, 
Росбанк, Тинькофф Банк и др. Еще одним крупным игроком на рынке массовых 
платежных карт, как полагает ряд экспертов, вскоре может стать созданный в России в 2016 
году Почта Банк, активно наращивающий свои филиальную и банкоматную сети.  

В отношении количества безналичных транзакций по платежным картам в России 
отчетливо наблюдается положительная динамика. Их доля в общем количестве карточных 
операций растет и составляет уже более двух третей, о чем свидетельствуют данные ЦБ РФ. 
Так, в первом полугодии 2016 г. из общего числа карточных транзакций 8 034,2 млн. 72 % 
(5 765,4 млн) составили операции по оплате товаров и услуг. Это чуть больше, чем годом 
ранее, – в первом полугодии 2015 г. их доля составила 70,74 % , т. е.3 863,7 млн. транзакций 
из 5 461,6 млн. 

Доля операций по снятию наличных денег в общем количестве транзакций по 
платежным картам в первом полугодии 2016 года составила 20,8 % . Это на 8,8 % меньше, 
чем годом ранее, когда она оценивалась в 29,6 % (1 597,8 млн из 5 461,6 млн операций по 
картам).  

Увеличивается и объем безналичных транзакций по картам российских банков. По 
данным ЦБ РФ, по итогам первого полугодия 2016 г. доля безналичных операций по оплате 
товаров и услуг в общем объеме карточных транзакций на рынке РФ составила 24,16 % (5 
505,6 млрд. руб. из общего объема 22 783,3 млрд. руб.). При этом в первом полугодии 2015 
г. доля безналичных операций по оплате товаров и услуг в общем объеме российских 
карточных транзакций, по данным ЦБ РФ, составила 23,85 % (3 568,4 млрд. руб. из общего 
объема 14 963,7 млрд. руб.).  

Характерно, что кризисные явления затормозили адекватный рост доли операций 
безналичной оплаты товаров и услуг в РФ: суммарные объемы всех видов операций по 
платежным картам в РФ выросли в первом полугодии 2016 года (по сравнению с 1 - м 
полугодием 2015 года) на 52 % (22 783,3 млрд. руб. против 14 963,7 млрд. руб.).  

Во всем мире в сферу обращения пластиковых карточек вовлечены миллионы торговых, 
гостиничных предприятий и предприятий разнообразнейших услуг. Анализ развития этой 
"индустрии" показывает, что наиболее успешно развиваются банковские пластиковые 
карточки. И это понятно, так как сама по себе карточка является платежным инструментом, 
увенчивающим систему, в основании которой находятся расчетно - платежные отношения, 
т. е. безналичные расчеты, осуществляемые на современной технической и 
технологической базе.  
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Аннотация 
Инвестиционная привлекательность – это определяющим фактором для инвесторов в 

современной экономике. Поэтому для организаций встает остро вопрос о повышении их 
финансового состояния с целью привлечения сторонних инвестиций. Актуальность 
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Одна из важнейших задач, которая стоит перед современным обществом является 

создание необходимых и благоприятных условий для интенсификации национального 
экономического роста и повышения качества жизни населения. Решение этой задачи 
возможно путем широко масштабного привлечения инвестиций в реальный сектор 
экономики [2]. 

Ведущие ученые - экономисты считают, что современная научная литература в области 
изучения финансового состояния организации до текущего момента не может предложить 
единого подхода к понятию сущности термина и понятия «инвестиционная 
привлекательность», не систематизирована взаимосвязь финансового состояния с 
«инвестиционной привлекательностью», устойчивостью организации. По данному вопросу 
ведутся дискуссии в разных литературно - научных источниках.  

М.Н. Крейнина считает, что, инвестиционная привлекательность «зависит от всех 
показателей, которые характеризуют финансовое состояние. Вместе c тем, если сузить 
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проблему, инвесторов интересуют показатели, которые влияют на доходность капитала 
предприятия, уровень дивидендов и курс акций» [3]. 

Э.И. Крылов, M.Г. Егорова, В.M. Власова, M.Г. Егорова и И.В.Журавкова и др. согласны 
c мнением М.Н. Крейниной o наличии взаимосвязи инвестиционной привлекательности c 
финансовым состоянием организации [4]. Однако параллельно авторы говорят o том, что 
инвестиционная привлекательность – это самостоятельная экономическая категория, 
характеризующаяся доходностью собственного капитала, стабильностью финансового 
состояния организации, дивидендными выплатами и курсом акций организации.  

Из выше сказанного приходим к тому, что инвестиционная привлекательность является 
обобщенной характеристикой совокупности экономических, социальных, правовых, 
организационных, политических, правовых, социокультурных предпосылок, 
предопределяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в ту или иную 
хозяйственную систему (экономику страны, корпорации, региона) [2]. 

Помимо того, конкурентоспособность продукции организации и 
клиентоориентированность содействует формированию инвестиционной 
привлекательности. Уровень инновационной деятельности в системе стратегического 
развития организации играет одну из ведущих ролей в аспекте повышения инвестиционной 
привлекательности. B свою очередь необходимо отметить и то, что из всех факторов, 
непосредственно влияющих на инвестиционную привлекательность организации, 
внедрению инноваций b задачи по введению являются наиболее приоритетными. 
Прогнозируемая величина дохода организации, прибыли и потребности в капитальных 
вложениях должны корректироваться в зависимости от итогов бизнес - плана реализации 
инноваций. Инновационный план делят на несколько частей. A именно, на научно - 
технические, технологические и организационно - управленческие нововведения, все они 
совместно будут составлять предметно - содержательную часть бизнес - плана; а их 
реализация обеспечит стабильный рост эффективности хозяйственной деятельности 
организации и ee конкурентоспособности. Благодаря данным мероприятиям, проведенным 
в организации ee инвестиционная привлекательность возрастет. 

Кроме этого, есть потребность минимизировать риск инвесторов: для этого 
целесообразно увеличить технико - экономический уровень деятельности и финансовую 
устойчивость организации, чего можно достичь, путем реализации инвестиционных 
проектов. 

 C точки зрения Е.В. Ненашева и A.Д. Шеремета, финансовую устойчивость принято 
считать одним из главных факторов финансового состояния предприятия [5, 6]. Ученые 
предполагают, что собственная классификация финансового состояния организации, 
строится на степени финансовой устойчивости последнего. Ими были выделены четыре 
типа финансового состояния организации: нормальная устойчивость финансового 
состояния, абсолютная устойчивость финансового состояния, кризисное финансовое 
состояние, неустойчивое финансовое состояние [5]. Г.B. Савицкая формирует финансовую 
устойчивость следующим образом: «Финансовая устойчивость организации – это 
способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять 
равновесное состояние своих активов и пассивов в условиях постоянного изменения 
внешней и внутренней среды, гарантирующее его постоянную платежеспособность и 
инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска» [4]. 

Такие ученые как И.B. Журавкова, Э.И. Крылов, М.Г. Егорова и B.М. Власова 
определяют сущность финансовой устойчивости и финансового состояния следующим 
образом. 
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C учетом вышеизложенного авторы приходят к заключению o том, что: процесс 
исследования экономической информации – есть анализ инвестиционной 
привлекательности организации.  

Следовательно, уровень инвестиционной привлекательности организации является 
интегральная оценка по совокупности факторов, обусловливающая динамичное развитие 
его ресурсного потенциала и высокоэффективное использование экономических ресурсов и 
всей ee деятельности в целом, содействующих повышению ee конкурентоспособности. 

В заключении необходимо отметить, что, когда возникает необходимость 
инвестирования организации, которая связанна c целью получением заемных средств, она, 
подвергается риску недостаточной рентабельности вкладываемого капитала и 
несвоевременности возврата заемных средств в условиях неопределенности. 
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В настоящее время идет непрерывный процесс глобализации, создающий огромные 

возможности в развитии человечества. Нам открываются новые возможности, доступ к 
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новым знаниям, культуре других обществ, опыту, современным технологиям, 
инновационным продуктам. Все это стимулирует конкурентоспособную среду. 

Опыт последних десятилетий убедительно доказывает, что в стремительно меняющемся 
мире стратегические преимущества будут у тех стран, которые смогут интенсивно 
развивать, эффективно аккумулировать и продуктивно реализовывать человеческий 
капитал и инновационный потенциал, основным носителем которых является молодежь. 

Молодёжное предпринимательство как предпринимательство целенаправленное, 
основанное на знаниях и навыках, развивается, прежде всего, в студенческой среде и среде 
выпускников учебных заведений, поскольку именно система образования даёт 
необходимые знания, навыки и компетенции. 

Однако в настоящее время существует ряд проблем, которые негативно влияют на 
развитие молодежного предпринимательства в России, а именно: 

1. Социальные настроения. Слабо выраженным в молодежной среде остается 
предпринимательский дух, предполагающий готовность идти на риск, создавать новое. 
Молодежь сегодня отдает предпочтение перспективам самореализации в более стабильных 
сферах крупного бизнеса или государственной службы. 

2.Восприятие предпринимателей массовым сознанием. Предприниматели как 
социальная группа не входят в число ведущих профессиональных предпочтений молодых 
людей. В молодежной среде предпринимательская деятельность воспринимается в 
контексте скорее преодоления трудностей, чем достижения успеха. 

3. Содержание образования. В традиционных учебных заведениях даются необходимые 
экономические знания, но не формируются стимулы и поведенческие компетенции, 
необходимые для успешной предпринимательской деятельности. 

4. Стартовые условия. Меры, предпринимаемые в направлении поддержки малого 
бизнеса для молодежи как социальной группы, пока не дают видимого результата. 
Административные, правовые и финансовые барьеры, препятствующие свободному 
выходу на рынок, по - прежнему труднопреодолимы. 

5. Неинформированность молодежи об организациях, осуществляющих 
государственную поддержку малого предпринимательства. Как показали результаты 
опроса, проведенного ИКСИ, о таких организациях знают только 18 % респондентов. 
Результаты опроса свидетельствуют, что потенциальные предприниматели (66 % 
респондентов планируют в будущем организовать свой бизнес) не владеют информацией о 
том, какую поддержку они могут получить на местном уровне. [1] 

Нерешенность вышеуказанных проблем не позволяет выстроить единую комплексную 
систему, которая позволила бы более активно воспитывать российских предпринимателей. 

Ежегодно на рынок труда приходят выпускники готовые осуществлять трудовую 
деятельность. Наибольшее влияние на численность занятых в экономике оказывают 
выпускники дневной формы обучения. Общая численность этой категории составляет 
около 1,5 млн. человек ежегодно[2]. Это требует постоянного содействия молодежным 
инициативам в сфере предпринимательства, связанным с созданием новых рабочих мест. 
Но для этого необходима государственная поддержка. В нынешних условиях, когда для 
мелкого бизнеса инфляция и нехватка заемного капитала являются серьезными 
проблемами, чем для крупных предприятий, такая поддержка особенно важна. 
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Сейчас основная проблема состоит в том, что в нашей стране не существует 
комплексной системы поддержки молодых людей, которые стремятся реализовать себя в 
сфере бизнеса. 

Для развития и поддержки молодежного предпринимательства в России необходимо 
создать комплексный подход решения данной проблемы: законодательно закрепить цели и 
задачи молодежного предпринимательства. С целью поддержки и помощи молодежи – 
открывать новые бизнес - инкубаторы, способствовать созданию бизнес - инкубаторов при 
Вузах. Необходимо вовлекать молодежь в сферу предпринимательства, ведь именно 
молодежное предпринимательство является фактором развития экономики страны. 

Реализация подобных мер является прямым инвестированием государства и регионов в 
будущее и может обеспечить усиление социальной защищенности не только молодежи, но 
и способствовать развитию социальной защиты других категорий безработных. 
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Инвестиции в основной капитал являются детерминирующим фактором экономического 
роста и условий выхода из экономического кризиса, поскольку способствуют внедрению 
новейших технологий, обновлению основных фондов, повышению производительности 
труда, проведению импортозамещения. Важнейшим показателем экономического роста 
является валовой внутренний продукт (ВВП), увеличение объемов которого способствует 
росту богатства страны, повышению уровня и качества жизни населения [1 - 3]. 

Одним из современных методов исследования взаимосвязей инвестиций и 
экономического роста считается эконометрическое моделирование, позволяющее выявлять 
количественные и качественные закономерности взаимосвязей исследуемых показателей. 

 Поскольку влияние инвестиций на зависимую переменную происходит с 
запаздыванием, для исследования влияния инвестиций (I) на валовой внутренний продукт 
(Y) авторами была рассмотрена модель с распределенными лагами вида [6]:  

 tltlttt IbIbIbaY   ...110 , (1) 
Исходной информацией по указанным факторам послужили данные Росстата и Банка 

России за 1995–2015 гг. [4, 5]. При построении модели использовался пакет прикладных 
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программ Econometric Views. Авторами построена модель (2) с четырьмя лаговыми 
переменными (модель с лагами Алмон): 
                                                                   (2)  
Статистический анализ [6] построенной модели (2) показал, что она значима: расчетное 

значение критерия Фишера больше табличного на 5 % - ном уровне значимости. Проверка 
коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента показала, что включенные в модель 
факторы оказывают существенное влияние на ВВП. Все знаки у коэффициентов регрессии 
соответствуют экономической сущности влияния аргументов на функцию. Полученная 
модель характеризуется довольно высокой степенью детерминации (R2=0,985), отсутствием 
гетероскедастичности и автокорреляции в остатках (см. рис. 1–3). Заметим, что на рисунке 
1 кроме результатов расчета модели представлено графическое изображение структуры 
лага, показывающее распределение во времени воздействия инвестиций на ВВП. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты расчета модели (2) 

(Построено авторами с помощью пакета EVIEWS) 
 

 
Рисунок 2 – Проверка на автокорреляцию в остатках в модели (2) 

(Построено авторами с помощью пакета EVIEWS) 
 

 
Рисунок 3 – Проверка на гетероскедастичность в модели (2) 

(Построено авторами с помощью пакета EVIEWS) 
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Для проведения анализа построенной модели рассчитаем относительные коэффициенты 

регрессии по формуле [6]: 4,0,10,  jb
b

j
j

j   , где bj – коэффициенты 

регрессии, lbbbb  ...10 . В результате получим: 

;143,0
73017,5
81860,0

0   ;229,0
73017,5
30975,1

1   ;257,0
73017,5
47347,1

2   

;229,0
73017,5
30975,1

3   .143,0
73017,5
81860,0

4   

Рассчитаем средний лаг в данной модели [6]: 
002,24143,03229,02257,01229,0143,00 l . 

Анализ полученной модели (2) показывает, что краткосрочный мультипликатор b0 
равен 0,819. Это означает, что рост инвестиций в экономику России на 1 млн руб. в 
текущем периоде приведет к росту ВВП в среднем на 0,819 млн руб. в том же периоде. Под 
влиянием увеличения вложения инвестиций рост ВВП возрастет к моменту времени t+1 
(т.е. через год) на 0,819+1,310 = 2,129 млн руб.; к моменту времени t+2 (через два года) – на 
2,129+1,473=3,602 млн руб.; к моменту времени t+3 (через три года) – 3,602+1,310=4,912 
млн руб.  

Долгосрочный мультипликатор для данной модели составит: 
0,819+1,310+1,473+1,310+0,819 = 5,730 млн руб., что означает: в долгосрочной перспективе 
(через четыре года) рост инвестиций в экономику России на 1 млн руб. в настоящий момент 
времени приведет к общему росту ВВП на 5,73 млн руб. 

Отметим, что в первый год реализуется 14,3 % воздействия роста инвестиций в основной 
капитал на ВВП; 37,2 % реализуется с лагом в один год (14,3+22,9=37,2); более половины 
воздействия инвестиций в основной капитал на ВВП ‒ 60 % (14,3+22,9+22,9=60,1) 
реализуется с лагом в два года.  

Полученное значение среднего лага показывает, что в среднем увеличение инвестиций в 
основной капитал приведет к росту ВВП через 2 года. 

Таким образом, анализ построенной модели позволяет определить результаты 
воздействия инвестиций в основной капитал на рост ВВП в краткосрочном и долгосрочном 
периодах времени. Кроме того, анализ значений среднего лага модели позволяет выявить 
реакцию (быструю или замедленную) воздействия фактора на результат. При проведении 
инвестиционной политики построенная модель позволяет соизмерять уровни повышения 
инвестиций в основной капитал с объемами роста ВВП. 

Представляется, что построенная модель может быть использована для выявления 
закономерностей изменения роста ВВП под воздействием роста инвестиций в основной 
капитал с целью изыскания резервов экономического роста. 
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О БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Отрасль бытового обслуживания населения сегодня представляют свыше 11 тыс. 

предприятий, оказывающих населению услуги бытового характера. По данным 
Башкортостанстата, на бытовые услуги приходится 14 % общего объема платных услуг в 
республике. 

В 2016 г. жителям Республики Башкортостан оказано услуг бытового характера на 34,4 
млрд. рублей, что на 6,5 % больше чем в 2015 г. Объем бытовых услуг в пересчете на душу 
населения составил 3101,9 рублей, что соответствует 2 - му месту среди субъектов ПФО. 
98,5 % от общего числа предприятий бытового обслуживания населения республики, 
составляют субъекты среднего и малого предпринимательства. 

На современном этапе внедрения рыночных реформ в сфере бытового обслуживания 
населения решающее значение имеет работа по совершенствованию деятельности, 
связанной с подготовкой квалифицированных кадров для предприятий и организаций 
отрасли. На решение проблем кадрового обеспечения сферы бытовых услуг оказывают 
влияние различные факторы. Среди них можно выделить конъюнктуру рынка труда, 
государственное регулирование, качество жизни населения, демографическую ситуацию, 
образовательный уровень населения, другие социально - экономические процессы. 

В республике ежегодно проводятся конкурсы, фестивали, семинары, выставки, мастер - 
классы, что в целом позволяет повышать качество обслуживания населения, внедрять 
новые прогрессивные технологии в сферу бытовых услуг, быстрее реагировать на 
изменении потребностей населения, привлекать инвесторов и распространять передовой 
опыт. 
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На официальном сайте Ремесленной Палаты Республики Башкортостан в качестве 
основных научных и методических центров по развитию сферы услуг и ремесел в 
Республике Башкортостан определены следующие учебные заведения: 

 - Уфимская государственная академия экономики и сервиса; 
 - ГОУ Уфимский колледж технологии и дизайна одежды; 
 - ГОУ Профессиональный лицей №64 г. Уфы; 
 - ГОУ Профессиональный лицей №155 г.Уфы; 
 - ГОУ Профессиональный лицей №38 г.Уфы; 
 - Учебный центр парикмахерского искусства ООО «Уфимская фирма Гюльнара»; 
 - ООО "Куафер"; 
 - ГОУ НПО профессиональный лицей №10. 
Полный перечень видов деятельности возможных для реализации в рамках бытового 

обслуживания населения широк и разнообразен. Перечень бытовых услуг населению и 
представленные в республике направления подготовки кадров еще не в полной мере 
отвечают требованиям современного общества и нуждаются в доработке и расширении. 

Возможно, при расширении спектра направлений подготовки кадров для сферы услуг в 
целом и для бытового обслуживания в частности, с параллельной активной пропагандой и 
агитацией данных профессий для массового потребителя с помощью различных средств 
престижа, узнаваемость и востребованность разных профессий повысится. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ СТАТУС И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФИРМЫ 
 

В условиях современной рыночной экономики для фирмы, которая хочет быть 
конкурентоспособной, готовой отвечать запросам своей целевой аудитории, гибко 
подстраиваться под быстро меняющиеся тенденции рынка и экономики в целом большое 
значение имеют такие категории как конкурентный статус и конкурентоспособность 
[1,с.19]. 

Конкурентоспособность – это способность определенного объекта выдерживать 
конкуренцию, отвечать запросам потребителей в сравнении с аналогичными объектами на 
конкретном рынке. В основе создания и удержания конкурентных преимуществ лежит 
анализ взаимодействий трех субъектов рыночной среды (конкретной фирмы, 
потенциального покупателя, заинтересованного в будущем в приобретении продукции 
данной фирмы, конкурентов, которые производят аналогичную продукцию). 

Главным же в этом треугольнике взаимодействия является покупатель, так как решение 
о покупке того или иного товара всегда будет за ним, но если фирма конкурентоспособна и 
может сделать уникальное предложение на рынке, то шанс выбора покупки продукции 
именно этой фирмы достаточно высок [2,с.17].  

Конкурентоспособность фирмы – это уровень ее маркетингового потенциала, который 
позволит ей удержать или расширить занимаемую долю рынка в условиях конкурентной 
борьбы. Она зависит от ряда факторов: конкурентоспособности товаров на внешнем и 
внутреннем рынках; вида производимого товара; емкости рынка; легкости доступа на 
рынок; однородности рынка; конкурентных позиций предприятий, уже работающих на 
данном рынке, а также многих других факторов. 

Под конкурентным статусом согласно формулировке И.Ансоффа принято понимать 
характеристику конкурентных позиций фирмы на рынке. Конкурентный статус может 
ответить на следующие вопрос: Какую позицию занимает фирма на рынке (определённом 
сегменте) по сравнения с фирмами - конкурентами? Конкурентные преимущества дают 
ответ на вопрос: Какие внутренние и внешние факторы оказали влияние на достижение 
фирмой определённой позиции. 

 Конкурентный статус – это характеристика возможностей фирмы для ведения 
конкурентной борьбы. Конкурентный статус фирмы зависит от её конкурентных 
преимуществ, которые, как правило, зависят от эффективности использования разных 
видов ресурсов в процессе сбыта, производства и сервисного обслуживания клиентов. 

Оценка конкурентного статуса фирмы проводится на основании анализа взаимодействия 
трех факторов: относительного уровня стратегических капиталовложений (К) в 
стратегическую зону хозяйствования (СЗХ); конкурентной стратегии; мобилизационной 
возможности фирмы. 
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Если конкурентный статус фирмы (КСФ) = 1, то фирма может обладать сильным 
статусом и является одной из самых эффективных на рынке. Если один из составляющих 
КСФ = 0, то в таком случае фирма не получит прибыли и ее работа будет не эффективной. 

На основе анализа различных литературных источников приняты следующие градации 
КСФ: 

0,512 или выше — «хороший» статус; 
0,125 или выше — «средний» статус; 
0,016 или ниже — «слабый» статус. 
Фирма будет обладать нулевым КСФ в нескольких случаях: если стратегические 

капиталовложения фирмы будут соответствовать критической точке; если будет 
отсутствовать стратегия фирмы; если фирма не будет располагать никакими 
возможностями. 
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DETERMINATION OF OPTIMAL SCHEME OF CARGO CARRIAGE 

 
In modern conditions of development of market economy transportation logistics plays a very 

important role, because every company interacts with other market actors in the field of movement 
of goods: raw materials from suppliers to the manufacturer of finished goods, from producer to 
intermediaries to final consumers. There is a need to ensure the physical movement of such goods 
in the space on the optimal route with the lowest cost. This is the focus of transport logistics. The 
choice of specific logistics firms are often determined by advertising, as a means of promoting the 
services of [1, p. 50]. 

One of directions of activity of any enterprise involves the development of optimal logistic 
schemes of various transportations in the international and domestic transportation of any 
complexity [2, p. 102]. 
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Consider one of the most significant projects of the logistics companies involved in the 
organization of deliveries of motor vehicles and parts and accessories. Motorcycles and parts and 
accessories are made in Japan. In Moscow and Moscow region are located the main shops of the 
dealers in the Russian mission. The manufacturer enters into contracts and pays for transportation 
services to transit warehouse in Finland (transit warehouse for transhipment of motor vehicles in 
Russia is located in Kotka, Finland). Distributor delivers the goods from a transit warehouse in 
Finland, carries out customs clearance of goods, and subsequently ships the goods to dealers in 
Moscow and regions of Russia. Cargo follows from Kotka to Moscow on CIP Moscow, through 
the border crossing Torfyanovka. Organizing delivery of vehicles to the final consumer is carried 
out by dealers. 

In the analyzed option we need to transport cargo weighing 40 tons and a volume of 166 m3 
from the port of Kotka (Finland) to the Central warehouse in Moscow. In table 1 and figure 1 we 
show the possible routes of delivery, received by results of research activities of a number of major 
forwarding and logistics companies in Moscow. 

 
Figure 1 – Routes towards Kotka – Moscow 

 
However, we note that for routes 2 and 4 vehicles used in the delivery of the goods at the 

temporary storage warehouse to the Central warehouse. 
 

Table 1 – Brief description of the shipping options 
Route 

number Description Types of transport 

 1 Kotka – Moscow  By car 
 2 Kotka – Moscow  Train +car 

 3 Through the port of Saint - 
Petersburg Sea +car 

 4 Through the port of Saint - 
Petersburg  Sea+ train +car 

 К 

 М 

SPB 

1 

2 3 

3;4 

4 

К – Kotka 
SPB – Saint Petersburg 
М – Moscow (Central 
warehouse) 
 

 Delivery by road 
 
 
 Shipping by rail 
  
 
Shipping by sea transport 
 
 
Route numbers 1 – 4  
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Further, it is necessary to perform the delivery routes taking into account the additional non - 
transport components, and then build the network graph that represents alternative ways of 
delivery. Based on the chart, you optimize the route of delivery, while receiving the lowest cost. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ: ЗНАЧЕНИЕ 

И МЕТОДЫ 
 

Одной из основных целей любой коммерческой организации, так или иначе, является 
коммерческая успешность. В настоящий момент в условиях современного рынка ни для 
кого не является секретом тот факт, что успех фирмы, её продукта или бренда напрямую 
зависит от её целевой аудитории - от того, как выстроена коммуникация между 
организацией и потребителем, какими приёмами и методами.Формируется потребность в 
управлении одновременно несколькими инструментами, оказывая разнонаправленное 
воздействие на целевые группы в рамках единой концепции. 

Наиболее важной современной тенденцией в маркетинге является переход к 
интегрированию маркетинговых коммуникаций – то есть к совместному использованию 
рекламы, PR, прямых продаж, методов стимулирования сбыта и прочих элементов 
маркетингового комплекса. Рассматривать их так же стоит не по отдельности, а только в 
контексте единой системы.  

Привычно выделять несколько традиционных составляющих ИМК. Это реклама, связи с 
общественностью, личные продажи и технологии стимулирования сбыта. Маркетинговые 
коммуникации все больше отвечают за коммерческий успех компаний, и их 
инструментарий всё больше расширяется и усложняется. В них теперь могут входить такие 
составляющие как брендинг, корпоративная айдентика, спонсоринг, сувенирная реклама, 
выставочная деятельность. 
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Целью интегрированных маркетинговых коммуникаций является объединение и 
согласованность использования множества инструментов. При таком использовании 
каждый элемент не только не теряется присущих ему возможностей воздействия на 
аудиторию, а дополнительно подкрепляется и дополняется приёмами остальных элементов 
маркетингового комплекса. Это является одним из способов увеличения эффективности 
продвижения товаров. 

Естественно любые маркетинговые действия должны подкрепляться наличием самого 
продвигаемого товара, актуального для потребителя, наличием средств для реализации 
намеченных программ действия. На основе этого утверждения складывается первый метод 
ИМК - организационно - экономический, заключающийся в необходимости того, чтобы вся 
бизнес - структура была скоординирована с коммуникативными шагами и не разрушила 
построенный коммуникативный канал. Всего же выделяют четыре основных метода 
интегрированных коммуникаций.  

К информационно - рекламным методам относят все действия и технологии below the 
line (BTL), above the line (ATL), прямого маркетинга (direct marketing) на формирование 
имиджа компании, её узнаваемости и репутации, направленные как на потребителя, так и 
на партнёров b2b. 

Как и в любой сфере жизни, в успешности маркетинговых коммуникаций крайне 
важную роль играют отношения непосредственно между людьми. Характер 
взаимодействия сотрудников компании с партнёрами, представителями, и прочими 
значимыми лицами, личные впечатления от взаимодействияпорой оказываются более 
важным в принятии решений, чем объективные показатели и преимущества. Поэтому не 
стоит недооцениватьважность методов установления межличностных отношенийи 
коммуникативных технологий.Правильная позитивная атмосфера внутри компании так же 
важна для успешности предприятия. 

Так же стоит выделить юридически методы работы в интегрированных маркетинговых 
коммуникациях.Подкованность в правовой сфере очень важна для корректной работы в 
сфере рекламы, паблик релейшнз и маркетинга. Причём не стоит целиком перекладывать 
эту ответственность со всех сотрудников например на юридический отдел фирмы или 
штатного юриста. 

Как показывает практика, многие компании используют интегрированные 
маркетинговые коммуникации даже не осознавая необходимости в них, а интуитивно, 
следуя за актуальными потребностями и целями. Например мелкие фирмы и магазины 
просто не имеют возможности содержать штат из рекламщиков, маркетологов, пиар - 
специалистов. Поэтому, если позволяет квалификация специалиста по продвижению, он с 
самого начала, хотя и на своем уровне, начинает применять интегрированный подход, 
совмещая эти роли и приёмы. Но так же это налагает высокие требования к 
исполнительскому мастерству того специалиста, который осуществляет комплекс 
коммуникаций. 
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РЫНОК РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ И ЕГО СУБЪЕКТЫ 
 

Формирование коммерческого рекламного рынка и понятие рекламного бизнеса в 
России приходится на конец XX века и было сопряжено с периодом глубоко 
экономического, социального и политического кризиса. В один период совпала 
вседозволенность в плане идей и отсутствие опыта специалистов в организации рекламной 
деятельностив условиях рыночных отношений, развитие частного бизнеса и крайне низкой 
покупательной способности населения. 

В настоящее время в России сложился и успешно развивается цивилизованный 
рекламный рынок, который имеет большое будущее.Анализ специфики современного 
аспекта развития рекламного бизнеса показывает, тенденции развития рекламы 
усиливаются.  

Рынок рекламы можно охарактеризовать как область взаимоотношений, где сходятся 
спрос на рекламные услуги и предложения по их реализации, и где формируется и 
устанавливается ценообразование в данной сфере. 

В рамках рекламного рынка взаимодействуют его субъекты - рекламодатели, 
рекламопроизводители, рекламораспространителии потребители рекламы. Главная роль на 
рынке рекламы принадлежит рынкообразующим субъектам, тем, кто создает спрос и 
предложение на рекламные услуги. Таким субъектом является рекламодатель, который 
выступает в роли заказчика рекламы. Может выступать как физическое, так и юридическое 
лицо. Частотой и характеристиками заказов рекламодателя формируется спрос на 
рекламные услуги. Исполнитель рекламы, он же рекламопроизводитель, создаёт 
предложение на рынке рекламных услуг и оказывает их по запросу рекламодателя. К 
основным субъектам рекламного рынка относятся также средства распространения 



50

рекламной информации, медиаканалы – каналы коммуникации, которые доносят 
сообщение рекламодателя до его аудитории. 

Рекламная информация в конечном итоге направлена на того, кому она предназначена – 
на потребителя рекламы. Анализируя потребителей рекламы, следует выделять тех, на 
искомую рекламодателем целевую аудиторию, и тех, до кого данная реклама доводится. 
Необходимо учитывать не только ту аудиторию, на которую направлена реклама, но и всех 
кто может с ней контактировать. Субъекты рекламы, обслуживающие опреде - ленного 
рекламодателя, могут не учитывать интересов широких слоев общества. Но 
потребителирекламного сообщения вправе предъявить претензии к деятельности 
рекламодателя, если это создает им какие - либо неудобства, вводит в заблуждение, 
предоставляет неверную или неполную информацию. 

Так же стоит выделить ещё одного участника рынка, хотя его нельзя отнести ни к 
основным, ни к второстепенным участникам рекламного рынка. Таким субъектом 
выступает государство. Свобода предпринимательства и коммерческой деятельности всё 
равно подразумевает контроль государства, установление правовых нормативов 
деятельности, арбитраж и разрешение спорных вопросов. 

Между основными субъектами рекламного рынка существует тесная экономическая 
взаимосвязь, которая является основой рекламного процесса. 

Для функционирующего рынка рекламы характерен баланс между предложением и 
спросом. Но для роста и развития рекламного рынка более полезен будет такое 
соотношение, когда предложение по рекламным услугам немного превышает спрос по ним. 
Тем самым происходит саморегуляция внутри рекламного рынка.Производители 
вынуждены профессионально совершенствоваться, повышать уровень креативности, при 
этом существует необходимость понижать производственные издержки и регулировать 
стоимость своих услуг. В результате конкуренции происходит процесс вытеснения с рынка 
рекламных услуг рекламопроизводителей, которые не отвечают качественным и 
стоимостным характерискам. 

На уровень конкурентноспособности рекламных услуг значительное влияние оказывают 
такие факторы рынка, как степень удовлетворения спроса на конкретные рекламные 
услуги, емкость отдельных сегментов рынка, наличие и количество конкурентов, ценовая 
политика. 

В определенном соотношении спроса и предложения проявляется конъюнктура рынка, 
которая складывается и изменяется под воздействием многочисленных факторов, включая 
масштабы и структуру рынка. 

Наиболее конкурентноспособными как правило оказываются товары и услуги, 
появившиеся впервые, не имеющие себе аналогов в удовлетворении уже существующих 
потребностей. Но так же они могут искусственно создавать и развивать новую потребность 
у потребителей, тем самым гарантируя себе востребованность на рынке. Как правило 
подобные примеры можно найти в сфере товаров и услуг для имиджа, отражения 
социально статуса, личной привлекательности потребителя. 
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КОРПОРАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ БРЕНДА  

 
Корпоративная идентичность очень важна для коммерческой организации. 

Индивидуальные черты бренда предъявляются потребителям через его элементы, такие как 
название, структура фирменного стиля и содержание маркетинговых коммуникаций. 
Именно эти компоненты бренда в первую очередь формируют имидж марки. 

Восприятие человека всегда в первую очередь откликается на то, что ему уже знакомо, с 
чем он уже имел дело и представляет чего ожидать. Потребитель охотнее отреагирует на 
полученное им рекламное сообщение, если сработает механизм узнавания. Когда целевая 
аудитория узнаёт характерный фирменный стиль, знакомый логотип, шрифты, 
корпоративные цвета и символы, становится легче выделить конкретное рекламное 
сообщение из общего рекламного потока. 

Разработка и поддержание фирменного стиля приносит свои плоды. Это даёт 
возможность с меньшими затратами и усилиями выводить на рынок новые товары, 
повышает эффективность рекламы и улучшает ее запоминаемость.Формирование 
корпоративного стиля начинается с определения философии компании, её миссии. 
Философия служит основой и «каркасом» в плане формировании стиля. На этом же этапе 
формируется внутренний имидж и моральные устои компании. 

На втором этапе разработки стоит определить деловые принципы организации, на основе 
которых будут формироваться конкретные цели. Следующий шаг — определение 
долгосрочных задач. Лучше всего отразить выработанные стандарты письменно, так как 
четкое определение и следование им гарантирует соблюдения корпоративного кодекса. 

Завершающая стадия формирования корпоративной идентичности состоит в 
формировании внешних элементов имиджа. Это можно назвать осязаемый имидж. Он 
создаётся из восприятия фирмы потребителем, который ориентируется на свои органы 
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чувств. Тут роль играет всё – внешний вид товара, логотип, корпоративные цвета и 
цветовые сочетания, восприятие на слух название и девиза организации, его атрибуты.  

Мощным атрибутом является имя бренда. Оно должно отличаться от других, должно 
быть оригинальным. Таким образом, индивидуальность является главенствующим 
атрибутом названия. Зачастую, производители товара хотят, чтобы имя их продукта было 
описательным, ведь прочитав название, покупатель сразу понимает, что за товар перед ним. 
Важно помнить, что бренды не описывают товары, они их различают. 

Крупные компании, работающие над сознанием международных брендов, проводят 
проверки и семантические анализы слов и словосочетаний для нейминга. 
Транслитерированные слова нуждаются в проверке на предмет их отсутствия в лексиконе 
других языков, так же не должны возникать нежелательные ассоциации более чем в десятке 
языков. 

Логотип - это оригинальное графическое начертание названия, состоящий как правило из 
4 - 7 букв. Иногда он может использоваться самостоятельно, но бывает что одного логотипа 
не всегда хватает для достаточной идентификации фирмы потребителем.  

В этом случается используется товарный знак. Так же он может называться знак 
обслуживания, торговая марка, фирменный знак, и является центральным элементом 
фирменного стиля. Товарный знак может использоваться самостоятельно, или вкупе с 
логотипом. Фирменный знак подлежит регистрации, в которой устанавливаются все его 
графические, звуковые, начертательные элементы и их комбинации. Удачный знак должен 
узнаваться потребителем и вызывать у него нужные ассоциации. 

Сочетание и одновременное использование логотипа и товарного знака называется 
фирменным блоком. Иногда в блок входят банковские реквизиты или лозунг, 
представляющий собой постоянно используемый фирмой оригинальный девиз, её кредо.  

Корпоративный стиль должен быть запоминающимся. Эту способствует простой для 
восприятия логотип, наличие характерных шрифтов и элементов, так как визуальная 
составляющая как правило запоминается быстрее и сильнее, чем какая либо другая. 

Необходимо иметь чёткое представление о своём корпоративном стиле на всех этапах 
деятельности организации. Мало создать все элементы фирменного стиля, нужно чтобы 
они отражались и были чётко идентифицированы в маркетинговых кампаниях. Рекламные 
сообщения должны соответствовать заданному стилю, отвечать целям и принципам 
организации. Потому что нередки случаи, особенно в городах с развивающимся рекламным 
рынком, когда глядя на наружную или телевизионную рекламу, услышав рекламное 
сообщение по радио можно скорее узнать фирменный творческий стиль рекламного 
агентства, которое его произвело, а узнавание бренда рекламодателя отходит на второй 
план. 
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СТРАХОВАНИЕ КАК СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ 

КРЕДИТНОГО РИСКА 
 

Любой коммерческий банк стремится минимизировать кредитные риски различными 
способами. Одним из действенных способов является страхование кредитного риска. 
Сущность страхования кредитных рисков состоит в том, что в случае невозврата банку 
кредита недобросовестным заемщиком и невозможности взыскания средств, страховая 
компания компенсирует банку убытки в соответствии с заключенным договором 
страхования кредитных рисков [1]. Страхование кредитных рисков наиболее развито среди 
потребительских кредитов, что не скажешь о корпоративных кредитах, хотя они 
представляют собой наиболее рискованные сделки и отличаются своим масштабом. 

На современном этапе страхование кредитных рисков целесообразно проводить не 
напрямую, а косвенно, путем страхования: а) имущества, являющегося предметом залога 
по кредиту; б) жизни и здоровья заемщиков, при котором выгодоприобретателем по 
договору страхования является банк - кредитор; в) коммерческих кредитов в случае 
кредитования банком поставок продукции, при этом договор страхования должен быть 
заключен в пользу банка - кредитора [2]. Первое и третье направления наиболее актуальны 
как способы минимизации кредитных рисков при выдаче корпоративных кредитов. 

Страхование имущества, представляющего собой предмет залога по кредиту, является 
одним из способов гарантирования возврата выданных кредитов. Имущество страхуется с 
целью получения гарантии сохранности его стоимости. В таком случае заключается 
договор страхования залога. В качестве обеспечения кредитоспособности заемщика при 
предоставлении кредитов под поставки продукции, банк может потребовать у заемщиков 
заключения ими договоров страхования коммерческого кредита. Согласно договору 
страхования, если клиенты страхователя не оплачивают поставленную им продукцию, то 
страховщик обязан выплатить страховое возмещение. Наличие договора страхования 
коммерческих кредитов повышает возможности для страхователей по получению 
банковских кредитов, так как в этом случае снижается риск невозврата заемщиком 
выданного банком кредита [3]. В таком случае договор может быть заключен в пользу 
банка, выдавшего кредит под застрахованные поставки. 
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Целесообразно рассмотреть следующие предложения по совершенствованию 
страхования кредитных рисков. 

1) Распространение нового страхового продукта, который может быть применим при 
кредитовании и финансировании инвестиционных проектов – страхование жизни 
ключевых персон, а именно, руководителя и финансового директора проекта. Подобный 
страховой продукт достаточно хорошо распространен в странах ЕС и США. 

2) Введение страхования от перерыва в коммерческой деятельности как одного из 
обязательных условий выдачи кредита юридическим лицам. Как правило, в России при 
выдаче кредита ограничиваются страхованием залога от пожара, стихийных бедствий, 
залива и кражи с проникновением. В странах ЕС и США практика несколько иная – все 
заемщики обычно страхуют свое имущество и свои профессиональные риски. И тогда 
задача банка – оценить качество и адекватность страховой защиты заемщика. К примеру, 
страхование от перерыва в коммерческой деятельности является фактором, повышающим 
устойчивость компании. При наступлении страхового случая базовое страхование 
имущества даст возможность рассчитаться с банком, однако судьба самого заемщика 
остается неясной, поскольку после погашения обязательств перед банком средств на 
восстановление собственной деятельности у него не будет. Разумный же банк 
заинтересован в том, чтобы при наступлении страхового случая заемщик смог не только 
рассчитаться по кредиту, но и продолжать свою деятельность, оставаясь клиентом банка в 
течение многих лет. Целесообразно использовать подобный подход к работе с заемщиками 
и в российской практике. 

3) Правовое урегулирование практики обмена требования страхования предмета залога 
за определенную дополнительную плату в пользу банка. К сожалению, подобная практика 
существует в России. Российский рынок страхования залогов – привлекательный объект 
предпринимательской деятельности. Для банков, которые часто дополнительно 
зарабатывают на комиссиях и на размещении у себя резервов аккредитованных 
страховщиков. Бывают случаи, когда страхование рассматривается банками в качестве 
дополнительной нагрузки, формирующей общую цену кредитного продукта. Сразу 
возникает желание снизить долю страховой составляющей и тем самым чуть поднять для 
себя доход от операций кредитования. В этом случае банк берет на себя дополнительные 
риски, связанные с возможной утратой предмета залога, в ряде случаев осуществляя 
функции, аналогичные функциям страховой компании. 

4) Государственная поддержка страхования экспортных кредитов страховыми 
компаниями. В настоящее время коммерческие финансовые институты не готовы 
принимать на себя значительную часть рисков, связанных с поддержкой национального 
экспорта товаров и зарубежных инвестиций по отдельным странам, по причине высокого 
уровня таких рисков и трудностей управления ими, а также затратным механизмом 
реализации и невысоким уровнем рентабельности этой деятельности, отсутствием 
гарантирования государством их обязательств.  

Из вышесказанного следует сделать вывод о том, что страхование как способ 
минимизации кредитных рисков в настоящий момент в России не так развит, как за 
рубежом. Следует выделить такие направления совершенствования страхования кредитных 
рисков, как распространение нового страхового продукта, который может быть применим 
при кредитовании и финансировании инвестиционных проектов – страхование жизни 
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ключевых персон, а именно, руководителя и финансового директора проекта; введение 
страхования от перерыва в коммерческой деятельности как одного из обязательных 
условий выдачи кредита юридическим лицам; правовое урегулирование практики обмена 
требования страхования предмета залога на определенную дополнительную плату в пользу 
банка; государственная поддержка страхования экспортных кредитов страховыми 
компаниями. 
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Важное место на финансовом рынке жилья занимают инвестиции в недвижимость и, 

прежде всего, в строительство и приобретение жилья. Российский рынок недвижимости 
представляет собой систему экономических отношений между заказчиком, подрядчиками, 
государством, инвесторами, поставщиками и кредитными учреждениями в области 
непосредственного производства жилища, его распределения, обмена и потребления с 
использованием основных факторов производства: земли, труда, капитала и 
предпринимательской деятельности. При этом к числу предприятий строительного 
комплекса, как субъектов первичного рынка недвижимости, следует относить заказчика, 
застройщика, подрядчика, проектировщика. На рынке жилья в статусе пользователей 
капитальных вложений выступают потребители [2]. 

 Схема, представляющая взаимодействие субъектов жилищного строительства, включает 
следующие рынки: 

 - первичный рынок недвижимости;  
 - рынок жилья;  
 - финансовый рынок [1]. 
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 Вопрос обеспечения населения жильем за незначительным исключением является 
прерогативой государства. Система финансирования жилищного строительства 
заключается в централизованном распределении средств для строительства 
государственного жилья и его безвозмездном распределении среди граждан, состоящих на 
учете по улучшению жилищных условий. Однако существуют и другие варианты 
обеспечения граждан жильем:  

 - получение государственных субсидий на приобретение жилья; 
 - участие в долевом строительстве; 
 Централизация системы финансирования жилищного строительства в условиях 

жилищной проблемы дает свои результаты: объем ввода нового жилья постоянно 
увеличивается, «очередь» на улучшение жилищных условий «двигается» [1]. 

 В северных странах Европы важную роль играют роль фонды социального жилья. 
Высокая доля социального арендного жилья выявляется еще и тем, что в условиях общего 
рынка необходимость легкого передвижения из страны в страну наталкивает, во всяком 
случае на отказ молодых людей от формы собственности и переход к активной аренде 
жилья. В связи с этим арендная плата жилья повышается [6]. 

Вместе с тем как показывает мировая практика государственное стимулирование 
жилищного строительства все чаще осуществляется с использованием ипотечных 
механизмов [3]. 

По мнению ряда международных экспертов по жилищным вопросам, одной из наиболее 
удачных в мире оказалась жилищная политика Швеции. Именно в этой стране прекрасно 
работает непрямая форма собственности .В соответсвии с Конституцией Швеции 
,официальная жилищная политика должна распространяться на всех ,без перекосов в 
пользу какого – либо одного вида жилья или интересов отдельной социальной группы 
населения. На практике это означает ,что даже люди с небольшими доходами, рабочие и 
безработные в состоянии арендовать жилье, вполне приемлемое по своим размерам 
,качеству и стоимости. А чтобы облегчить бремя жилищных расходов, в стране создана 
широкая сеть центров субсидий . Ими пользуются не только малообеспеченные люди ,но и 
семьи со средним достатком [4]. 

В Финляндии лишь 57 % жилфонда страны принадлежит частным владельцам, а 
остальное жилье – снимается. Арендаторы государственного агентства платят лишь 10 % от 
стоимости аренды жилья, а остальная часть покрывается государственными субсидиями. 
Как правило большая часть средств на строительство социального жилья приходиться на 
федеральный бюджет, а остальное финансирование идет из муниципалитета, также 
пенсионных и страховых фондов . 

В Финляндии говорят, что невозможно допустить, чтобы социальные дома хоть каплю 
внешне отличались от любых других домов .Вся система поддержки квартиросъемщиков 
идет через систему социальной защиты . 

Система государственной поддержки финансирования жилья в Германии направлена на 
два направления. Помимо поддержки населения государство субсидирует инвесторов, 
приобретающих жилье для дальнейшей сдачи в наем, в отличие от французской системы 
поддержки строителей. На практике государственная поддержка выражается в 
предоставлении льготных ссуд для семей с ограниченными доходами. Выделяют два вида 
льготных ссуд – это ссуды первой и второй необходимости. Первые ориентированы на лиц 
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с низкими доходами, вторые на лиц со средними доходами. Для этого ежегодно 
устанавливается предельный доход семей, имеющих право на получение льготных ссуд [5]. 

Льготные ссуды первой необходимости беспроцентные. Также предусмотрена система 
субсидий, которые выплачиваются либо владельцу вступающему в права собственности с 
целью проживания в приобретенном жилище либо приобретателю, который собирается 
сдавать жилье в наем и обязуется в этом случае полностью довести субсидии до 
нанимателей. Ежегодно таким образом банки осуществляют финансирование около 40 тыс. 
жилищ при поддержке государства. 

В Российской Федерации столь масштабное использование схем субсидирования затрат 
на жилищное строительство в настоящее время не возможно ввиду жестких бюджетных 
ограничений, запредельного дефицита бюджетов субъектов РФ и муниципальных 
бюджетов, как верно отмечается в ряде источников [6]. В этих условиях в соответствии с 
официальной позицией российских экономических властей основным инструментом 
стимулирования промышленного производства и жилищного строительства в частности 
стало снижение ключевой ставки и уровня инфляции, в теории делающих более 
доступными заемные средства для финансирования проектов [7]. 

Таким образом, c учетом зарубежного опыта, успешное управление развитием 
жилищного комплекса не должно строиться только на монетарных подходах и 
инструментах, используемых органами государственной власти, а предусматривает 
комплексную систему мер государственного регулирования в данной области, в том числе 
путем прямого создания государственных компаний и корпораций на рынке жилищного 
строительства.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СДЕЛОК M&A 

 
Слияния и поглощения являются очень полезным и важным инструментом экспансии 

капитала в международном бизнесе. При этом финансирование сделок оказывает большое 
влияние на эффективность M&A. Приобретение бизнеса обычно требует большого объема 
инвестиций. Первый шаг – определение необходимого объема финансовых ресурсов, 
следующим шагом является оптимизация необходимого объема финансовых ресурсов с 
точки зрения источников и стоимости их привлечения. В зависимости от условий сделки, 
финансового положения участвующих компаний и макроэкономической ситуации, могут 
быть выбраны различные способы платежа, имеющие свои достоинства и недостатки. В 
ходе анализа возможных способов финансирования сделок, была предложена структура, 
представленная на схеме ниже. 

 

 
Рисунок 1. - Структура способов оплаты сделок M&A 

 

Денежные средства являются наиболее предпочтительным способом оплаты сделки для 
собственников компании - цели ввиду их ликвидности и отсутствия риска изменения 
стоимости (как это может произойти с акциями приобретающей компании). Компании - 
покупатели предпочитают оплачивать сделку собственными денежными средствами, так 
как данный способ не подразумевает процентных выплат и увеличения долговой нагрузки. 
Однако существуют и недостатки: высокая стоимость и отрицательное влияние на 
ликвидность компании - покупателя. 

Еще одним источником собственных средств являются акции компании. Преимущества: 
отсутствует необходимость в извлечении из оборота большого объема денежных ресурсов, 
соответственно, не снижается ликвидность и платежеспособность компании; устраняется 
возможность переоцененности компании - цели; собственники акций перекладывают часть 
рисков на владельцев компании - цели. В случае с использованием акций в качестве 
платежа по сделкам, можно выделить 3 способа реализации оплаты: IPO и последующая 
передача части акций собственникам компании - цели; Follow - on (дополнительный 

С
по

со
бы

 о
пл

ат
ы

 с
де

ло
к 

M
&

A
  

Собственные 
средства 

Денежные 
средства 

Акции 

IPO 

Доп. эмиссия 

Swap 

Заемные 
средства 

Кредиты 

Долговые 
инструменты 

Финансовый 
лизинг 

Смешанное 
финансирование 



59

выпуск) акций для передачи их собственникам компании - цели; Stockswap(обмен акциями) 
компаний - участников сделки.  

Оплата сделки M&A размещенными в ходе IPO акциями не увеличивает долговой 
нагрузки и не требует обслуживания. Однако ввиду временных издержек данный способ 
оплаты не подходит для сделок, требующих быстрой реализации. 

Дополнительный выпуск акций не требует таких временных и финансовых затрат как 
первичное размещение, однако имеет важный недостаток – возможность существенного 
размывания долей владения существующих акционеров компании - покупателя, а также 
размывания прибыли на акцию. 

Обмен акциями возможен, если компаниям удалось выкупить у акционеров достаточное 
количество собственных акций. По сравнению с другими вариантами оплаты M&A 
акциями, организация своп - сделки занимает меньше времени и более проста с точки 
зрения организации. Основной сложностью данного способа является определение 
коэффициента обмена (swapratio) акциями, что может привести к отклонению рыночной 
цены акций от их справедливой стоимости. Также важно учитывать восприятие сделки 
M&A рынком и оценивать потенциальное изменение цен акций после закрытия 
транзакции. 

Внешние денежные средства, привлекаемые при реализации сделок M&A, имеет 
следующие формы: 

 - банковские кредиты, существенно дешевле собственных, однако увеличивают 
долговую нагрузку, как правило, имеют долгосрочный характер и связаны с повышенными 
рисками, зачастую требуют предоставления обеспечения.  

 - синдицированное кредитование, за счет участия нескольких крупных финансовых 
институтов позволяет компаниям на долгосрочной основе привлекать большой объем 
финансовых ресурсов при достаточно высоких рисках и невысоких (относительно 
облигационного займа) финансовых и временных издержках. Важным преимуществом 
синдицированных кредитов является возможность их досрочного погашения без уплаты 
штрафных санкций. 

 - LBO (leveragedbuy - out) - отличительной особенностью является то, что кредит 
составляет до 70 - 90 % всего финансирования и погашается за счет доходов приобретаемой 
компании, акции или активы которой в свою очередь являются обеспечением по данному 
кредиту. Для привлечения LBO финансирования объект покупки должен обладать 
хорошим кредитным рейтингом. Учитывая большой объем привлекаемых средств, кредит 
обычно предоставляется сформированным пулом финансовых институтов, которые 
подписывают с клиентом соглашения о конфиденциальности. Сделки LBO не требуют 
раскрытия информации и обычно носят закрытый характер.  

Помимо банковских кредитов для привлечения капитала может использоваться выпуск 
долговых инструментов, обычно выпускает облигации в пользу компании - цели. Данный 
вид заемного финансирования сопряжен с большими издержками (финансовыми и 
временными, необходимыми для реализации эмиссии), но позволяет использовать больший 
объем капитала в течение более долгого срока. 

В ситуации, когда требуется быстрое вложение денежных средств, может использоваться 
бридж - финансирование. Чаще всего при бридж - финансировании сначала привлекается 
синдицированный кредит, который в краткосрочном периоде заменяется выпуском 
облигаций. Размещением обычно занимается синдикат банков, выдавших кредит.  

Еще одним менее популярным способом финансирования сделок M&A выступает 
финансовый лизинг, но он важен для компаний, не способных привлечь банковский кредит 
из - за отсутствия кредитной истории. 
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При грамотном выборе одного из способов платежа или их комбинации и грамотном 
структурировании оплаты сделки можно оптимизировать финансирование с точки зрения 
стоимости и рисков. Необходимым критерием привлекательности является превышение 
рентабельности инвестируемого в сделку капитала над WACC. Для оптимизации 
финансирования сделки принципиально важно знать достоинства и недостатки каждого 
способа платежа и понимать, какой из них в каждом конкретном случае является более 
предпочтительным.  

© Т.Н. Карлина, К.И. Бондарева 2017 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MS EXCEL 
 
Использование стандартного пакета MS Offise, и в частности MS Excel открывает 

большие возможности перед пользователем [1]. Для проведения анализа работы 
предприятия был разработан инструмент, который по своей сути является большой 
таблицей с набором формул, логических функций, условного форматирования, где в 
качестве исходных данных используются строки баланса.  

В качестве контрольного примера были использованы данные одного из предприятий 
Тверской области. 

 

 
Рисунок 1. Анализ собственного капитала. 

 
Анализ полученных результатов (Рисунок 1) показал, что на протяжении всего 

исследуемого периода величина собственного капитала предприятия больше нуля; большое 
присутствие заемных средств, чем собственных средств (отрицательное значение 
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показателя указывает на замедление погашения дебиторской задолженности); выявлены 
негативные моменты во взаимоотношениях с клиентами, то есть произошло сокращение 
продаж в кредит, а вследствие этого потеря потребителей продукции (соответственно 
можно порекомендовать искать новые рынки сбыты); на протяжении всего исследуемого 
периода, запасы не покрываются собственными оборотными средствами предприятия. 

Финансовое состояние предприятия отражает его конкурентоспособность 
(платежеспособность, кредитоспособность) в производственной сфере и, следовательно, 
эффективность использования вложенного собственного капитала.  

 

 
Рисунок 2. Анализ финансовых результатов. 

 
Проанализировав рассчитанные показатели (Рисунок 2), можно сказать, что за текущий 

период предприятие своевременно и в полном объеме исполняло текущие обязательства 
перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами. По состоянию на 01.01.16 г. 
вся задолженность перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами является 
текущей. С учетом будущих поступлений и платежей хозяйствующий субъект 
рассмотренное предприятие сможет обеспечить свою платежеспособность и ликвидность. 

В целом же предприятие работает не достаточно стабильно, но все же незначительные 
плановые изменения по некоторым отчетным статьям допустимы. В то же время заемные 
средства за рассматриваемый период с каждым годом увеличивались. Такая ситуация 
характеризует не стабильное финансовое состояние данного предприятия. 

Разработанный на основе приложения MS Excel инструмент может быть использован 
для проведения экспресс анализа финансовых результатов, показателей рентабельности и 
пр., что будет помогать в выработки рекомендаций по принятию управленческих решений 
в отделах и службах предприятия. 

В дальнейшем данный инструмент может быть доработан и усовершенствован. 
 

Список использованной литературы: 
1. Кошкина Г.В., Никольская В.А. Информационные технологии в управление фирмой: 

Учеб. Пособие / ; Тверской гос. техн. ун - т – Тверь: ТвГТУ, 2016. 
2. Ковалев П.А. «Финансовый анализ», издательство «Статистика», Москва, 2013. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК 
 
В современном мире происходит рост транспортной мобильности населения и развитие 

туристической индустрии [1, С. 189–192], что вызывает совершенствование 
инфраструктуры аэропортов, увеличения неавиационных услуг, улучшения технологий 
обслуживания пассажиров. Чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания 
потребителей и быть конкурентоспособным на рынке, необходимо заниматься 
маркетинговыми исследованиями рынка авиаперевозок [2, С. 235–236]. 

Целью маркетинговых исследований аэропорта является: определение спроса, 
возможных и реальных потребностей потенциальных пассажиров на авиаперевозки; 
выделение неудовлетворенных потребителей на услуги аэропорта и на авиаперевозки; 
создание новых авиауслуг; проработка инновационных идей в отношении авиаперевозок; 
повышение конкурентоспособности аэропорта и авиакомпаний [3, С. 186–188]. 

Ключевыми направлениями маркетинговых исследований являются: освоение новых и 
модификация имеющихся авиауслуг; исследование рынка логистических услуг 
авиаперевозки; сегментация авиапассажиров; анализ конкурентов; соблюдение правовых 
аспектов сбытовой политики аэропорта [4, С. 389–395]. 

В любом аэропорту значительный акцент отводится на складскую логистику: 
эксплуатирование электрокар, электротягачей, трапов, стоянка для воздушных судов и т. п. 
[5, С. 75–77] 

Для формирования новых услуг и их продвижения необходимо провести анализ 
клиентов. К клиентам аэропортов относятся авиапассажиры, авиакомпании, 
грузоотправители и грузополучатели, арендаторы, посетители. Проведем сегментацию 
клиентов аэропорта. 

Авиапассажиры. Авиапассажиры перед вылетом и после находятся в здании 
аэровокзала. Их интересуют такие услуги как быстро и комфортно добраться до аэропорта, 
где можно скоротать время до вылета, вкусно покушать и отдохнуть. Также авиапассажиры 
уделяют внимание быстрому и высококвалифицированному обслуживанию перед 
вылетом. 

Авиакомпании. Все услуги по основной деятельности аэропорта производятся при 
наличии соглашения о наземном обслуживании: взлет и посадка; подготовка и 
обслуживание пассажиров по вылету; отправка платного и бесплатного багажа, грузов, 
почты; обслуживание рейсов международных авиакомпаний. Активизируется аутсорсинг 
[6, С. 79–81]. 

Грузополучатели и грузоотправители. Услуги, которые необходимы этой группе 
клиентов аэропорта: предоставление информации о видах предлагаемых услуг, их 
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стоимости, наличии помещения для складирования и хранения; передвижение и сортировка 
грузов для получения и отправки. 

Арендаторы помещений. К ним относятся авиакомпании и разнообразные организации - 
партнеры (кафе, рестораны, магазины, досуговые компании). 

Посетители, проживающие недалеко от аэропорта, которым необходимы такие услуги 
как обмен валют, магазины, железнодорожные кассы и информационно - справочная 
служба аэропорта. 

Сделки, совершенные авиатранспортной компанией с клиентами, имеют специфические 
особенности. Авиатранспортная продукция оплачивается до ее реализации, в этот 
промежуток времени клиентура авиатранспорта кредитует перевозчиков. Такая реализация 
услуг позволяет получать аэропортам и авиаперевозчикам дополнительную прибыль 
благодаря эффективным маркетинговым исследованиям. 
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THE CONCEPT OF NATIONAL WEALTH AS THE POTENTIAL OF THE 

ECONOMIC SYSTEM 
 

National wealth is one of the first indicators of a macro - defined science. In the XVII century 
economists such as I.T.Pososhkov, A.K.Shtorh, A.I.Butovsky and many others, making an 
assessment of the national wealth. Wealth indicators served as a measurement of accumulated 



64

results of previous production cycles, and to assess the level of economic development of the 
power of the state. 

National bogatstvo - accumulated a collection of tangible and intangible assets created by the 
labor of preceding generations belonging to the country or its residents and those on the economic 
territory of the country and abroad (national property), as well as proven and involved in the 
economic turnover of natural and other resources . 

Elements of national wealth: 
1. Nevosproizvodstvenny elemental set of resources that can not be reproduced and are 

exhaustible (minerals, cultural monuments); 
2. Reproduction elemental set of resources which may be increased in the practice of economic 

activities; 
3. Intangible elemental resources that do not have a real manifestation of (the intellectual 

potential of the country, the quality of life of the population, scientific and technical potential); 
4. The amount of property obligations to other countries. 
Today, it is estimated the Institute of Economics and the World Bank, the national wealth of all 

countries is 550 trillion dollars, among which half are in France, Germany, Italy, Japan, USA, UK. 
 In 30 - ies of XX v.natsionalnoe Russian wealth is estimated at 60 trillion dollars., Of which half 

are human capital, natural and 24trln.dollyu 6 trillion dollars. on reproduction. 
Building national wealth is extremely unequally under the influence of a variety of both 

objective and subjective reasons. The pace of its increase are directly dependent on the global 
economic crisis and domestic political problems have arisen. 

The destruction of the USSR and the Russian Federation due to the formation of inefficient 
economic reforms have led to a decrease in the volume of national wealth in the years 1991 - 1999. 

Stabilization of the national wealth occurred only in 2000, it was connected with the statement in 
the office of the President of the Russian Federation Vladimir Putin. Held Mikhail Fradkov policy 
on national wealth associated with the work on the priority national projects, such as health, 
education, agriculture, and so on. D. 

Pronounced unipolar structure of the world economy leads to the fact that Russia is losing 
substantial degree of control over their national wealth. It is increasingly becoming the subject of 
redistribution between the economically developed countries, so that there is a real threat to the 
country's transformation into a "raw materials appendage" - a concept which implies the orientation 
of the economy exclusively on the production and export of raw materials. 

Focusing on the production and sale of raw materials is the hallmark of the modern Russian 
economy. As practice shows, this kind of orientation leads to a dead - end development of the 
economy and makes it too dependent on global economic conditions. This mode of functioning of 
the national economy is not focused on the preservation and increase of the national wealth, but 
only to use it. 

A distinctive feature of the natural resource component of national wealth of Russia is that it 
rightfully belongs to the entire population of the country, but, in fact, it has only a small part of the 
population. As a result of the greater part of the national wealth of the population is eliminated, it is 
directed only to enrich a small group of oligarchs, not the development of the national economy 
and human development. 

It is objectively there is a need to develop new mechanisms for efficient use of the natural 
resource potential of the country to ensure the transformation of the infrastructure of the national 
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economy and the removal of its position on sustainable growth and development. There is a real 
need for a change in the functioning of the national economy with raw materials orientation on 
innovation. Stimulating the development of knowledge - intensive sectors of the economy will 
increase the efficiency and rationality of the use of national wealth and to increase the participation 
of human potential. 

 
Список литературы 

1. Национальное богатство и качество жизни: мир и Россия. // Прил. к обществ. - дел. 
журн. "Энергетическая политика". Бушуев В.В., Голубев В.С., Коробейников А.А., Тарко 
А.М. – М.: ИАЦ "Энергия", 2010 

2. http: // www.grandars.ru / student / statistika / nacionalnoe - bogatstvo.html  
© Е.В.Литвиненко 

 
 
 

УДК 332.142.4 
Д.Г. Литвинов, Т.А.Миланина 

студенты 
Новосибирского государственного 

университета экономики и управления 
г. Новосибирск, Российская Федерация 

 
АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

«ТОМСК» 
 
Особые Экономические Зоны – важная часть экономики страны. Создание и развитие 

ОЭЗ является хорошим инструментом развития экономики отдельного муниципального 
образования, региона и страны в целом. Организация подобных зон позволяет создать 
новые рабочие места, привлекать ресурсы и инвесторов на территорию и направлять 
усилия компаний на развитие необходимой государству сферы, будь то медицина, 
нанотехнологии, сфера - IT или иные сферы деятельности. 

В России существует двадцать ОЭЗ, из которых лишь пять принадлежат к типу технико - 
внедренческих и направлены на развитие и введение в производство инновационных 
продуктов. 

Одной из таких зон является ОЭЗ ТВТ «Томск», приоритетными направлениями которой 
являются IT, нанотехнологии, медицина. Исследование будет проводиться с помощью 
PEST - анализа, целью которого является выделение внешних факторов, влияющих на 
развитие территории, а именно: политических, экономических, социально - культурных и 
технологических. Эффективность данного исследования заключается в возможности 
рассмотрения всех внешних сторон, оказывающих влияние на территорию. 

Анализируя политические факторы, важно отметить то, что в России действует 
демократический тип управления государством, позволяющий гражданам самим управлять 
своим будущим и предполагающий постепенное развитие государства в целом и ОЭЗ в 
частности. При этом высокий уровень политической стабильности, способствует 
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планомерному развитию. Но в стране высок уровень бюрократии и нельзя отрицать 
влияние коррупции, что, в целом, предполагает усложнения в документообороте. 
Проработанное трудовое законодательство позволяет предполагать увеличение количества 
молодых специалистов. В целом можно увидеть положительные тенденции с постепенным 
развитием потенциала и ОЭЗ. 

В экономическом плане наблюдается общее развитие потенциала. На долю малого и 
среднего предпринимательства приходится около 20 % ВВП в России, достигаются 
показатели 13 - 14гг и видна тенденция постепенного роста. Частые изменения в налоговой 
сфере не страшны для резидентов ОЭЗ, поскольку для них на законодательном уровне 
установлены налоги и льготы на ближайшие несколько десятилетий. В целом же, все 
вместе это предполагает стабильность и безбоязненность участия в ОЭЗ. 

Социально - культурные факторы PEST - анализа подразделяются на блоки: 
демографический, миграционный и образовательный. К первому блоку относят угрозы 
уменьшения численности населения трудоспособного возраста, увеличение нагрузки на 
трудоспособное население, недостаток трудовых ресурсов. Эти угрозы могут значительно 
повлиять на привлекательность ОЭЗ «Томск» тем, что на данной территории не будет 
хватать квалифицированных кадров. К существенным возможностям относится 
вероятность повышения количества трудовых ресурсов в данной области за счет 
привлекательности отрасли инновационных технологий. К миграционному блоку можно 
отнести миграционный прирост населения. Его можно рассматривать как возможность, так 
и угрозу. С положительной стороны миграционный прирост может увеличить количество 
высококвалифицированных кадров. С отрицательной же стороны возникает вероятность 
большей конкуренции и недостатку рабочих мест для граждан РФ. К образовательному 
блоку можно отнести возможность увеличения доли населения с высшим образованием, а 
также увеличение интереса у молодых специалистов к инновационным и техническим 
наукам. 

И к последней группой факторов в PEST - анализе относятся технологические. Для 
удобства анализа разделим их на угрозы и возможности. 

К возможностям для территории ОЭЗ «Томск» можно отнести увеличение количества 
используемых передовых технологий, повышение уровня обучаемости нанотехнологиям, а 
так же увеличение популярности инновационной продукции. Намного быстрее и 
эффективнее будет проходить процесс изобретения и внедрения новой продукции при 
использовании современной аппаратуру. К возможностям также можно отнести и развитие 
транспортной инфраструктуры, что позволит обеспечить большую доступность к ОЭЗ 
«Томск». Поскольку из - за увеличения пассажиропотока вскоре может возникнуть 
проблема недостатка пассажирского транспорта и будет являться угрозой для увеличения 
привлекательности территории в будущем.  

Соответственно к угрозам можно отнести отсутствие развития новых технологий в 
области изобретения и внедрения продукции, а также создание сложной аппаратуры, что 
вызовет большие затраты времени для их освоения. 

С помощью данного анализа можно сделать вывод о том, что наблюдаются 
положительные воздействия на территорию ОЭЗ «Томск». Это позволяет нам сказать о 
том, что в будущем практически все может способствовать только процветанию 
деятельности на данной территории. Но нельзя не отметить, что наблюдаются и 
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значительные угрозы с внешней стороны. Поэтому при развитии ОЭЗ необходимо 
учитывать эти угрозы.  
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ПРИЧИНЫ ИННОВАЦИОННОЙ ОТСТАЛОСТИ РОССИИ 
 
Современная направленность России связана с повышением инновационной 

деятельности. К сожалению, данная направленность плохо реализуется, и Россия далека от 
передового уровня [1]. 

Главным показателем уровня развития инноваций в стране является глобальный индекс 
инноваций, на основании которого составляется рейтинг стран по уровню инновационной 
направленности. На сегодняшний день лидирующую позицию занимает Швейцария, США 
– 4 место, Германия – 10 место, Япония – 16 место, Китай – 25 место, Россия занимает лишь 
43 место, пропуская такие страны как Мальта, Чехия, Кипр, Малайзия, Турция и др. 
Однако, по сравнению с 2016 годом Россия улучшила свои позиции с 49 места до 43 места, 
увеличив инвестиции в НИОКР [2]. 

Другим важным показателем является качество инноваций. Данный показатель 
подразумевает под собой уровень образованности населения, число научных публикаций 
граждан страны, количество международных заявок на патенты [3]. По данному 
показателю картина другая – лидирующие позиции занимают Япония, США, Германия. По 
ряду показателей Россия улучшила свое положение, в то время как по другим – ухудшила. 

Главной причиной отставания в инновациях России является то, что государственная 
политика направлена на развитие и финансирование на бюджетные сферы 
(здравоохранение, науку, образование), которые не могут дать быстрого эффекта от 
деятельности [4, С. 133–138]. 

Существует множество причин такой тенденции: 
Работники бюджетных организаций не так заинтересованы в получении результата, как 

частные компании, ведь признание будет принадлежать организации, а не самому 
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работнику, т.е. работники российских государственных учреждений недостаточно 
мотивированы в получении эффекта от их деятельности. 

Долгая и сложная процедура получения всех условий для реализации инновационных 
исследований, что тормозит инновационную деятельность бюджетных учреждений, в 
которой самое главное – это время, так как все страны мира ведут соперничество за 
первенство открытий. 

Отсутствие эффективного продвижения инновационных проектов, на пример, event - 
маркетинга [5, С. 175–179], вирусного маркетинга [6, С. 95–99]. 

Другое направление государственной политики заключается в поддержке стартапов и 
венчурных инвестиций. Данные направления имеют большой риск, так как только 1 из 10 
проектов может быть успешным. Проекты являются инновационными только в нашей 
стране при том, что в других странах мира данные проекты реализуется уже много лет. 

Российская инновационная политика должна быть направлена на инновационную 
направленность крупного бизнеса, так как именно он формирует спрос на инновационные 
технологии, а также создает большой рынок сбыта для применения данных технологий. 

Крупный бизнес чаще всего является частным, поэтому не все владельцы выделяют 
большое количество финансовых ресурсов на НИОКР, тем самым снижая темп 
инновационного развития не только своего производства, но и всего российского 
потенциала. Данное нежелание можно аргументировать тем, что предприниматели 
заинтересованы в наращивании чистой прибыли и стоимости компании, а затраты на 
НИОКР являются большими и не всегда могут увенчаться успехом и принести прибыль. 

Предпринимателям проще закупить существующее современное высокотехнологичное 
оборудование, которое на деле приносит результат, нежели создать внутри компании 
научно - исследовательскую базу. Это будет менее затратно для компании, и существует 
гарантированный результат. 

Таким образом, чтобы заинтересовать предпринимателей в инновационной 
деятельности, нужно увеличить безвозмездное финансирование таких компаний, а также 
снизить налог на имущество или налог на прибыль, чтобы данные средства были 
направлены на развитие инновационного потенциала, как своей компании, так и России в 
целом. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ИСХОДНОЙ БАЗЫ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
В НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЯХ 

 
В каждом конкретном случае успешное создание стратегии и её реализация неизменно 

предваряется определённым предпосылкам, которые должны быть сформулированы в ходе 
скрупулёзной подготовительной работы. Поэтому так важно проанализировать как можно 
больше разнообразных внешних источников информации о соответствующем рынке. В 
таблице 1 представлены некоторые источники информации для каждого метода анализа. 

 
Таблица 1 – Источники формирования информации  

для каждого метода стратегического анализа 
Этап анализа Метод, технология Источники информации 

1 2 3 
1 Анализ 
миссии и 
целей 
компании 

«Дерево целей» Стратегия развития компании. Информация 
на официальном сайте компании 

2 Анализ 
внешней 
среды 
компании 

Анализ жизненного 
цикла отрасли 

Статьи в различных газетах и журналах 
(«Нефтегазовая вертикаль», «Нефть России», 
«Бурение и нефть», «Нефтепереработка и 
нефтехимия»), Росстат. 

PEST - анализ 
 

Информация с сайтов государственных 
учреждений: налоговой службы, 
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федеральной антимонопольной службы, 
Росстат. 

Выделение 
стратегических зон 
хозяйствования 
Пять конкурентных 
сил Портера 
Определение 
ключевых факторов 
успеха 

Анализы конъюнктуры рынка, которые 
осуществляют инвестиционные компании, 
аналитические отделы банков. 
Информация о конкурентах. Официальные 
источники других компаний, работающих на 
данном рынке. 
Также может быть использована 
информация об уже проведенных 
исследованиях 

3 Анализ 
внутренней 
среды 
компании 

Жизненный цикл 
компании 
Анализ ресурсов 
компании 
Выделение 
стратегических 
бизнес - единиц 
Составление цепочки 
ценностей 

Информация на официальном сайте 
компании. 
Годовые и ежеквартальные отчеты 
компании. 
Корпоративные газеты и журналы компании. 
Анализ компании на фондовой бирже. 
Статистическая информация, приводимая 
аналитическими компаниями 

4 Анализ 
среды в целом 

Матрица «GE / 
McKinsey» 

Статистическая информация. 
Анализы рынков и отрасли в целом. 
На данном этапе необходимы результаты, 
полученные при выделении стратегических 
бизнес - единиц компании 

SWOT - анализ Анализ отрасли 
Официальный сайт компании 
Стратегический план компании 
Информация с сайтов госучреждений 
Для проведения заключительного SWOT - 
анализ необходимо объединение всей 
полученной информации с предыдущих 
этапов: анализа целей, внешней и 
внутренней среды компании.  

 
Информация, которая необходима для анализа условно делится на внешнюю и 

внутреннюю. Внутренними источниками могут служить: годовые и ежеквартальные 
отчеты, корпоративные газеты и журналы, собственный аналитический центр компании. 

В качестве внешних источников информации часто выступают эксперты, которые 
специализируются на составлении общих прогнозов и проведении исследований в данной 
отрасли. Однако получить исчерпывающий ответ можно лишь на правильно 
сформулированный вопрос. Кроме того, полезно навести справки и узнать, не проводился 
ли в прошлом подобный поиск информации. Всегда следует помнить о такой возможности 
и искать готовые аналитические выводы, сделанные кем - то ранее для другой компании.  

На определённом этапе подготовительной работы полезно обратиться к статистической 
информации, которую собирают различные специализированные агентства. Она обычно 
содержит сведения о среднем уровне (данные о нескольких уровнях продаж по конкретной 
продукции в отрасли, об эффективности деятельности компании и о различных 
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финансовых параметрах). С помощью этой информации проводят сравнение показателей 
данной компании и её основного конкурента (конкурентов), работающих в том же 
рыночном сегменте. Кроме того, можно заказать необходимые исследования или обзоры и 
в результате получить ценную информацию. Получаемая информация порой носит 
аналитический характер. Однако зачастую приобретённую информацию используют для 
поиска ответов на вполне конкретные вопросы.  

 
Список использованной литературы: 

1. Буренина И.В., Евтушенко Е.В. Экономика отрасли в схемах и таблицах. Допущено 
УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 080200 "Менеджмент" / Уфа, 2015 

2. Буренина И.В., Евтушенко Е.В., Котов Д.В., Гайфуллина М.М., Земцова В.Д. Основы 
производственного менеджмента на предприятиях нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности / Уфа, 2016. 

3. Буренина И.В., Захарова И.М. Стратегическое и текущее планирование на 
предприятиях нефтяной и газовой промышленности учебное пособие / Уфимский 
государственный нефтяной технический университет. Уфа, 2009. 

4. Буренина И.В., Хасанова Г.Ф., Эрмиш С.В. Методический подход к формированию 
стратегического единства компании // Экономика и управление: научно - практический 
журнал. 2013. № 2 (112). с. 96 - 100. 

5. Буренина И.В., Искандарова А.Ф. Современный стратегический анализ (в схемах и 
таблицах) / Уфа, 2012. 

6. Буренина И.В., Котов Д.В., Батталова А.А., Тасмуханова А.Е., Захарова И.М. 
Стратегический анализ и оценка потенциала развития добычи полезных ископаемых в 
Республике Башкортостан // Интернет - журнал Науковедение. 2015. Т. 7. № 6 (31). С. 15. 

7. Буренина И.В., Гайфуллина М.М., Сайфуллина С.Ф., Евтушенко Е.В., Зац А.С. 
Стратегический анализ и оценка потенциала развития производства нефтепродуктов и 
химического производства в Республике Башкортостан Интернет - журнал Науковедение. 
2015. Т. 7. № 6 (31). С. 16.  

© Сиргалина Г.Т., Марданов С.Н. 
 
 
 

УДК 332 
Е.В. Мельничук 

студент 4 курса экономического факультета 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова  

Научный руководитель: Вотчель Л.М. 
к.ф.н., доцент кафедры «Экономики и финансов» 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова  
Г. Магнитогорск, Российская Федерация 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ РФ 

 
Одним из основных объектов стратегического анализа регионального развития является, 

производственный потенциал региона и его экономическая оценка. Под производственным 
потенциалом народного хозяйства понимают производственные ресурсы, их объем, 
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структура, технический уровень и качество [1,2]. Производственные ресурсы - это средства 
производства, трудовые ресурсы, а также природные ресурсы, вовлеченные в 
экономический оборот. К факторам, оказывающим влияние на величину 
производственного потенциала и эффективность его использования, относят: валовой 
региональный продукт, стоимость основных фондов и численность занятых. 

Для оценки производственного потенциала регионов РФ был проведен кластерный 
анализ по параметрам: х1 - валовой региональный продукт (млн. руб.), х2 - стоимость 
основных фондов (млн.руб.), х3 - численность занятых (тыс.чел.) [3]. 

Москва, как субъект Федерации, обладает высокими показателями, характеризующими 
производственный потенциал, и является лидером. Поэтому в целях достоверности мы 
исключает ее из расчетов, во избежание искажения результатов. Перебрав разнообразные 
методы сравнения (метод ближнего соседа; метод дальнего соседа; метод Уорда; метод k - 
средних), был выбран наилучший – метод k - средних.  

Проведем анализ межгрупповой и внутригрупповой дисперсиями признаков (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Анализ межгрупповой и внутригрупповой дисперсиями признаков 

 
Чем меньше внутригрупповой дисперсии и больше межгрупповой дисперсии, тем лучше 

признак характеризует принадлежность объекта к кластеру и тем качественнее 
кластеризация. Параметры F (значение F - критерия) и p (вероятность ошибки при 
принятии гипотезы о неравенстве дисперсий), меньшие 0,05 так же характеризуют вклад 
признака в разделении объектов на группы. Признаки с большими значениями р можно 
исключить из процедуры классификации и повторить классификацию без данных 
признаков. В данном случае все меньше 0,05.  

Значения внутригрупповой дисперсии малы, а значения межгрупповой дисперсии 
достаточно высоки, что говорит о достаточно качественной кластеризации. Из 
вышесказанного следует, что ничего исключать не нужно, все признаки носят 
качественный вклад. 

Далее построим график средних (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 - График средних 
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Данные рисунка 2 показывают, что: 
 - второй кластер «лидер» - к нему относится Тюменская область. Область, вошедшая во 

второй кластер, характеризуется самыми высокими показателями по ВРП и стоимости 
основных фондов. Среднее значение ВРП 5,84, среднее значение стоимости основных 
фондов 6,85, среднее значение численности занятых 1,96. 

 - первый, третий и четвертый кластер - «середнячок» - к этой группе относятся 
Московская область, Воронежская область, г. Санкт - Петербург, Приморский край, 
Ленинградская область, области Уральского федерального округа, большинство областей 
Приволжского и Сибирского федерального округа, Ханты - Мансийский автономный округ 
– Югра и Ямало - Ненецкий автономный округ. Показатели первого кластера близки к 
пятому кластеру, но по числу занятых этот кластер достаточно высок, поэтому был отнесен 
к «середнячкам». Среднее значение ВРП у первого кластера 0,26; у третьего кластера 1,89; у 
четвертого кластера 2,05. Среднее значение стоимости основных фондов у первого 
кластера 0,09; у третьего кластера 1,18; у четвертого кластера 2,77. Среднее значение 
численности занятых у первого кластера 0,82; у третьего кластера 2,58; у четвертого 
кластера - 0,2. 

 - пятый кластер «аутсайдер» - к нему относятся Центральный федеральный округ, 
Северо – Западный федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо – Кавказский 
федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ и большинство областей 
Сибирского федерального округа. Для пятого кластера, характерны самые низкие 
показатели ВРП, стоимости основных фондов и численности занятых. Среднее значение 
ВРП - 0,46 , стоимости основных фондов - 0,37, численности занятых - 0,57. 

Проведя кластерный анализ производственного потенциала регионов России, можно 
сделать вывод, что в экономическом развитии регионов наблюдаются диспропорции. Не 
принимая в расчет Москву, безусловного лидера по уровню ВРП, стоимости основных 
фондов, численности занятых, ведущим районом по производственному потенциалу РФ 
является Тюменская область. 

В Сибирском федеральном округе (в основном 5 кластер – «аутсайдер») на сегодняшний 
день существуют серьезные проблемы, осложняющие его дальнейшее развитие. Это, 
прежде всего, социально - демографические проблемы - низкая плотность населения, 
неравномерность в размещении, недостаток трудовых ресурсов для освоения природных 
богатств региона, сложная демографическая ситуация, сильное отставание социальной 
сферы, недостаточный уровень квалификации кадров для развития сложных производств. 
Кроме того, существуют неравномерность размещения производственного потенциала (85 
% сосредоточено на юге региона), внутри - и межотраслевые диспропорции, слабо 
внедряются ресурсосберегающие технологии (в настоящее время от 30 до 50 % 
вовлекаемых в хозяйственный оборот ресурсов безвозвратно теряется), очень низки темпы 
обновления основных фондов, необходимость технической модернизации производства [4]. 
Возможности внешнеэкономических связей для укрепления экономического потенциала 
Сибири используются неполно; необходимы дальнейшее привлечения иностранных 
инвестиций, организация совместных предприятий, развитие строительства предприятий на 
компенсационной основе [5]. 

Таким образом, для развития производственного потенциала регионов РФ, то есть 
способности производственных систем, находящихся в границах данного региона, 
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производить материальные блага и удовлетворять общественные потребности, необходимо 
формировать условия, обеспечивающие полное и эффективное использование 
существующих ресурсов [6]. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В 

РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Оценка эффективности инновационной деятельности промышленного предприятия в 
целом представляет собой сложную многоплановую задачу [1]. В качестве первого этапа 
оценки инновационной деятельности? в отличие от анализа конкретных инноваций? может 
выступать структурно - динамический анализ количества нововведений в разрезе 
подразделений предприятия. Разница между принятыми к внедрению и внедренными 
новшествами характеризует результаты деятельности за отчетный и предыдущий периоды. 
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Для повышения обоснованности оценок рекомендуется взвешивать количество новшеств 
по ожидаемому экономическому эффекту или величине капиталовложений [2]. 

Производя оценку эффективности инновационной деятельности промышленной 
организации целесообразно использовать следующий подход: затраты на исследования и 
разработки, производимые до возникновения определенности относительно будущих 
экономических выгод и до начала жизненного цикла конкретных инновационных проектов, 
учитывать отдельно [3], а эффективность инновационных проектов оценивать без учета 
альтернативной стоимости нематериальных активов, созданных в результате НИОКР [5]. 

Поскольку затраты на исследования и разработки осуществляются непрерывно, а 
инновационные проекты, использующие результаты разработок, начинаются в случайные 
моменты времени, часто без однозначной привязки к конкретным исследованиям, в 
расчетах следует использовать значение среднего временного лага между началом 
исследований и получением результатов, достаточных для начала проекта, а также схему 
усредненного распределения затрат в ходе цикла исследований и разработок [4]. В данном 
случае для корректной оценки целесообразно использовать модифицированную 
внутреннюю норму рентабельности (MIRR). 

Важное место в системе анализа инновационного проекта занимает оценка риска и 
неопределенности [8]. Ее результаты позволяют уточнить средневзвешенную цену 
инвестируемого капитала и ставку дисконтирования для расчета показателей 
эффективности инноваций, рассмотреть альтернативные варианты реализации 
инновационных проектов, принять управленческое решение и осуществить контроль. 
Расчет количественных показателей уровня рисков производится путем вычисления 
дисперсии параметра оценки эффективности инноваций, среднеквадратического 
отклонения, коэффициента вариации, среднего и нормированного ожидаемого убытка, b - 
коэффициентов, показателей предельного уровня, коэффициентов риска, издержек 
неопределенности и вероятностей неблагоприятного исхода [6]. 

Оценка рисков инновационных проектов включает в себя их качественный и 
количественный анализ. Качественный анализ состоит в классификации риска, выявлении 
причин его возникновения, возможных негативных последствий и мер по минимизации 
ущерба. Количественный анализ заключается не только в расчете показателей уровня 
риска, но и в учете полученных значений при принятии управленческих решений. 
Применяются следующие методы количественной оценки рисков: определение 
индивидуальной ставки дисконта по методу оценки капитальных активов, методу 
кумулятивного построения и средневзвешенных затрат на капитал; метод достоверных 
эквивалентов; анализ чувствительности критериев эффективности; метод сценариев; анализ 
вероятностных распределений потоков платежей; «дерево решений»; детерминированное и 
стохастическое моделирование; методы теории нечетких множеств и имитационного 
моделирования. 

Правильный выбор метода оценки инновационного проекта с учетом риска повышает 
обоснованность принимаемых управленческих решений и способствует успешной 
реализации политики инновационного развития предприятия, с учетом конкретных целей и 
задача инновационной политики. Применение комплексного оценочного инструментария 
приводит к ускорению внедрения нововведений в промышленное производство [7]. 
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Исследованиям научной проблематики преобразования промышленной политики в 

условиях трансформации экономики в последние годы посвящается значительное 
количество публикаций [1 - 5]. Вместе с тем, ряд важных аспектов по данной проблематике 
с акцентированием внимания на конъюнктурные сдерживающие факторы практики 
экономической безопасности, в современных условиях трансформации экономики, 
раскрыты пока недостаточно полно. 

Историю развития промышленной политики в теоретических работах по экономике 
принято рассматривать циклично. Вертикальные формации управления ею сменяются 
горизонтальными, т.е. меры поддержки целевым образом, с форматом жесткого 
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протекционизма с конечной идеей о тотальном импортозамещении по возможности всего и 
вся, сменяется мерами поддержки отраслевых экспортоориентированных лидеров 
экономического роста на перспективу лет. В последующем, по мере наступления нового 
этапа нестабильности внешней среды, наоборот, вертикальные берут верх над 
горизонтальными ориентациями [6 - 9]. 

Не смотря несколько изменившуюся конъюнктуру экономического развития в 2014 - 
2016 гг. в нашей стране, у лиц принимающих решения на государственном уровне остается 
понимание, что именно стимулирование формирования и развития лидеров экономики 
близлежащих эпох является залогом победы в конкурентной борьбе на 
межгосударственном соревновании стран. Данная победа обеспечит повышенное 
благосостояние народонаселения страны, увеличит экономическую безопасности, сделает в 
целом экономику страны более конкурентоспособной на мировом уровне [10 - 11]. 

В рамках этого понимания проблематики фактор экономической безопасности должен 
становится не сдерживающим, а стимулирующим экономическое развитие [12 - 14]. Если 
экономическую безопасность воспринимать только как фактор ограничений и 
сдерживания, то надо понимать, что он будет серьезным тормозом именно для этого самого 
экономического развития, в конечно итоге, в ближайшие 7 - 10 лет приводящей страну в 
том числе и к краху самой по себе системы экономической безопасности, в след за 
поражением в конкурентной борьбе по скорости экономического развития [15]. 

Из выявляемых научным сообществом векторов и наиболее перспективных отраслей 
экономического развития на средне - и долгосрочной перспективе лет, автор приходит к 
выводу, что новый вид экономики, на шестом технологическом укладе, станет 
биоэкономикой [16]. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Основу эффективной кадровой деятельности в разных странах мира составляет 

взвешенная политика управления человеческими ресурсами. В течение последних 15 лет 
под человеческими ресурсами чаще всего понимают трудовые ресурсы, кадры. 
Соответственно, традиционные названия "отдел кадров" или "кадровая служба" сменились 
на "отделы управления человеческими ресурсами". В связи с этими изменениями 
переосмысливается роль и место личности на государственной службе как идея 
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"отношений среди людей", и зачастую зарубежными исследователями упоминается 
необходимость активизации "социального фактора". [1] 

 Принято считать, что на сегодняшний день существуют три основные системы кадровой 
работы в органах государственного управления, которые достигли за последнее 
десятилетие наибольшей результативности: 

 - японская система 
 - американская система 
 - западноевропейская система 
В последние годы в зарубежных странах складывается динамичная система ротации 

кадров. Она позволяет осуществлять перестановку кадров внутри государственной службы 
и за ее пределами. Данная система дополняет и обогащает практику выдвижения кадров, 
способствует их профессиональному и служебному росту.  

В зарубежной литературе отмечается, что в настоящее время мобильность кадров 
недостаточна, хотя она является обогащающим фактором и явно необходима. Из разных 
видов мобильности: вертикальной, горизонтальной, функциональной, предпочтение 
отдается последней (должностной). О том, как осуществляется принцип мобильности в 
кадровой политике, дает представление японский опыт. Карьера новобранца в 
министерстве Японии начинается с его стажировки в правлении данного ведомства.  

Первые четыре года стажер вращается по кругу, побывав за это время во всех главных и 
ведущих управлениях министерства. Он изучает на практике функции управлений, 
устанавливает знакомство с чиновниками и служащими, что дает возможность новичку 
составить общее представление о работе министерства, установить полезные деловые 
контакты с сослуживцами. На пятом году, когда стажеру уже 27 - 28 лет, он отправляется на 
2 года на периферию, в одно из управлений министерства в префектуре. Затем его 
возвращают в центральный аппарат и присваивают чин вице - директора. Система 
организации кадровой работы в Японии является важным фактором социально - 
экономического прогресса страны. В основе обеспечения государственной службы 
профессиональными кадрами в этой стране лежит "принцип заслуг". Работа кадровых 
служб по поиску нужных специалистов ведется в высших учебных заведениях, где 
выявляются студенты с определенными способностями, привлекаемые впоследствии на 
государственную службу с целью обеспечения успеха в развитии учреждения. К японскому 
стилю организации кадровой работы можно отнести и практику деятельности кадровых 
служб Китая, основанную на вековых традициях. Организовывая деятельность 
федерального исполнительного органа, работники кадровых служб Китая следуют 
принципу, согласно которому любые профессиональные действия основываются на 
определенной системе ценностей, и для того чтобы исполнять профессиональные 
обязанности, необходимо выяснить этические позиции служащих, их позиции 
относительно государства, общества и сограждан. [2] 

Концептуальную основу кадровой работы в органах государственного управления в 
зарубежных странах составляют положения, которые предусматривают разработку 
деятельности кадров, стратегию руководства кадрами, точную методику на базе 
законодательства и учет национальной специфики. 

Так, согласно американской концепции, на государственную службу отбираются и 
продвигаются кадры, относящиеся к различным слоям населения, причем подбор 
основывается на способностях, знаниях и умениях претендентов независимо от их 
политических взглядов, расы, религии, пола, семейного статуса и возраста. Претендентам 
честно и открыто предоставляются равные возможности, уважаются конфиденциальность 
их частной жизни и их конституционные права. 
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Каждая система политики, так например Западноевропейская система работы с 
кадровым составом характеризуется своими инновационными методами ведения кадровой 
потенциалом органов государственного управления ставит основными задачами: 

1)Осуществление рационального и продуктивного управления человеческими ресурсами 
2) Обеспечение грамотной оценки потенциала работников 
3) Поддержание условий доступности кадрового состава к развитию личностного 

потенциала  
4) Детализация деятельности государственных служащих по вопросам удовлетворения 

общественных нужд  
А вот в Германии вопросы карьеры, роста социальной значимости государственных 

служащих связаны также с решением задач непрерывного профессионального развития. 
Здесь не реже, чем раз в пять лет, проводится аттестация работников государственной 
службы. 

Планирование и управление карьерой в Германии осуществляется специалистами 
кадровых подразделений (служб, отделов управления персоналом) при обязательном 
участии руководителя, которому непосредственно подчинены данные работники. В 
процедурах и технологиях управления персоналом особая организующая, 
регламентирующая и воспитательная роль отводится регулярным (один раз в полгода) 
индивидуальным собеседованиям руководителя со всеми непосредственно ему 
подчиненными работниками. 

Таким образом, можно говорить о принципиальных различиях между системами и 
подходами к государственной кадровой политике среди зарубежных государств. У каждого 
государства существуют свои исторически сложившиеся установки к определению и 
использованию на практике государственной кадровой политики, универсальный подход к 
определению государственной кадровой политике позволяет выявить наиболее 
приемлемые, а также эффективные способы работы с персоналом, в том числе с резервным 
кадровым потенциалом органов государственной власти. 
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НОВШЕСТВА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ – ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
 
На Кубани и курортах России все - таки запустят механизм курортного сбора. 

Инициатива, прозвучавшая в конце августа этого года в ходе заседания президиума 
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Госсовета по развитию туризма получила поддержку на самых верхних этажах российской 
власти. Планируется, что сбор будет взиматься разово, при пересечении курортных 
территорий. 

Предполагается, что в эксперименте по введению курортного сбора будут принимать 
участие четыре региона – Краснодарский край, Крым, Алтай и Ставрополье.  

По имеющейся информации, в законопроекте не прописана фиксированная сумма сбора, 
этот вопрос остается на усмотрение регионов. Установлена будет лишь максимальная 
планка - предположительно, 100 рублей в сутки. Также законом будут предусмотрены 
льготы для некоторых категорий туристов. Взимать его, вероятнее всего, будут гостиницы 
и иные крупные средства размещения туристов[2,с.114]. 

На данный момент в законопроекте указано, что от платы за пользование курортной 
инфраструктуры освобождаются: 

 - дети до 18 лет; 
 - инвалиды и сопровождающие их лица; 
 - ветераны, герои СССР, России, социалистического труда, чернобыльцы,  
 - а также те, кто приехал в регион учиться или работать. 
Законопроектом предусмотрено, что максимальная стоимость курортного сбора не 

превысит 150 рублей за один день проживания на территориях проведения эксперимента.  
Оплачивать сбор будут приезжие, которые пребывают на территории региона более 24 

часов, пользователи курортной инфраструктуры, а также прибывшие по путевкам и 
курсовкам. 

Платить его будут обязаны все посетители гостиниц, санаториев и пансионатов, 
расположенный у курортных зонах, причем платить придется не только с россиянам, а и 
иностранцам, то при этом взносы оплачиваются только физическими лицами, юридических 
лиц данное нововведение не коснется. 

Такой сбор не является налогом в чистом виде, и он существовал еще в советские 
времена. Аналогичный неналоговый платеж вводили и в 1993 году. Его суть заключалась в 
том, что те организации, у которых были целевые путевки, должны были отчислять из 
фонда оплаты труда или профсоюзных фондов определенные деньги для поддержания 
санаторно - курортных организаций [1,с.3]. 

В результате введения курортного сбора будут решены следующие задачи: 
1. Глобальная модернизация инфраструктуры курортных зон; 
2. Реконструкция основных исторических памятников, в том числе архитектурных; 
3. Улучшение уровня обслуживания туристов 
Также, я считаю, что прежде чем вводить курортный сбор, необходимо решить вопрос с 

легализацией частных гостиниц, нередко оформленных как частное домостроение. Именно 
там размещается до 80 % туристов обозначенных курортных регионов. 

Определим плюсы от реализации курортных сборов: 
 - увеличение поступлений в региональный бюджет; 
 - развитие инфраструктуры курортов; 
 - повышение качества обслуживания туристов; 
Существуют также и минусы от реализации курортного сбора, такими являются: 
 - недовольство граждан по поводу дополнительной оплаты на отдыхе, что влечет за 

собой непривлекательность курортов Краснодарского края; 
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 - для иностранных туристов курортный сбор является обременительным, что может 
негативно сказаться на имидже России как туристического направления[3, с.4]. 

На сегодняшний день, большое количество курортных зон изношено, и требуется 
вложение средств для восстановления их, а достичь этой цели можно с помощью 
привлечения дополнительных денежных средств. Именно курортный сбор поможет решить 
данную проблему.  

Я считаю, что стоимость курортного сбора должна быть минимальна, чтобы не привести 
к волнению в народе. В то же время люди должны четко понимать, на что конкретно 
тратятся собранные средства, каков порядок контроля за этими расходами. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Существование проблем в лёгкой промышленности вызвано причинами как внутри 

отрасли, так и во внешнем её окружении. Они связаны и с деятельностью отрасли, и с 
происходящими изменениями в национальной экономике, внешнеэкономической политике 
государства, а также с нестабильной ситуацией в мировой экономике [2]. Анализ 
литературы свидетельствует, что в основном проблемы возникают из - за несоответствия 
масштаба и возможности отрасли в качественном удовлетворении растущего спроса на 
товары. 

Рассмотрим слабые стороны российской лёгкой промышленности [5]. 
На наш взгляд, причины проблем можно условно разделить на 4 группы: 
1. Техническая и технологическая отсталость лёгкой промышленности в отличие от 

зарубежных стран: 
 моральное и физическое устаревание оборудования (в 2015 г. - 49,6 % , в 2016 г. - 52,3 

% ); 
 высокий уровень изношенности оборудования (более 50 % ).  
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2. Низкий уровень инноваций [3].  
Стоит особо отметить отсутствие инвестиций для модернизации отрасли и внедрения 

передовых, инвестиционных и инновационных проектов, что позволило бы выйти на 
совершенно иной производственно - технологический уровень, производя востребованную 
продукцию для внутреннего и внешнего рынков. Снижение объёмов финансирования 
НИОКР, и, как следствие, отсутствие стимулов для производства новых 
конкурентоспособных видов продукции [1]. Многие разработки, которые могли бы 
повысить техническо - технологическую основу отрасли до конкурентоспособного уровня, 
не имеют финансовой основы и не могут быть реализованы. Отсутствие в отрасли новых 
технологий неизбежно приводит к отсутствию конкурентоспособности с иностранными 
производителями. 

3. Влияние теневой экономики [6] 
Главными причинами значительного влияния теневой экономики в отрасли являются: 
 несоответствие производства, ассортимента и качества продукции спросу на 

внутреннем и внешнем рынках; 
 слабое развитие российской индустрии моды, её отставание от европейских и 

мировых тенденций на 2–3 года. 
Среди причин отсутствия спроса на продукцию предприятий лёгкой промышленности, 

на наш взгляд, являются следующие [7]: 
 низкое развитие рыночной инфраструктуры, межрегиональной и межотраслевой 

товаропроводящей сети и коммерческих связей со странами ближнего и дальнего 
зарубежья; 
 несовершенство законодательной базы в области производства, экспорта и импорта 

национальной продукции. 
4. Кадровые проблемы: 
 низкая профессиональная подготовка рабочих кадров;  
 низкая заработная плата (на 2016 г. заработная плата работников текстильного и 

швейного производства составляет 17600 руб., для сравнения в сфере образовании она 
составляет 19300 руб.); 
 низкая престижность профессий приводит к снижению численности молодых и 

перспективных работников.  
Изменить сложившуюся ситуацию возможно лишь проработав меры по модернизации и 

внедрению инновационной деятельности на предприятии, повышению эффективности 
производства, созданию благоприятных условий для работы, направленных на 
производство конкурентоспособной российской продукции [4].  
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В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
В современном мире российская экономика все больше включается в процеccы 

глобализации, поэтому необходимоcть изучения методов оценки репутационных риcков и 
управления ими становится все более острой. Проблемы управления репутационными 
риcками коммерческой организации, в том числе банка, актуальна и в силу того, что 
современные рыночные условия носят характер стохастического процесса с массой 
неопределенностей и рисков. 

Cовременный коммерчеcкий банк – это в первую очередь финанcовый поcредник, цель 
которого – извлечение прибыли и предоcтавление уcлуг юридичеcким и физичеcким лицам 
в cреде c выcокой конкуренцией. Поэтому сокращение репутационных риcков для банка – 
важнейший фактор уcпешной деятельноcти; учаcтниками которой являютcя клиенты, 
контрагенты банка и надзорные органы, которых больше интереcует уровень финанcовой 
уcтойчивоcти банка, нежели его имидж и рекламный образ. На репутацию банка имеет 
влияние не только публичная информация о нем, но и информация, поcтупающая из 
профеccиональных cообщеcтв, о методах ведения бизнеcа в различных cитуациях. 
Репутационные риcки в момент разрушают финанcовую уcтойчивоcть банка и также 
вызывают применение мер пруденциального надзора вплоть до отзыва лицензии. Поэтому 
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репутацию банка можно раccматривать как некоторый «рейтинг» банка c точки зрения 
разных целевых групп. Репутация банка включает в себя ряд компонентов: финанcовое 
cоcтояние, репутация первых лиц банка, cоциальные программы банка, качеcтво 
обcлуживания и поcтcервиcа, поведение cотрудников, рекламная политика, 
взаимоотношения c гоcударcтвом, география банка и наличие международного признания. 
Из выше перечиcленного можно сделать вывод, что именно репутационные риcки имеют 
для банка важное значение, так как формирование в общеcтве негативного предcтавления о 
финанcовой уcтойчивоcти банка, качеcтве обcлуживания и отрицательные cлухи ведут к 
его убыткам в результате уменьшения чиcла клиентов.  

Репутационные риcки возникают как следствие влияния внутренних и внешних 
факторов:  

 - неcоблюдение банком или его аффилированных лиц законодательcтва РФ, правил 
внутреннего контроля кредитной организации, принципов профеccиональной этики, 
нарушение договорных обязательcтв перед кредиторами, вкладчиками, контрагентами и 
другими клиентами банка;  

 - оcущеcтвление риcкованных операций в кредитной, инвеcтиционной и рыночной 
политике, «прорехи» в cиcтеме внутреннего контроля;  

 - недоcтатки в работе службы человеческих ресурсов при подборе кадров;  
 - негативные публикации в CМИ о кредитной организации. 
Важную роль в распространении как негативной, так и позитивной информации о банке, 

качестве его услуг может играть референция в отношениях потребителей [1]. 
Главной опаcноcтью репутационных риcков являетcя лавинообразное возникновение 

других риcков: кредитного, правового, операционного, компалаенc - риcка. Примером 
реализации репутационного риcка являетcя cнижение ликвидноcти банка вcледcтвие 
закрытия на него лимитов на межбанковcком рынке и оттока клиентских вкладов. 

В cилу особенностей внедрение менеджмента репутационных рисков в банке являетcя 
задачей неоднозначной, так как управление репутационными риcками может 
оcущеcтвлятьcя посредством мероприятий, направленных на управление другими риcками. 
Возникновение репутационного риcка трудно поддается количеcтвенному анализу и в 
оcновном исследуется методом экспертных оценок. Для изучения причин возникновения 
репутационных риcков банку следует проводить мониторинг внутренних показателей на 
оcнове cамоcтоятельно разработанной cиcтемы.  

Необходимо отметить, что cоглаcно отчетноcти многие банки под репутационными 
риcками понимают лишь появление негативных публикаций в CМИ, а управление этими 
риcками заключаетcя в назначении ответственного cотрудника, не допуcкающего 
появления таких публикаций.  

На наш взгляд, стратегия PR - планирования должна предусматривать перспективные 
мероприятия. Эта стратегия включает анализ сложившейся ситуации, в которой 
отражаются текущие мнения (репутация, имидж, PR - мероприятия, объем затрат на PR - 
мероприятия и т. п.); перспективные цели воздействия на целевые аудитории (внешние и 
внутренние); инструменты эффективного достижения поставленных целей, включая 
профилактику кризисных ситуаций; предполагаемые методы оценки эффективности 
проведенных мероприятий. Минимизация репутационных рисков обеспечивается при 
наличии доверия, так как его отсутствие в отношениях между субъектами финансового 
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рынка ведет к повышенным значениям убытков, а значит к снижению эффективности 
системы управления. В управлении общественными связями необходимо исходить из 
модели субъект - субъектных коммуникаций, учитывающей внутренние источники 
мотивации агентов рыночных отношений и базирующейся на принципе взаимопонимания 
их интересов [2, с. 352]. Одним из возможных способов удержания потребителей и 
профилактики репутационных рисков является совершенствование отношений с ними на 
основе развития долгосрочного взаимодействия в форме взаимовыгодного сотрудничества. 
Происходит осознание и утверждение взаимоотношений как важного стратегического 
ресурса управления [3, с. 172]. 

Таким образом, вопрос репутационных рисков нуждается в глубокой теоретической 
проработке экcпертным cообщеcтвом и его необходимо учитывать в планировании 
стратегической политики банка. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Информационные ресурсы – организованная совокупность документированной 

информации, включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в 
информационных системах (библиотеках, архивах, банках данных и других видах 
информационных систем), которая используются для решения производственных, 
управленческих и других задач.  

Выделяют следующие основные классы информационных ресурсов в зависимости от 
используемых носителей информации: 

– документы всех видов на любых видах носителей (в том числе все виды 
машиночитаемых носителей, используемых в вычислительной технике и технике средств 
связи); 
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– персонал (память людей), обладающий знаниями и квалификацией; 
– организационные единицы – научные, производственные, управленческие и другие 

организации, располагающие кадровыми, техническими, производственными, 
финансовыми и прочими возможностями для решения определенного круга проблем и 
задач; 

– промышленные образцы (любые материальные объекты, созданные в процессе 
производства), рецептуры и технологии, программные продукты, которые являются 
овеществленным результатом научной и производственной деятельности людей; 

Информационные ресурсы можно разделить на информацию, получаемую из внешней 
среды и информацию, получаемую из внутренней среды. К информации, получаемой из 
внешней среды, относится: 
 экономическая, демографическая, политическая ситуации; 
 ситуация на рынке; 
 налоги; 
 ценовая политика конкурентов; 
 потребители и т.д. 
К информации, получаемой из внешней среды, можно отнести: 
 рентабельность продаж; 
 загрузка мощностей; 
 текучесть кадров; 
 изменение объема продаж; 
 уровень дебиторской задолженности; 
 себестоимость продукции; 
 эффективность рекламы и т.д. 
Информационные ресурсы также можно разделить на документированную и 

недокументированную информацию. Документированная информация – комплекс 
взаимосвязанных документов, применяемых в процессе выполнения различных функций 
управления, зафиксированный на материальном носителе. Недокументированная 
информация – речевая информация, информация, выраженная в виде знаков, символов и 
т.п., не имеющая реквизитов [1]. 

Формирование информационных ресурсов и их грамотное системное использование и 
распределение во все большей степени становятся объектом политических и 
экономических интересов как на национальном, так и на международном уровнях. Такими 
интересами объясняется глобальная конкуренция за господство на информационном 
рынке, приведшая к стремительным темпам роста телекоммуникационных систем и 
информационных технологий. 

Выполнение функции управления распределением информационных ресурсов 
обеспечивает управляемость компании. Так, например, распределение информации между 
отделами позволяет повысить эффективность деятельности компании в целом и повысить 
контроль выполнения функций отделов руководителями функциональных подразделений. 

Управление информационными ресурсами, включающее организацию данных и 
управление процессами их обработки, все более выделяется в отдельную управленческую 
функцию. Все это связано с таким процессом, который называют информатизацией.  
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Грамотная организация использования и распределения информационных ресурсов 
обеспечивает компании: 

– повышение конкурентоспособности на рынке товаров (услуг); 
– поддержание технологии единого информационного пространства (в том числе 

относительно директивной, нормативной и справочной информации) [2].  
В настоящее время в сфере управления экономическими объектами происходят 

значительные изменения, связанные с дальнейшим совершенствованием компьютерной 
техники, периферийного оборудования, программного обеспечения, телекоммуникаций, 
которые широко используются при формировании информационных ресурсов для 
планирования, подготовки и принятия управленческих решений.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВОЙ СФЕРЕ РФ 

 
Современные условия экономики характеризуются ростом конкурентной борьбы и 

сложностью воздействия инновационных инструментов на происходящие процессы.  
Современное общество кардинально трансформируется.  
Внедрение новых технологий информационно - коммуникативных технологий, 

автоматизация и роботизация процессов ведет к изменению содержания труда, снижается 
монотонность и рутинность трудовых процессов, появляется производство, которое можно 
характеризовать как «безлюдное» [3].  

Все эти нововведения, достижения НТР существенным образом влияют на трудовую 
деятельность человека, технологии производства и сам характер работ. 

Несмотря на происходящую гуманизацию трудовых отношений, в настоящее время, в 
условиях динамики рынка происходят разнонаправленные и неоднозначные 
трансформации социально - трудовой сферы, которые выражаются [2]: 

– увеличением числа незанятых в мире при росте численности населения; 
– изменением форм организации труда работников; 
– отсутствием политики координации процессов занятости в мире; 
– снижением социальной ответственности бизнеса в условиях кризиса. 
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Они вызывают серьезные изменения форм организации труда, ведь чем более 
технологически развитой и инновационной становится экономика, тем меньше 
трудоемкости заключено в каждом следующем проценте роста экономического развития.  

Происходит смена традиционной организации и разделения труда на систему с новыми 
нестандартными формами труда. Исследования МОТ (Международной организации труда) 
диагностируют то, что современные процессы в сфере труда характеризуются видами 
организации труда, основанными на внедрении и росте форм неформальной, частичной, 
принудительной занятости, занятости персонала с временным контрактом, расширению 
сферы ответственности работников [1].  

К новым формам и процессам организации труда можно отнести следующие:  
 расширение должностных обязанностей, сфер ответственности, сложности 

принимаемых решений; 
 внедрение методов партисипативного менеджмента, сформированного на базе 

японской школы управления; 
 использование гибкого графика рабочего времени; 
 повышение мобильности работников; 
 совмещение смежных профессий, требующего от человека овладения навыками 

работы по нескольким специальностям; 
 смена рабочих мест и операций (ротация) в течение дня, недели; 
 поиск и смена места работы с учетом использования Интернет - источников; 
  разделение должностей (деление обязанностей одной должности на двух 

работников); 
 неполный рабочий день (неполная рабочая неделя) при проблемах с загрузкой 

производства; 
 удлиненный период отпусков, как альтернативная форма занятости 

высвобождаемых работников; 
 внедрение формы организации совместной трудовой деятельности в виртуально - 

сетевой телекоммуникационной среде;  
  изменение продолжительности технологических циклов в сторону уменьшения (с 

35 - 40 лет до 5 - 7лет), что определяет необходимость постоянного переобучения 
работников, когда интервальная подготовка и переподготовка персонала учащаются. 

Таким образом, необходима разработка программы по гармонизации социально - 
трудовых отношений и процессов на рынке труда, что позволит улучшить качество жизни 
населения, даст возможность координировать интересы экономического и социального 
прогресса для дальнейшего развития человека [4].  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
В настоящее время вопросу финансовой грамотности населения уделяется пристальное 

внимание. Умение преодолевать экономически нестабильную ситуацию и быть готовым 
нести ответственность за принятые решения – отличают современного финансово 
грамотного человека. Финансово грамотный человек – находка для общества и государства 
в целом, он способен успешно преодолевать кризисные явления и разбираться в событиях, 
происходящих в экономике страны, так как зная ключевые финансовые понятия и умея их 
применять на практике, человек будет более грамотно управлять своими денежными 
средствами. Другими словами, правильно вести учёт доходов и расходов, избегать 
излишней задолженности, планировать личный бюджет. И конечно же, ориентироваться в 
сложных продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, и приобретать их на основе 
осознанного выбора, а также использовать накопительные и страховые инструменты. Это и 
значит быть финансово грамотным. Стоит отметить, что от общего уровня финансовой 
грамотности населения страны во многом зависит её экономическое развитие. Низкий 
уровень таких знаний может привести к отрицательным последствиям не только для 
потребителей финансовых услуг, но и для самого государства, частного сектора и общества 
в целом.  

В середине 90 - х годов российское население столкнулось с новым на то время для себя 
явлением – финансовыми пирамидами. Тогда появилось сразу несколько организаций, 
действовавших по принципу пирамидальных выплат и выдававших себя за акционерные 
общества: «Чара», «Тибет», «Русский дом Селенга» и другие. Но, безусловно, самой 
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грандиозной и скандальной из них стало АО «МММ». «МММ» удалось заставить россиян 
вскрыть такие тайные сбережения, до которых Налоговой полиции никогда бы не 
добраться. И все эти деньги граждане добровольно несли в компанию Мавроди. Согласно 
данным Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, лицензии 
Центробанка России на привлечение денежных средств компания не имела. Но несмотря на 
это, пирамида годами продолжала успешно выкачивать из населения деньги. Данное 
явление прошлых лет отрицательно отразилось на жителях России по сей день, которые не 
могут грамотно оценить обстановку в сфере финансовой деятельности, не зная хотя бы её 
главных аспектов, не смотря на то, что данная сфера нуждается в глубоком изучении. 
Поэтому разработка и внедрение программ по повышению финансовой грамотности 
населения – это очень важное направление государственной политики во многих развитых 
странах, например в США, Великобритании и Австралии. Высокий уровень 
осведомленности граждан в области финансов способствует социальной и экономической 
стабильности в стране. Рост финансовой грамотности также приводит к снижению рисков 
излишней личной задолженности граждан по потребительским кредитам, сокращению 
рисков мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка. 

По данным исследования рейтингового агентства Standard&Poor’s, Россия разделила 24 - 
е место с Белоруссией, Камеруном, Кенией, Мадагаскаром и ОАЭ. Доля «финансово 
грамотного» населения в этих государствах составила 38 % [1]. Таким образом, финансовая 
грамотность в РФ находится на довольно низком уровне, ведь в стране лишь небольшая 
часть граждан умеет хорошо ориентироваться в услугах и продуктах, предлагаемых 
финансовыми институтами. Программа «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 
создана министерством финансов Калининградской области в рамках Национального 
проекта. В 2011 году в рамках Проекта работало всего лишь две региональные программы: 
в Калининградской и Волгоградской областях. В 2011 - 2012 году деятельность Программ 
была посвящена, в основном, подготовке педагогов финансовой грамотности и разработке 
образовательных программ для разных групп населения: школьников, студентов, взрослых, 
людей «третьего возраста». Но в 2013 году работа этих региональных Программ была 
признана довольно успешной и к Проекту подключились еще восемь регионов, в том числе 
и Саратовская область [2]. Но на сегодняшний день, по - прежнему большинство жителей 
самостоятельно получают теоретические знания в области финансов посредством 
специализированных интернет - сайтов, телепередач, литературы, новостей, посещая курсы 
и тренинги, а опыт приобретают на собственных ошибках. 

Наиболее известными интернет - ресурсами в области финансовой грамотности 
являются: 1) Информационный портал «Банки.ру» – крупнейший российский банковский 
сайт. Один из разделов которого полностью посвящен повышению финансовой 
грамотности («Банковский словарь»), в нём можно найти разъяснение на любые 
финансовые и экономические понятия и термины. И, конечно, там даются практические 
рекомендации потребителям финансовых услуг. 2) «Город финансов» – портал, созданный 
в рамках общефедеральной программы «Финансовая культура и безопасность граждан 
России». 3) «Экспертная группа по финансовому просвещению при Федеральной службе 
по финансовым рынкам России». 4) «Финграмота.com» – официальный сайт Союза 
заемщиков и вкладчиков России. 5) «Азбука финансов» – проект по повышению 
финансовой грамотности, разработанный платежной системой Visa International при 
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поддержке Министерства финансов РФ. 6) «Финансовая грамота» - это совместный проект 
по повышению финансовой грамотности Российской экономической школы (РЭШ) и 
Фонда Citi [3]. 

Учитывая менталитет и психологию россиян государству необходимо сконцентрировать 
все усилия на создании программы финансового образования молодежи, так как в этом 
процессе чрезвычайно важна роль авторитетного, независимого и надежного поставщика 
информации в области личных финансов, которым и должно стать государство.  

Считаем, что хороший уровень финансовой грамотности бесспорно необходим каждому 
человеку не только для достижения его личных финансовых целей, но и для обеспечения 
жизненного цикла. Какой бы ни была конкретная цель, выигрышем от финансовой 
грамотности будет повышение уровня жизни и уверенность в будущем, стабильность и 
процветание экономики и общества в целом. Безусловно, наличие знаний в области 
предпринимательства и финансов поможет в принятии решения об открытии собственного 
бизнеса, сформирует специалиста более высокой квалификации, совмещающего 
профессиональные компетенции и экономические знания, способного развивать рыночные 
отношения в сфере своих профессиональных интересов, что не может не отразиться на 
развитии экономики в целом [4, с. 27 - 31]. 
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Переход к рыночной экономике в России сопровождался длительной депрессией, 

которая привела к кризису производства, критическому снижению инновационного 
потенциала российских предприятий и научно - техническому отставанию от развитых 
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стран. Для роста производительности предприятий и повышения их 
конкурентоспособности необходимо осуществлять изменения. Но, прежде чем проводить 
какие либо изменения, необходимо вникнуть в суть проблемы, другими словами – провести 
диагностику потребностей этих изменений. 

Под «диагностикой предприятия» будем понимать процесс оценки деятельности 
предприятия или подразделения, направленный на выявление возможных отклонений от 
нормального режима работы, характеризующегося определенным уровнем эффективности 
и надежности, выявление неиспользованных возможностей и перспектив, раскрытие 
проблем и обозначение областей их возможного решения [1]. 

Система диагностики и ее необходимость недооцениваются руководителями 
предприятия из - за распространенного представления о том, что вероятность резкого 
изменения благоприятной тенденции развития их бизнеса невелика. Между тем, расходы 
на совершенствование управленческого аппарата путем внедрения системы диагностики и 
мониторинга довольно велики. Вместо этого на практике чаще исходят из идей 
поступательного развития и роста, мотивируя их положения, что существуют общие 
законы бизнеса: «деньги делают деньги», «инвестиции должны приносить отдачу», 
«предложение стимулирует спрос». 

Важнейшей характеристикой эффективной организационной диагностики является ее 
системность, которая предполагает взаимосвязанность полученной информации и ее 
относительную полноту. Для обеспечения этой системности необходимо использовать 
модели организации, которые если и не всегда позволяют дать ее исчерпывающее 
описание, то дают возможность целостно отобразить все основные аспекты и 
характеристики деятельности. При этом модели различаются теми акцентами, которые 
разработчики делают в зависимости от решаемых ими задач. Также модели различаются в 
зависимости от структурного взаимодействия управления и самоуправления в организации 
как социально - экономической системе [2, с. 133–138.]. 

Существует множество моделей организации, которые можно использовать для 
организационной диагностики. 

Одна из наиболее распространенных – это модель «7С McKinsey». Она имеет ряд 
достоинств (в частности, опирается на корпоративную и духовную культуру, как 
движущий фактор управленческой деятельности [3, с. 80–81]). Однако, по сути, она ближе к 
модели закрытой, нежели открытой системы, и ее применение не дает хороших 
результатов, если для оценки ситуации важно понимание взаимодействия организации с 
окружающей средой. 

Модель Берка - Литвина, состоящая из 12 элементов, является радикально открытой 
моделью, поскольку включает внешнюю среду в качестве одного из своих важнейших 
элементов. В этом состоит ее важное преимущество. Однако большое число элементов 
модели и соответствующих взаимосвязей затрудняет практическое применение модели 
Берка - Литвина. Ее использование целесообразно при диагностике крупных организаций 
силами большой группы консультантов, работающих по единой методике. 

Более простая, но достаточно эффективная модель организации, которую можно 
использовать для организационной диагностики, получила название «шесть ячеек 
Вайсборда». М. Вайсборд декларирует равноправие ячеек модели, хотя логика 
подсказывает, что выявление разрывов между желаемым и реальным положением дел в 
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компании проще всего осуществить, рассматривая ячейки в следующей 
последовательности: цель - структура - вознаграждение - вспомогательные механизмы - 
взаимоотношения - лидерство, последовательно отвечая на вопросы, помещенные в 
каждую ячейку. Этот процесс автор модели уподобляет сканированию экрана радара, 
позволяющему осуществлять мониторинг всего «пространства» организации. 

На практике процесс диагностики, естественно, гораздо сложнее, чем ответы на вопросы 
каждой ячейки. В ходе «сканирования», например, ячейки «Цель», следует выяснять не 
только ясность целей организации (формальная система), но и единое, согласованное 
понимание этих целей как собственниками, так и менеджерами высшего и среднего звена 
(неформальная система). Изучение формальной структуры организации необходимо 
прежде всего потому, что позволяет ответить на вопрос, что первично в данной 
организации: распределение работы или властных полномочий. В здоровой организации 
первично распределение работы, которому подчинена структура властных полномочий. В 
проблемной организации властные полномочия выходят на первый план, а работа отходит 
в тень. Предполагается, что цели организации будут достигнуты и работа будет выполнена, 
если все виды работ будут привлекательны для выполнения сотрудниками, даже если они 
не занимают высоких постов (ячейка «Вознаграждение»). Вопрос, стоящий в данной 
ячейке, позволяет понять, почему столь часто оказываются неудачными попытки построить 
систему вознаграждения на основе идеи справедливости: организация создается прежде 
всего для реализации определенной цели, чему должны быть подчинены все ее 
подсистемы. В ячейке «Вспомогательные механизмы» сканируются принципы и методы 
принятия решений, организация информационных потоков в организации, управление 
денежными потоками и пр. Важно понимать, что это вспомогательные, но не 
второстепенные механизмы. Сбои в их функционировании могут дорого обойтись 
организации. Ячейка «Взаимоотношения», по нашему мнению, является выделенной в 
модели Вайсборда. Дело в том, что в ней могут проявляться симптомы проблем, которые 
возникают в других ячейках. Например, неэффективные коммуникации между 
руководителями высшего звена могут объясняться как отсутствием навыков 
межличностного общения, так и размытостью целей или неправильно построенной 
организационной структурой, в которой имеются «серые» зоны ответственности. При 
правильной диагностике после выявления симптомов проблем в рассматриваемой ячейке 
необходимо выявить, к какой именно ячейке модели относятся их глубинные причины. 
Центральной в модели Вайсборда является ячейка «Лидерство», при сканировании которой 
выясняется, есть ли в организации объединяющее начало, кто и как его олицетворяет. При 
этом не следует забывать, что, кроме формальной системы, описанной различными 
документами организации (начиная с устава и заканчивая должностными инструкциями), в 
компании всегда существует так называемая неформальная система. И именно ее часто 
удобно исследовать через ячейку «Лидерство». Таким образом, тщательно просканировав 
все ячейки и изучив характер взаимодействия с внешней средой, можно оценить, в какой 
степени характерные для целевой компании признаки гармонируют с соответствующими 
признаками компании. Обнаружение существенных различий в этих признаках может 
служить сигналом для необходимости реализации соответствующих изменений. Одним из 
возможных методов организационной диагностики при работе с моделями организаций 
является метод частично - фокусированных интервью, который предполагает, что вопросы, 
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задаваемые респондентам, делятся на две части. Первая фокусированная часть – это 
одинаковые вопросы, которые задаются всем респондентам. Сравнение ответов на эти 
вопросы позволяет выявить проблемы, соответствующие той или иной ячейке модели 
(области организации). Вторая часть – это вопросы, задаваемые респондентам в 
зависимости от их должностного уровня и функциональных обязанностей, а также от 
полученных на вопросы фокусированной части интервью. Понятно, что эти вопросы будут 
разными для разных респондентов, но с их помощью можно получить более полное 
представление об организации и ее проблемах. В крупных организациях для экономии 
времени на проведение диагностики следует сочетать методы интервьюирования 
(собственники и топ - менеджеры) и анкетирования (менеджеры среднего и, если 
необходимо, нижнего уровня). 

Кроме рассмотренных выше моделей, большой интерес в качестве основы проведения 
внутренней диагностики организации представляет также модель совершенствования 
бизнеса – EFQM, разработанная Европейским фондом управления качеством и подробно 
описанная в работе [4]. При планировании и проведении диагностики организации следует 
учитывать, что она связана с целым рядом трудностей. 1. Трудности реализации системного 
подхода. Системный подход предполагает рассмотрение организации с учетом всех 
наиболее значащих факторов, влияющих на эффективность функционирования 
организации. Следовательно, тот, кто будет проводить диагностику системы менеджмента, 
должен обладать навыками системного подхода. 2. Фактор времени и широта охвата. 
Диагностика будет эффективна только в том случае, если ее результаты будут в 
значительной степени верны в течение некоторого времени после ее окончания. 3. 
Человеческая психология. Поскольку диагностика системы менеджмента проводится 
методом опроса определенной выборки заинтересованных лиц (стейкхолдеров), 
инсайдерам (тем, кто работает внутри организации) будет тяжело реализовать такой опрос: 
опрашиваемые могут не быть откровенными, опрашивающие будут пристрастны в своих 
выводах. 4. Разнообразие мнений. Поскольку при диагностике опрашивается значительное 
число людей, необходимо учесть все их мнения, в том числе и прямо противоположные. 
Очевидно, что при самодиагностике организации зачастую невозможно справиться с 
указанными трудностями, поэтому в данной ситуации часто становится целесообразным 
привлечение внешних консультантов.  

Таким образом, несмотря на «пусковую» роль внешних воздействий в потребности 
организации в изменениях, важным элементом диагностики является внутренний анализ 
организации, позволяющий оценить ее готовность к изменениям, гибкость. Для решения 
этой задачи целесообразно использовать модели организаций, соответствие которым 
позволит обеспечить единство, целенаправленность и согласованность действий, 
необходимых для адекватной реакции на непрерывные внешние изменения. 
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При переходе к инновационному сценарию от экспортно - сырьевой модели 
национальной экономики нефтепереработка приобретает особое значение, выступая одним 
из ключевых направлений отраслевой промышленной политики. Ее значение определяется 
не только высокой долей добавленной стоимости экспорта нефтепродуктов по сравнению с 
экспортом нефти, но и тем, что он является своеобразным связующим звеном между 
отраслями ТЭК и перерабатывающими отраслями (машиностроение, авиастроение, 
телекоммуникационная отрасль). Одновременно, как мы уже отмечали, развитие 
нефтепереработки характеризуется рядом негативных черт по сравнению с развитыми 
странами. 

Низкий показатель переработки определяет рентабельность и низкий уровень конверсии 
нефти в более ценные нефтепродукты. Выход основных видов топлив в стране ниже 
показателей развитых стран, тогда как непомерно высока доля выработки мазута. 
Одновременно следует отметить отставание объемов нефтепереработки от объемов добычи 
нефти. В структуре экспорте нефтепродуктов преобладают топочный мазут, вакуумный 
газойль, прямогонные бензин, базовые масла и дизельное топливо [4]. Доля же 
высокотехнологичных товаров чрезвычайно мала, что ограничивает 
конкурентоспособность российских НПЗ на мировом рынке. Другой проблемой, о которой 
мы также говорили, является высокий уровень износа ( до 80 % ) основных фондов. 
Добавим, что этот фактор – ключевой при модернизации, поскольку он ограничивает 
возможности технологического прорыва, а значит, и производства конкурентоспособной 
качественной продукции, отвечающей международным экологическим требованиям и 
стандартам качества. В литературе среди проблем нефтепереработки также справедливо 
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называется отставание российских НПЗ в уровне развития каталитических процессов, а 
также низкую загрузку мощностей [3]. 

Поэтому, являясь одной из приоритетных отраслей экономики, нефтепереработка 
уступает показателям развития в ведущих странах, для чего необходима идентификация 
различий в тенденциях инновационного развития этой отрасли за рубежом и в России: 

1. Доминирование в структуре отечественной нефтепереработки выпуска продукции 
низких переделов, что связываем с невысокой инновационной активностью российских 
НПЗ, использованием устаревших технологий и отсутствием новых технологических 
установок (в мире одной из особенностей технологий нефтепереработки является 
применение крупных единичных агрегатов – мега - установок, которые обеспечивают 
высокие экономические и технические показатели отрасли за счет высокого уровня 
оснащенности и эффекта масштаба). Отечественная промышленность такие установки не 
применяет. 

2. За рубежом нефтепереработка ориентирована на повсеместное внедрение инноваций, 
что способствует наращиванию доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции, что 
стало характерным даже для развивающихся стран [15]. В России инновации в отрасли 
применяются компаниями автономно, и уровень их развития в большинстве компаний 
оставляет желать лучшего. 

3. Наблюдается несоответствие уровней доходности зарубежных и российских 
нефтепереработчиков. Сектор нефтепереработки – один из самых прибыльных в развитых 
странах, что способствует активному привлечению инвесторов и росту числа НПЗ. В 
России же отношение инвесторов к этой сфере очень скептическое. 

4. Если в развитых странах в ходе развития отрасли на всех этапах темп роста 
нефтепереработки выше темпа роста ВВП, то для отечественных предприятий подобная 
динамика была лишь при СССР. 

5. Цена на отечественную продукция нефтепереработки постоянно растут и в целом не 
привязаны к мировым ценам на сырую нефть, что также отличает российскую отрасль от 
общемировых тенденций. 

6. В ряде стран государство проводит политику повышения конкурентоспособности 
нефтепереработки на основе регулирования цен на сырье, а в российской практике такие 
меры стимулирования и ускорения развития отрасли не разработаны. 

7. В зарубежной практике на мероприятия по охране окружающей среды затрачивается 
не меньше 10 - 15 % от общей стоимости проекта [1], а в России данный аспект развития 
отрасли нефтепереработки не является приоритетным, поэтому процессы переработки 
нефтепродуктов часто не соответствуют международным стандартам. Данный аспект 
принимает особое значение в условиях членства России в ВТО и достижения 
конкурентоспособности отечественных нефтепродуктов на мировых рынках [16]. 

8. Разрыв в уровнях внедрения инновационных технологий на российских и зарубежных 
НПЗ, выражающийся в неравномерности разных технологических параметров. Эксперты 
полагают, что даже с учетом всех инвестиционных проектов, которые запланированы к 
реализации в России, вряд ли технологический уровень российских НПЗ будет 
соответствовать уровню НПЗ развитых стран. 

Также следует указать на доминирующее положение иностранных компаний на 
российском рынке, которые поставляют около 50 - 70 % катализаторов, применяемых в 
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нефтепереработке, а также мировых лицензиаров и инжиниринговых компаний, которые 
обладают существенным финансовым потенциалом и активно продвигаются на рынке РФ. 
Одновременно заметно сокращение технологий нефтепереработки, внедряемых 
отечественными предприятиями; вытеснение национальных проектных организаций с 
рынка инжиниринговых услуг; повсеместное внедрение импортных технологий и 
оборудования на отечественные НПЗ. 

В деле осуществления эффективной модернизации НПЗ России есть немало проблем, 
среди которых следует отметить: высокая затратность, включающая и «откаты», 
удорожающие строительства по меньшей мере в два раза; малое число строительных и 
проектных организаций; низкая окупаемость и высокая стоимость переработки темных 
нефтепродуктов. 

В качестве перспективного пути развития российской нефтепереработки нельзя 
рассматривать путь заимствования технологий из - за рубежа: необходимо развитие 
отечественных разработок, которые должны генерировать собственные эффективные 
технологии для осуществления модернизации, поскольку, по мнению исследователей, за 
счет этого могут создаваться возможности мультипликативного эффекта масштаба на базе 
«обратного инжиниринга», когда уже освоенный опыт и технологии сгенерируют новые 
разработки и подходы для внедрения [9, C. 72]. Российские же компании существенно 
уступают зарубежным по затратам на исследования и разработки: в нашей стране они, как 
правило, не превышают одного процента от совокупной выручки. Большая часть 
инвестиции в исследования и разработки (до 90 % ) российские ВИНК осуществляют в 
сектор разведки и добычи. 

Однако в последние годы, ввиду обострения конкуренции российских ВИНК с 
зарубежными лидерами нефтепереработки, отечественные игроки наращивают инвестиции 
в исследования. Компании «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» реализуют крупные 
исследовательские проекты и разработки. Так, например, у компании «Роснефть» есть три 
научно - исследовательских и проектных института, напрямую относящихся к переработке. 
В структуре компании «Лукойл» также есть аналогичные структуры 
(ВолгоградНИПИнефть, Ростовнефтехимпроект). Тем не менее, исследования и разработки 
российских ВИНК в нефтепереработке не ориентируются на достижение долгосрочных 
целей технологического развития компаний, на разработку ее стратегии инновационного 
развития. 

Проанализированные аспекты развития российской нефтепереработки предполагают 
активные действия в сфере инноваций для исправления ситуации. Во - первых, 
нефтепереработка должна быть ориентирована на использование российских технологий, 
которые по своему качеству не уступают зарубежным аналогам (в данном случае 
необходимо использовать госрегулирование для зашиты внутреннего рынка от импорта). 
Во - вторых, перспективной мерой считается процесс консолидации отечественных 
проектных организаций и их преобразование в структуры, которые способны оказывать 
широкий спектр инжиниринговых услуг, востребованных на рынке [8]. 

Поэтому можно констатировать, что инновационное развитие российской 
нефтепереработки заторможено и находится в состоянии некой стагнации, что 
сопровождается усилением разрыва отрасли в техническом уровне развития от развитых и 
даже от развивающихся стран. Отраслевой кризис возможно преодолеть исключительно 
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путем ориентации за счет повышения диверсификации, увеличения рентабельности, 
повышения конкурентоспособности отрасли на мировом рынке, осуществления 
модернизации отрасли на базе принципов инновационного развития. 

Глобальный финансово - экономический кризис нельзя идентифицировать в качестве 
ускорителя негативных тенденций в отрасли, скорее он обострил существующие проблемы 
ее развития (низкая техническая оснащенность, отставание в освоении новых технологий и 
т.д.). Проблемы эти характерны не только для нашей страны, но и присущи ряду других 
стран, занимающихся нефтепереработкой. В целом для современного нефтегазового 
сектора мира характерны некоторые дисбалансы между экспортерами и импортерами 
сырья (во - первых, в географическом размещении углеводородного сырья, а во - вторых, в 
уровне развития технологий извлечения углеводородов). 

Значение инновационных технологий в развитии российской нефтепереработки 
возрастает в силу того, что до 2030 г. Россия ставит задачу формирования эффективного 
инновационного нефтегазового сектора, развитие которого будет отвечать 
внешнеэкономическим интересам и потребностям растущей экономики. При этом 
специализация России в международном разделении труда должна трансформироваться в 
сторону смещения акцента на производство высокотехнологичной продукции, товаров 
глубокой переработки, интеллектуальных услуг. Большое значение при этом должна 
сыграть международная производственно - технологическая кооперация с МНК и ННК 
зарубежных стран. 

Необходимость применения инновационных технологий в развитии российской 
нефтепереработки диктуется нерешенностью ключевых проблем развития отрасли в 
последние годы. Она по - прежнему характеризуется невысоким уровнем технологической 
сложности НПЗ, превалированием полуфабрикатов в структуре экспорта, высоким уровнем 
износа, дисбалансом в наличии мощностей по первичной переработке и производством 
продукции высоких переделов. По обсуждающимся в литературе прогнозам, в ближайшие 
годы спрос на национальном рынке нефтепродуктов высокого качества возрастет на 4 - 5 % 
[6, C. 162]. 

НПЗ страны в условиях ограниченности инвестиционных возможностей производства 
нефтепродукты низких переделов, все еще увеличения мощности первичной переработки. 
Для удовлетворения рыночных потребностей сегодня одной из ключевых задач управления 
нефтеперерабатывающим комплексом становится разработка эффективной системы 
планирования, определяющей оптимальный ассортимент нефтепродуктов и уровень 
загрузки мощностей с учетом спроса на рынке. Общеизвестна роль планирования в 
обеспечении баланса между потреблением и производством продукции, объемом 
рыночного спроса и объемами предложений со стороны предприятий [5]. На 
корпоративном уровне планирование необходимо для оптимизации выпуска продукции 
высокого качества на основе рационального и эффективного использования ресурсов [7]. 
Опыт работы как зарубежных, так и отечественных предприятий свидетельствует о том, 
что недооценка планирования в современных условиях или некомпетентное его 
осуществление может привести к неоправданно большим потерям [12]. Роль 
внутрифирменного планирования в современных условиях, по мнению ряда 
исследователей, повышается ввиду обострения конкуренции, проблем сбыта продукции, 
изменения направления сбыта, усиления давления со стороны внешних рынков и процесса 
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глобализации; роста неопределенности мировой экономики и конъюнктуры мировых 
рынков [11]. 

В свою очередь, в литературе [2] отмечено, что на экономику предприятий 
нефтепереработки определяющее влияние оказывают такие факторы, как: широкий 
ассортимент товаров, получаемых из одного сырья (нефти); высокий уровень концентрации 
производства; поливариантность технологических процессов нефтепереработки и их 
высокая взаимозависимость и сложность; высокий уровень автоматизации производства и 
его непрерывность; высокая степень капиталоемкости, растущей с ростом качества 
продукция и увеличения глубины нефтепереработки; высокая энергоемкость; 
существенный удельный вес затрат на сырье в формировании себестоимости 
нефтепродуктов. Рост численности и уровня жизни населения обусловливает большую его 
потребность в нефтепродуктах, поэтому развитие нефтепереработки в качестве одной из 
важнейших отраслей следует считать стратегической задачей развития национальной 
экономики. 

Значение отрасли заключается в том, что продукция сектора нефтепереработки 
потребляется почти всеми отраслями промышленности. В настоящее время на стадии 
проектирования в России находится 27 НПЗ и один завод строится [17]. Замедленное 
развитие отрасли связано с рядом проблем, о которых мы уже упоминали ранее, но в 
основном они связаны со слабым использованием инновационных технологий. 
Инвестиционная политика ВИНК ориентирована прежде всего на добычу углеводородов (в 
2013 г. объем капиталовложений в нефтедобычу превысил данный показатель в 
нефтепереработке на 25,3 % ), однако все же следует назвать положительный темп роста 
инвестиций в переработку нефти, который за последние годы в два раза выше, чем в 
нефтедобыче. 

Нежелание комплексного, масштабного применения инновационных технологий в 
нефтепереработке ведет к росту числа мини - НПЗ в России [10], что влечет за собой 
высококачественных бензинов с высоким октановым числом и низкосодержащего 
дизельного топлива, поэтому компании теряют потенциальную прибыль. В перспективе 
данная проблема, вместе с низким индексом технологической сложности Нельсона на 
российских НПЗ, может привести уменьшению экспортного потенциала нефтепродуктов. 
Выходом из сложившейся ситуации является наращивание темпа инновационного развития 
нефтепереработки посредством серьезного изменения ее товарной структуры (уменьшение 
производства топочного мазута; существенный рост производства дизельного топлива; 
умеренные темпы роста производства автомобильных бензинов). Технологические и 
экономические преимущества в нефтепереработке можно обеспечить только на основе 
расширения производства высококачественных нефтепродуктов [6, C. 167]. Проведение 
жизнь планов по модернизации НПЗ и усилению их технологической сложности позволит 
как удовлетворить потребности внутреннего рынка, так и наладить экспорт продукции 
нефтепереработки. 

Возможности применения инновационных технологий в нефтепереработке необходимо 
оценивать с учетом тенденций инновационного развития мировой нефтепереработки, в 
которой в последнее время все большее значение получают светлые нефтепродукты. 
Поэтому мощности вторичных каталитических процессов интенсивно возрастают, и эта 
тенденция, по всей вероятности, сохранится в будущем. Также необходимо принимать во 
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внимание ужесточение экологического законодательства в основных странах - импортерах 
продукции нефтепереработки. 

Ввиду того, что наиболее высок спрос в мире на высококачественные бензины и 
дистиллятное дизельное топливо, то большое значение принимает анализ тенденций 
мирового рынка катализаторов. Распределение данного сегмента мировой 
нефтепереработки в настоящее время следующее: катализаторы гидроочистки (40 % 
мирового рынка катализаторов); катализаторы крекинга (30 % ), гидрокрекинга (7 % ), 
риформинга (5), прочие – 20 % . Ежегодно ассортимент промышленных катализаторов в 
мире обновляется на 15 - 20 % . Что касается темпов роста данных сегментов мирового 
рынка, они устойчиво растут, однако этот рост связан с различными тенденциями, которые 
обозначены для мирового и российского рынков в следующей таблице: 
 

Таблица 1. Тенденции развития отдельных процессов 
 нефтепереработки в мире и России до 2030 г. 

№ 
п.п. 

Процесс 
нефтепереработки 

Тенденции 
в мире в России 

1. 
Гидроочистка 
дизельного 
топлива (ДТ) 

1. Рост совокупной 
мощности установок по 
гидроочистке ДТ на 25 % к 
2030 г. 
2. Увеличение потребления 
сульфидных катализаторов 
гидроочистки ДТ как в 
стоимостном, так и в 
натуральном выражении. 
3. Стабильность цен на 
катализаторы в течение 
прогнозного периода времени. 

1. Общий рост 
мощности установок за счет 
преимущественного 
распространения 
катализаторов типа 
«кобальт - молибден на 
оксиде алюминия». 
2. Возможное введение 
в эксплуатацию к 2030 г. 
принципиально новой 
технологии производства 
катализаторов (технологии 
окисления). 
3. Появление новых 
типов носителей (например, 
наноструктурированная 
двуокись титана). 

2. Каталитический 
крекинг 

1. Стабильность объема 
мощности установок на 
текущем уровне до 2030 г. 
2. Незначительное 
увеличение потребления 
катализаторов крекинга. 
3. Значительный прирост 
объема мирового рынка до 
2030 г. за счет ожидаемого в 
перспективе значительного 
роста цен на катализаторы. 

1. Общий рост 
мощности установок 
крекинга за счет 
расширения использования 
микросферических 
алюмосиликатных 
цеолитсодержащих 
катализаторов (со средним 
диаметром частиц от 10 до 
150 мкм). 
2. Выведение из 
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эксплуатации к 2030 г. 
установок с шариковым 
катализатором. 

3. 
Изомеризация 
легких фракций 
бензина 

1. 40 - 50 % - ный рост 
мирового рынка катализаторов 
изомеризации до 2030 г. 
2. Наиболее 
перспективным процессом 
будет низкотемпературная 
изомеризация. 

1. Рост число установок 
по изомеризации в России к 
2030 г. в два раза (до 30). 
2. Существенный рост 
потребления катализаторов 
в стоимостном и 
натуральном выражении. 
3. Рост цен на 
катализаторы за счет роста 
цен на благородные 
металлы. 

4. Каталитический 
риформинг 

1. 20 % - ный рост 
мощностей по риформингу в 
мире до 2030 г.  
2. Наиболее 
перспективным процессом 
будет риформинг в 
движущемся слое 
катализатора. 
3. Рост ежегодного 
потребления катализаторов в 
стоимостном (за счет 
ускорения темпов роста цен), 
так и в натуральном (рост 
мощностей) выражении. 

1. Заметный рост 
мощности установок к 2030 
г. 
2. Масштабная замена 
действующих установок в 
краткосрочной перспективе 
на более современные 
комплексы. 
3. Рост количества 
установок на оксидных 
катализаторах, что в 
значительной степени 
повлияет на совокупный 
рост мощностей. 
4. Рост цен на 
катализаторы за счет роста 
цен на благородные 
металлы. 

5. Гидрокрекинг 

1. Рост мощностей по 
гидрокрекингу к 2030 г. в два 
раза, потому что сегодня это – 
самый перспективный процесс. 
2. Аналогичный 
ежегодный рост потребления 
катализаторов в два раза. 

1. Пока в России 
данный процесс не получил 
широкого распространения, 
число установок к 2030 г. 
достигнет лишь семи. 
2. Цена на катализаторы 
до 2030 г. существенно 
изменяться не будут. 

Источник: составлено автором 
 
Следует отметить, что в ходе модернизации российской нефтепереработки почти не 

используются отечественные разработки, и большинство оборудования и технологий на 
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российских НПЗ импортируется, в частности, это касается до 55 - 70 % катализаторов. 
Кроме того, темп ежегодного обновления ассортимента катализаторов в нашей стране ниже 
уровня зарубежных стран в 4 - 5 раз и составляет около 4 % . 

До 2030 г. ожидается медленный и стабильный прирост рынков по всем процессам 
нефтепереработки, однако существенно (более чем в пять раз) возрастет использование 
технологий гидроочистки ДТ [13, C. 6]. По основным процессам нефтепереработки в 
таблице ниже сформулированы основные цели российских производителей. 

Для преодоления отставания в области инновационных технологий нефтепереработки 
российским производителям необходимы, во - первых, - организация и проведение в стране 
исследований и разработок по целому ряду приоритетных направлений; во - вторых, 
обеспечение импорта технологий (закупка технологического оборудования) для 
осуществления комплексной модернизации производства. 

Здесь следует оговориться, что почти каждая ВИНК и каждый НПЗ имеют собственные 
программы модернизации. Согласно этим программам намечена реконструкция 
мощностей, введение собственных технологий и катализаторов для ряда процессов. Также 
предполагается разработать или частично импортировать некоторые процессы, в настоящее 
время отсутствующие в российской практике (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Соотношение собственных исследований и разработок импорта 

технологий для производства катализаторов 

№ 
п.п. 

Процесс 
нефтепереработки 

Технологии 
Собственные исследования и 

разработки Импортные технологии 

1. 
Гидроочистка 
дизельного 
топлива (ДТ) 

Режимы сульфидирования, 
режимы сушки, методы 
синтеза биометаллических 
комплексов, технологии 
активации, методы 
управления пористой 
структурой носителя, 
технологии синтеза активного 
компонента, технологии 
окислительной сероочистки. 

Технологические линии в 
комплекте. 

2. Каталитический 
крекинг 

Режимы прокалки, технологии 
гомогенизации композиций, 
технологии прокалки в 
управляемых газовых средах; 
катализаторы, стойкие к 
отравлению металлами 
(никель, ванадий) для 
переработки мазута; синтез 
цеолитов разных типов. 

Оборудование для 
фильтрации суспензий, для 
прокалки, для 
распылительной сушки, 
для синтеза цеолитов, для 
термопаровой 
стабилизации, 
смесительное 
оборудование. 

3. Изомеризация 
легких фракций 

Технологии нанесения 
благородного сульфата 

Оборудование для 
жидкостной формовки 
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бензина одновременно со стадией 
нанесения сульфата, 
технология жидкостной 
формовки шарикового 
катализатора, технология 
гранулирования катализатора 
без связующего, технология 
непрерывного синтеза 
цеолитов. 

шарикового катализатора в 
масляной колонне; 
шнековые центрифуги для 
непрерывной фильтрации и 
промывки мокрого 
продукта синтеза; 
ленточные прокалочные 
печи для непрерывной 
прокалки при температурах 
до 600 градусов; автоклавы 
с перемешиванием и 
подогревом до 200 
градусов для синтеза 
цеолитов. 

4. Каталитический 
риформинг 

Катализаторы с повышенной 
механической прочностью и 
высокой активностью для 
установок с движущимся 
слоем катализатора; 
катализаторы для получения 
высоких октановых чисел на 
мягких режимах процесса; 
катализаторы, позволяющие 
получит выход водорода 

Оборудование для 
изготовления носителя, для 
сушки, для восстановления 
в потоке водорода. 

5. Гидрокрекинг 

Технологии формирования в 
растворе биометаллических 
комплексных соединений с 
размером частиц около 1 нм. 

Оборудование для стадии 
пропитки. 

 
В целом можно констатировать, что до 2030 г. не следует ожидать радикальных 

изменений в технологиях производства катализаторов, а усовершенствование их будет 
локализовано в пределах отдельных технических приемов или технологических стадий. 
Российские технологии по производству катализаторов преимущественно уступают 
общемировым аналогам (низкая нагрузка мощностей, устаревшее оборудование). В цепи 
разработки и внедрения катализаторов российского производства основной проблемой 
представляется разрыв при переходе от разработок к промышленному применению. 
Российские научные центры почти не имеют опытной базы, поэтому не могут 
гарантировать масштабируемость решений. Возможным решением является формирование 
крупных инжиниринговых центров в соответствующей области. 

В области спроса со стороны НПЗ на катализаторы необходимо углублять 
нефтепереработку за счет развития крекинга, что позволит высвобождать больший объем 
нефти для экспорта. Вместе с тем, растущие требования к моторным топливам за рубежом 
(Евро - 4,5,6) ставят в качестве первоочередной задачу очистки топлива. Поэтому 
гидрооблагораживание должно стать основные процессом уменьшения содержания серы. 
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Что касается перспектив отечественного производства катализаторов, то есть ряд 
перспективных разработок, не уступающих зарубежным аналога и частично даже 
опережающих их. Эти разработки могут быть рекомендованы к производственному 
внедрению, в том числе и участием «Роснанотех», которая может участвовать в проектах 
создания инжиниринговых компаний для разработки комплексных решений для НПЗ на 
базе результатов исследований и разработок. 

Значительной положительной тенденцией в этой связи является отказ некоторых НПЗ от 
работы по схеме процессинга. Данный способ, широко используемый ВИНК, позволил, 
наряду с применением внутрикорпоративных (трансфертных) цен оптимизировать 
налогообложение, централизовать денежные потоки и не позволил остановить работу 
многих НПХ в 1990 - е годы. Однако работа в таком режиме не заинтересовывает 
переработчиков нефти в снижении издержек, не дает возможность объективно оценивать 
экономическую эффективность на основе снижения расходы энергоносителей, сырья, а 
главное, как отмечено исследователями, не позволяет сформировать достаточный объем 
финансовых ресурсов для осуществления модернизации [9, C. 63]. Повышение 
прозрачности учета затрат позволит повысить объективность расчетов «стартовой цены» 
для биржевой торговли продукции нефтепереработки. Используемый в настоящее время 
принцип ценообразования, с ориентацией на мировые вопросы, вызывает много вопросов 
(в частности, зачем России, самодостаточной в вопросе обеспечения нефтью и 
нефтепродуктами стране, для товаров, которые не идут на экспорт, принимать за основу 
цены на нефтепродукты в странах - импортерах нефти). 

Пока что в российской нефтепереработке не создано эффективных условий для 
встраивания отечественных компаний в конкурентную среду мировой нефтепереработки, 
поскольку ситуация на мировом рынке обостряется, что подтверждается закрытием ряда 
НПЗ в Европе, не выдерживающих конкуренции с дешевыми нефтепродуктами из Индии, 
Китая и стран Ближнего Востока. Ситуация способна усугубиться в связи с наблюдаемым в 
последнее время снижением цен, тем более что доля нефтепереработки в развитии 
нефтегазового сектора пока невысока. 

Более того, глубина нефтепереработки, уже более десяти лет удерживаемая на уровне 
около 70 % , означает большой выпуск мазута, который намного дешевле нефти. Поэтому 
складывалась довольно парадоксальная ситуация, когда из России на мировой рынок 
преимущественно экспортировался низкокачественный высокосернистый мазут, т.е. Россия 
обеспечивала сырьем зарубежные (европейские) НПЗ. Поэтому и индекс Нельсона в 
среднем в России составлял 4,4, тогда у солидных НПЗ мира он достигает 15. При этом, 
углубление переработки возможно только, если в России начнется строительство установок 
по гидрокрекингу, поскольку ЕС постепенно ужесточает требования к мазуту в части 
содержания в нем серы. Также в краткосрочной перспективе может выручить Россию 
бункерное топливо, однако Европа стремиться добиться и в нем низкого содержания серы, 
а такой мазут Россия пока не в состоянии выпускать, т.е. потенциально способна потерять и 
рынок мазута. Также необходимо отказываться от большого числа (211) мини - НПЗ (так 
называемых «керосинок» и от их ликвидации во многом будет зависеть эффективность 
нефтепереработки. 

В последние годы в стране был введен ряд комплексов по гидроочистке, алкилированию, 
изомеризации, введены комплексы глубокой переработки, однако ее глубина практически 
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не изменяется. Дело в том, что от проектирования до пуска новых заводов могут проходить 
долгие годы (здесь «рекордсменом» является компания «Сургутнефтегаз», которая строила 
установку гидрокрекинга на заводе в г. Кириши в течение 18 лет). Для сравнения: за 
рубежом от проектирования до строительства таких установок проходит не более трех лет. 

Проблемой является и то, что в СССР строительством НПЗ занималось отдельное 
ведомство, и в настоящее время модернизацией и строительство должны заниматься 
специализированные организации, а не компании, разбросанные по всей страны и обычно 
входящие в структуру нефтяных компаний. 

Для повышения конкурентоспособности отечественной нефтепереработки необходима 
организация современного производства нефтепродуктов в кластерной форме организации 
производства. Зарубежный опыт уже доказал рациональность и эффективность данной 
формы. С помощью кластеров возможно решить одну из проблем 
нефтеперерабатывающих производств, как их недостаточная интегрированность и 
связанность друг с другом. Именно кластеры могут стать катализатором интенсивного 
развития отрасли, а инновационная инфраструктура кластера может явиться катализатором 
структурных преобразований в экономике страны в целом. 

В стране уже создано несколько таких кластеров, в частности, Западно - Сибирский (в 
его состав входят Запсибнейтехим, Новоуренгойский ГХК, ТОбольск - Полимер, 
Томскнефтехим), Приволжский (Газпромнефтехим - Салават, Нижнекамскнефтехим, 
Сибур - Кстово, Сибур - Химпром), Северо - Западный (Балтийский ГХК), Каспийский 
(Ставролен), Восточно - Сибирский (Ангарский завод полимеров и Саянский ГХК) и 
Дальневосточный (в составе - Дальневосточный НХК). 

Итак, процесс формирования нефтегазохимических кластеров уже начался в нашей 
стране, но здесь пока еще есть отдельные сложности, связанные во многом, что кластер – 
относительно новое явление для российской экономики. Вместе с тем, кластер должен 
формироваться в рамках единого стратегического подхода. В Плане развития газо - и 
нефтехимии России на период до 2030 г. предусмотрен план развития отрасли с акцентом 
на строительстве шести кластеров по территории всей страны (Западная Сибирь, Поволжье, 
Каспийский регион, Восточная Сибирь, Северо - Запад и Дальний Восток). 

Нефтегазохимические кластеры в России имеют достаточный потенциал для развития, 
однако основные ограничения их успешного развития, по мнению автора, связаны со 
следующими параметрами: 

 - отсутствие специализированных технопарков и промышленных зон, в рамках которых 
нефтегазохимические кластеры могли успешно развиваться, с применением механизмов 
этих ОЭЗ (инфраструктура, налоговые льготы и т.д.); 

 - дефицит квалифицированных работников низшего звена (умеющих работать с новым 
оборудованием и технологиями) и средняя обеспеченность инженерными и 
управленческими кадрами; 

 - ограниченный характер конкуренции для многих НПЗ на региональных рынках; 
 - слабый уровень развития инфраструктуры (доступность подключения предприятий к 

коммунальным услугам), особенно в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока; 
 - отсутствие надежных инструментов финансирования в виде долгосрочных кредитов, 

которые являются неподъемными для предприятий; 
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 - отсутствие запасов нефти и газа в некоторых регионах (о чем мы уже говорили в 
предыдущих главах), что делает уязвимым как существование НПЗ в регионе, так и 
нефтегазохимического кластера (особо это касается НПЗ, далеко удаленных от 
месторождений нефти и газа); 

 - дефицит во многих регионах компаний - поставщиков оборудования для компаний, 
оказывающих нефтесервисные услуги. 

Также, например, аналитики Strategy Partners Group, проанализировав потенциал и 
перспективы развития кластера на базе Омского НПЗ, пришли к выводу, что основной 
угрозой развития кластера является нехватка сырья для нефтехимии ввиду внезапного 
изменения планов развития Омского НПЗ. Кроме того, массовое производство 
нефтехимических продуктов в ряде кластеров неизбежно приведет к насыщению 
российского рынка. Поэтому необходимо оценивать и возможности экспорта 
нефтехимических продуктов, а развивающиеся страны Азии имеют повышенный спрос на 
них [14]. Вместе с тем, на примере Омского НПЗ, по оценкам экспертов, стратегия кластера 
в краткосрочной перспективе может быть выстроена лишь в рамках производства 
продуктов среднетоннажной нефтехимии, а расширить ассортимент услуг и продуктов 
кластера возможно не позднее 2025 г. 

Для формирования и развития нефтехимических кластеров необходимо использование 
ряда мер государственной поддержки, в частности: обновление устаревших норм 
технического регулирования для их соответствия передовым технологиям развития 
отрасли; научно - образовательная поддержка кластера (финансирование приоритетных 
исследований и разработок, создание условий для коммерциализации разработок); 
нейтрализация бюрократических барьеров (в части согласования проектов, получения 
разрешений на строительство и т.д.). 
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ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РФ. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 

 
Вопрос выгодного и перспективного инвестирования был актуален во все времена. 

Частные компании, а также многие частные инвесторы постоянно следят за рынком, чтобы 
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найти альтернативные возможности вложения средств, которые способны произвести 
стабильный денежный поток. Государство же ставит перед собой, в первую очередь, 
стратегические цели, то есть обеспечение достаточным количеством продукции 
собственную страну и создание рабочих мест. Сельскохозяйственный комплекс, в свою 
очередь, также заслуживает внимания.  

Несмотря на то, что Россия после распада СССР потеряла большую, часть посевных 
площадей, Россия все равно остается одним из лидеров производства пищевых продуктов. 
У нашей страны есть большой потенциал по развитию данной отрасли. Так как РФ 
обладает большим количеством площадей, хоть и не все из них расположены в 
благоприятных климатических условиях. 

 Более перспективным вопрос развития собственного рынка с / х стал после осложнения 
экономических отношений с рядом стран Запада. Такое сильное ухудшение отношений 
связано с мировым политическим напряжением по поводу присоединении Крыма к РФ. 
После чего в 2014 г. были введены санкции и контрсанкции, которые также затронули и 
сельское хозяйство. В результате чего, был запрещен ввоз на территорию РФ многих 
продуктов, в том числе мясо крупного рогатого скота, молочная продукция, часть овощей и 
др. После этих событий в нашей стране стали активней реализовывать импортозамещение 
продукции с / х. 

На сегодняшний день устойчивое развитие отраслей АПК нуждается в инвестиционной 
активности, в предоставлении предприятиям необходимых денежных и материальных 
ресурсов. В том числе, для реализации программы по импортозамещению продукции. 
Инвестиции, по большей части, предоставляют собой долгосрочные вложения на 
приобретение основных фондов и оборотных средств. [2] 

 
Таблица 1 - Производство основных групп продукции с / х, 2010 - 2015 гг., тысяч тонн [1] 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
CAGR 
2010 - 
2014 

2015 / 
2014 

Картофель 21141 32681 29533 30199 31501 33646 10 %  7 %  
Овощи 12126 14696 14626 14689 15458 16111 6 %  4 %  
Плоды и ягоды 2149 2514 2664 2942 2996 2903 9 %   - 3 %  
Молоко 31847 31646 31756 30529 30791 30797  - 1 %  0 %  
Скот и птица на 
убой 
(в живом весе) 

10553 10965 11621 12223 12912 13475 5 %  4 %  

 
Проанализировав CAGR (среднегодовой темп роста с учётом сложного процента) 

производства продукции за 2010 - 2014 гг., сравним их с ростом в первый год плана по 
импортозамещению, в 2015 г. Темпы роста каждой из отраслей в 2015 г. по сравнению с 
2014 г., кроме группы «молоко» значительно ниже, чем аналогичные в период 2010 - 2014 
гг. Тем не менее, наблюдается уверенный устойчивый рост всех групп, кроме категории 
«молоко». Лидер роста за анализируемый период - «картофель» (+10 % CAGR 2010 - 2014 
гг.). 
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Далее необходимо проанализировать денежные потоки, направляемые на сельское 
хозяйство в РФ. По данным Росстат, инвестиции в основной капитал – это совокупность 
затрат, направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и 
модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, 
приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и 
хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, 
насаждение и выращивание многолетних культур. 

 
Таблица 2 - Инвестиции в основной капитал по группам, 2010 - 2014 гг.,  

фактические цены, млрд. рублей [1] 

  2010 2011 2012 2013 2014 
CAGR 
2010 - 
2014 

Инвестиции в 
ОК, ВСЕГО 203,7 259,3 281,6 316 323,5 12 %  

 в том числе             
жилища 0,9 1,4 1,2 1,3 1,8 19 %  
здания и 

сооружения 87,9 101,9 111,3 136,3 140,4 12 %  

машины и 
оборудование 74,3 105,3 110,8 115,8 120 13 %  

прочее 40,6 50,7 58,3 62,6 61,3 11 %  
 
Из - за недостатка данных пока что нельзя проанализировать эффективность плана по 

импортозамещению производимой продукции в РФ. Однако можно заметить, что 
инвестиции в каждую из отраслей наблюдают положительную динамику роста. Так, общий 
объем инвестиций в основной капитал в 2014 г. составил 323,5 млрд. рублей (12 % CAGR 
2010 - 2014 гг.). Наибольший рост в абсолютном выражении составили инвестиции в 
«здания и сооружения», 52,5 млрд. руб. 

 Выделим основные факторы, влияющие на сельское хозяйство [3]: 
1. Право на приобретение земли в собственность. Сегодня землю можно покупать и 

продавать. В настоящее время, около 13 % совокупных обрабатываемых 
сельскохозяйственных земель находится в собственности индивидуальных фермеров, 78 % 
принадлежит аграрным компаниям, 9 % — частным лицам. Около 40 % владеют 
региональные администрации и государственные структуры в рамках предприятий АПК.  

2. Компенсация стоимости удобрений, семян и горючего, а также кормов для 
животноводства. Селяне могут рассчитывать на частичное (не более 50 % ) покрытие этих 
расходов. В регионах России применяются разные механизмы компенсации, обычно 
средства выделяются местными бюджетами. 

3. Создание условий для привлечения заемных средств. Деньги выделяются из 
федерального и местных бюджетов для субсидирования процентных расходов по 
обслуживанию кредитов, которые связанны с инвестициями в сельское хозяйство. 
Государство компенсирует процентные расходы сельскохозяйственным компаниям в 
размере 95 % от ставки рефинансирования Банка России, но не более 95 % совокупных 
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процентных расходов. К примеру, если аграрная компания получила заем по ставке 13 % , 
то правительство выплачивает банку 9,5 % , а сам производитель отдает оставшиеся 3,5 % . 

Таким образом, в РФ происходит консолидация рынка с / х и одновременное увеличение 
инвестиций в него. Остаются более сильные игроки, т.к. сокращается число 
нерентабельных предприятий. Однако данная отрасль нуждается в постоянной поддержке 
со стороны государства. Отрасль становится прибыльной и привлекает больше инвесторов. 
Инвесторы, покупающие сельскохозяйственные активы по сегодняшним ценам, в 
долгосрочной перспективе страхуют свои вложения от инфляционных тенденций и 
создают отличный задел для получения хорошей прибыли в будущем. 
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В настоящее время вопросы интенсивного развития производства, увеличение его 
производительности и рентабельности являются основными и требуют повышенного 
внимания специалистов. Несмотря на высокий уровень производительности общественного 
труда, качественная работа производства и предприятия не может быть обеспечена без 
контроля и дополнительной автоматизации. Интенсификация технологического процесса 
тесно связана с повышением качества продукции и эффективностью производства [1]. 

Что касается таких объектов как теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) России, то большинство 
систем автоматизации и систем регулирования имеют ряд недостатков. В основном они 
имеют традиционные средства, которые значительно уступают современным: 
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использование их громоздко и не достаточно эффективно, эффективность достигается за 
счет привлечения дополнительных затрат, а качество регулирования зачастую достигается 
индивидуальными способностями управляющего машиниста. Поэтому функционирование 
производства зависит от человеческого фактора. До ожесточения требований к качеству 
продукции такая проблема не поднималась.  

На рассматриваемом объекте (ТЭЦ - 6) также требуется глобальное техническое 
перевооружение. ЦТП автоматизирован частично, что не удовлетворяет современным 
требованиям производства. 

В цех топливоподачи вошли такие элементы: ленточные конвейеры, дробилки грубого и 
мелкого дробления. Представленное оборудование решает основную задачу 
производственного цеха – представляет качественную доставку подготовленного сырья. 

Предлагаемый проект автоматизации цеха топливоподачи позволит: 
 собирать и обрабатывать информации о ведении технологического процесса; 
 непрерывно управлять технологическим режимом в автоматическом и 

информационном режиме; 
 безударный переход в режим ручного управления, а также перевод системы в 

автоматический режим; 
 распознать предаварийные ситуации.[2] 
Автоматизация производственного процесса обеспечит экономию производственных 

площадей, позволит поднять уровень учета продукции. а также уровень организации руда в 
цехе. А самое важное – увеличить объем выпускаемой продукции при этом не увеличивая 
расходов на материалы.[3]  

После изучения основных экономических показателей цеха провели сравнительный 
анализ цеховой себестоимости одной тонны угля до и после внедрения проекта 
автоматизации, который представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Сравнительный анализ цеховой себестоимости одной тоны угля  
до и после внедрения проекта автоматизации. 

№ Статьи затрат До внедрения 
проекта 

автоматизации 
(руб.) 

После внедрения 
проекта автоматизации 

(руб.) 

Экономия 
(руб.) 

1 2 3 4 5 

1 Энергетические 
затраты 

103550 90188,48 13361,52 

2 Заработная плата 
производственных 
рабочих с 
отчислениями в 
фонд социального 
страхования 

65,78 44,19 21,59 
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3 Амортизация 56,65 55,74 0,91 
4 Цеховые расходы 141,36 138,46 2,9 
Итого  103813,79 90426,87 13386,92 

 
Годовой экономический потенциал составил 1864941,99 рублей в год, срок окупаемости 

дополнительных вложений 1,3 года, себестоимость цеховой продукции уменьшилась на 
12,9 % , а производительность труда в свою очередь увеличилась на 63,35 % . 

Внедрение предлагаемого проекта автоматизации цеха топливоподачи обеспечит более 
высокое качество ведения технологического процесса, улучшает использование 
оборудования, повышает качество условий труда. При этом значительно увеличивается 
транспортировка угля цехом.  
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ДИНАМИКА РЫНКА ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 
 

К нарушению условий жизнедеятельности населения, гибели людей, потере ими 
трудоспособности могут привести различные риски (природно - климатические, 
производственные, экономические, политические и др.). Кроме того, люди подвержены 
разного рода заболеваниям, как в острой, так и в хронической форме [4,5]. 

В связи с этим во все времена весьма актуальным является вопрос обеспечения 
страховой защиты граждан. Как известно, в системе мер страховой защиты могут быть 
реализованы превентивные (предупредительные, профилактические) и репрессивные 
(ликвидационные, компенсационные) мероприятия. И, несмотря, на бо льшую 
эффективность первых, в системе страховой защиты особое внимание уделяется 
мероприятиям именно компенсационного характера. При этом источником ресурсов для 
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компенсационных выплат выступают страховые фонды, формируемые централизованным, 
либо децентрализованным (посредством самострахования или страхования) методом. 

Конечно, значительная часть населения рассчитывает на помощь государства за счет 
средств Федерального, регионального или местного бюджетов. Однако, в условиях роста 
потенциальных угроз, нестабильности экономической ситуации бюджет государства, тем 
более отдельного региона может не осилить оказание помощи всем пострадавшим и в 
полном объеме компенсировать причиненные убытки [2]. Кроме того, средства 
централизованных резервных (страховых) фондов не предназначены для возмещения 
потерь, понесённых отдельными гражданами в результате событий, имеющих частный 
характер, в связи с чем, одним из способов компенсации дополнительных расходов и / или 
потерь доходов является вовлечение граждан в страховые отношения (в обязательном или 
добровольном порядке). 

В настоящее время важнейшей составляющей в системе страховой защиты интересов 
граждан является личное страхование, призванное обеспечить страховые выплаты при 
наступлении таких страховых случаев, как: 

 - причинение вреда здоровью граждан, их смерть в результате несчастного случая или 
болезни (страхование от несчастных случаев и болезней); 

 - необходимость оказания медицинской, лекарственной помощи и иных услуг 
вследствие расстройства здоровья физического лица или состояния физического лица, 
требующих организации и оказания таких услуг (медицинское страхование); 

 - дожитие граждан до определенных возраста или срока либо наступление иных 
событий в жизни граждан, а также их смерть (страхование жизни) [3]. 

Условия страховой выплаты в каждом конкретном случае разные, поскольку все зависит 
от вида страхования и конкретного страхового договора. В этом контексте договоры 
личного страхования могут иметь накопительный (сберегательный) характер (страхование 
жизни; пенсионное страхование), не иметь его (рисковое страхование - страхование от 
несчастных случаев и болезней; медицинское страхование) или предусматривать оба 
варианта (смешанное страхование жизни). 

За последние годы рынок личного страхования в России претерпел значительные 
изменения, как по структуре и составу участников, так и по целевым ориентирам 
страховщиков, идеологии и регулированию рынка страхования в России (особенно 
страхования жизни). Так, по данным рейтингового агентства Эксперт РА, число 
страховщиков жизни за период с 1 полугодия 2012 г. по 1 полугодие 2016 г. сократилось на 
30 % [1]. 

Тем не менее по данным Банка России, в 2016 г. отмечается увеличение числа 
заключенных договоров страхования жизни на 30,1 % по сравнению с 2010 г. и на 8,91 % - 
по сравнению с 2015 г. По остальным видам личного страхования картина несколько 
неоднозначна. Так, если в 2016 г. по сравнению с 2010 г., отмечается увеличение числа 
заключенных договоров пенсионного и медицинского страхования (на 27,4 % и 12,8 % , 
соответственно), то по сравнению с 2015 г. – их сокращение на 38,8 и 0,55 % , 
соответственно. В страховании от несчастных случаев и болезней противоположная 
ситуация: уменьшение количества заключенных договоров по сравнению с 2010 г. (на 11,06 
% ) и их рост в сравнении с 2015 г. - на 6,11 % (рис.1). 
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По данным рейтингового агентства Эксперт РА рынок страхования жизни продолжает 
обыгрывать страховой рынок в целом по темпам прироста взносов – минимальный разрыв 
между полугодовыми темпами прироста за последние пять лет составил 10,6 п.п. [1]. 

По данным Банка России, рост страховых премий по страхованию жизни после 
двухгодичного замедления в 2014 - 2015 гг. в 2016 г. вновь ускорился, и значение 
показателя достигло 67,1 % по сравнению с 2015 г. (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Страховые премии по договорам 

 добровольного личного страхования в РФ, млрд. руб. [6] 
Виды 
страхования 

2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Страхование 
жизни (кроме 
пенсионного 
страхования) 

21,16 33,7 51,8 83,31 106,94 128,24 214,35 

Пенсионное 
страхование 

1,37 1,0 1,08 1,58 1,59 1,47 1,39 

Страхование от 
несчастных 
случаев и 
болезней 

36,42 48,58 75,02 93,76 95,5 80,89 107,99 

Медицинское 
страхование 

85,67 97,0 108,95 114,97 124,08 128,96 137,82 

Итого 144,62 180,28 236,85 293,62 328,11 339,56 461,55 
 
Как видно из таблицы 1, увеличение объемов страховых премий произошло в 2016 г. еще 

по двум видам страхования –от несчастных случаев и медицинскому (на 33,5 и 6,9 % , 
соответственно). Сегмент пенсионного страхования, напротив, после некоторого 
оживления в 2013 и 2014 гг. несколько просел: произошло сокращение величины 
страховых премий в 2015 г. - на 7,55 % по сравнению с 2014 г., в 2016 г. - на 5,4 % по 
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Рис. 1 - Количество договоров личного страхования, заключенных в отчетном 
периоде в целом по РФ, ед. (по данным Банка России) 

Страхование жизни (кроме пенсионного страхования) 
Пенсионное страхование 
Страхование от несчастных случаев и болезней 
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сравнению с 2015 г., что обусловлено сокращением числа заключенных договоров, о чем 
было сказано выше. 

Как отмечают аналитики рейтингового агентства Эксперт РА в 2014 году также 
произошла смена драйверов роста сегмента страхования жизни: в поисках дополнительных 
источников доходов на фоне сокращения кредитования банки были вынуждены 
переориентироваться на продажи страховых продуктов, не связанных с кредитованием [1]. 

Еще в 2015 г. аналитики Национального рейтингового агентства отмечали, что 
потенциал роста сегмента рынка страхования жизни за счет кредитного страхования жизни 
подходит к концу, и если в 2013 г. отмечался рост премий на 60,5 % , то в 2014 г. - только на 
27,9 % [7]. 

Активное продвижение страховщиками инвестиционных программ страхования жизни 
способствовало резкому росту этого сегмента, и в 1 полугодии 2016 г. взносы по 
инвестиционным продуктам страхования жизни составили более половины сегмента 
страхования жизни, еще четверть рынка пришлась на смешанное страхование жизни. Доля 
взносов по страхованию жизни заемщиков в 1 полугодии 2016 г. сократилась на 20,3 п.п. по 
сравнению со значением за 1 полугодие 2012 г. и составила 21,5 % . Доля инвестиционного 
страхования жизни за это период выросла на 44,5 п.п., до 51,8 % [1]. 

За последние пять лет также претерпела изменения и структура взносов по смешанному 
страхованию жизни. Так, по данным, рейтингового агентства Эксперт РА, доля взносов по 
страхованию на срок от пяти до десяти лет сократилась на 26 п.п., до 37 % . Доля взносов по 
страхованию на срок от двух до пяти лет выросла на 16 п.п., до 21 % . Увеличение доли 
взносов по страхованию на срок от двух до пяти лет и сокращение взносов по страхованию 
на срок от пяти до десяти лет во многом связаны с большей долей пятилетних договоров, 
которые ранее многие страховщики относили к страхованию на срок от 5 до 10 лет [1]. 

Что касается динамики страховых выплат, то в 2016 г. можно заметить некоторое 
снижение коэффициента выплат по страхованию жизни, страхованию от несчастных 
случаев и медицинскому страхованию по сравнению с 2015 г. на 4.21, 4.97 и 4,24 п.п., 
соответственно, что обусловлено опережающим ростом страховых премий (табл. 2, рис. 2). 

 
Таблица 2 - Страховые выплаты по договорам  

добровольного личного страхования в РФ, млрд. руб. [6] 
Виды страхования 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Страхование 
жизни (кроме 
пенсионного 
страхования) 

7,18 7,06 12,77 11,69 13,4 22,72 28,95 

Пенсионное 
страхование 

0,66 0,6 0,58 0,64 0,83 0,97 1,03 

Страхование от 
несчастных 
случаев и 
болезней 

5,89 8,0 10,35 13,2 15,27 14,81 14,41 

Медицинское 
страхование 

65,27 73,25 82,00 89,94 95,22 99,64 100,63 

Итого  79,00 88,91 105,7 115,47 124,72 138,14 145,02 
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В сегменте пенсионного страхования, начиная с 2014 г., отмечается рост уровня выплат. 
Максимальное значение данного показателя, было достигнуто в 2016 - 74,1 % , что на 8,11 
п.п. больше уровня 2015 г. Наибольший же прирост по выплатам пенсионного страхования 
был достигнут в 2015 г. – 13,79 п.п. по сравнению с 2014 г. 

 

 
 

Таким образом, в целом можно констатировать некоторую положительную динамику 
рынка личного страхования. Вместе с тем следует подчеркнуть, что по - прежнему, 
существенное влияние на динамику страхового рынка оказывает макроэкономическая 
ситуация (экономические санкции, волатильность обменного курса рубля, изменение 
объемов кредитования, законодательные реформы страхового рынка и др.). Основные 
тенденции развития рынка личного страхования в РФ во многом определяются снижением 
покупательной способности населения, в связи с чем, как страхование в целом, так и личное 
страхование не является приоритетом. 

Тем не менее, по мнению некоторых аналитиков, несмотря на проблемы в экономике в 
ближайшем будущем прогнозируется дальнейший рост рынка накопительного 
страхования. В частности, по их мнению, драйвером рынка инвестиционного страхования 
является необходимость иметь достойные пенсии и накопления в будущем [7]. 
Действительно, демографическая ситуация показывает снижение количества работающих 
граждан и увеличение числа лиц пенсионного возраста [8]. И если сейчас на 1 работающего 
человека приходится примерно 0,5 пенсионера, а к 2030 г. каждый работающий будет 
«содержать» уже двух пенсионеров [7]. 

Однако, как отмечают аналитики рейтингового агентства Эксперт РА в условиях 
сохранения текущей институциональной среды рынка страхования жизни потенциал 
текущего драйвера – инвестиционного страхования жизни – будет полностью исчерпан к 
2018 г. [1]. 

Соответственно, придерживаясь данной позиции, можно сказать, что многократному 
увеличению рынка личного страхования, особенно за счет расширения рынка страхования 
жизни, в перспективе ближайших трех лет, должно способствовать создание в РФ 
благоприятной среды для развития накопительного страхования. Перспективу для решения 
данной проблемы может открыть внесение изменений в действующие нормативно - 
правовые акты, как в сфере налогообложения (например, в части увеличения налоговой 
базы для расчета налогового вычета по НДФЛ; введения налоговых льгот для юридических 
лиц и др.), так и в сфере государственной поддержки (например, субсидирование страховых 
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Рис. 2 - Уровень выплат по добровольному личному страхованию в РФ, 
% (по данным Банка России) 
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премий для малообеспеченных граждан, многодетных семей при заключении 
долгосрочных договоров личного страхования). 

Таким образом, активизация включения граждан РФ в систему личного страхования при 
всей его значимости и необходимости возможно только при переходе российского рынка 
страхования на интенсивный путь развития. Это представляется возможным, как при 
соответствующих структурных преобразованиях страховой отрасли, так и повышении 
страховой грамотности, информированности граждан о разнообразии страховых 
продуктов, об инвестиционных и накопительных страховых продуктах в части стратегии 
инвестирования, риска и потенциальной доходности и т.д. 
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В организациях, функционирующих на западных рынках, сложилась практика по 

обучению сотрудников в период их трудовой деятельности, в рамках которой на учебу 
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отводится до 20–30 % рабочего времени [1]. С учетом вычета весомой доли рабочего 
времени из общего фонда организация неизбежно сталкивается с дополнительными 
затратами, связанными с издержками за задержку деятельности. Однако руководители 
зарубежных организаций активно применяют данную систему обучения сотрудников, что 
приводит к получению наибольшей прибыли.  

На российской площадке переобучение и дополнительное обучение сотрудников 
организации чаще всего связано с определённой профессиональной деятельностью и 
факторами. На добровольной основе не все работодатели готовы обучать сотрудников в 
период их трудовой деятельности. Согласно статистике, большинство из них не видят 
смысла и заинтересованности работников в данной системе. Но, как показывает практика, 
вложения в развитие и саморазвитие сотрудников приносит не только увеличение 
доходности, но и улучшает психологический микроклимат в организации. 

Для реализации имеющихся и полученных знаний необходим опыт, навыки в решении 
профессиональных проблем и задач, которые возникают в деятельности организации. 
Актуализируется необходимость использования навыков творческой работы. Зачастую 
опыт и навыки, присущие некоторым специалистам, не могут быть переданы любому 
другому члену коллектива организации. В творческой деятельности – это опыт 
предвидения, интуитивный выбор направления исследований, методов решения задач. 
Возможности успешного приобретения знаний и получения навыков во многом зависят от 
профессиональных качеств сотрудника и, прежде всего, от психометрических 
характеристик и способностей человека. Весьма важными для наращивания человеческих 
активов за счет увеличения объема коллективных знаний и навыков являются такие 
способности сотрудников как: обучаемость, восприимчивость к новым знаниям, жажда 
получения новых знаний; склонность к критическому мышлению; умение 
абстрагироваться, моделировать ситуацию, освоение информационных технологий; 
деловитость, настойчивость в достижении поставленной цели, в решении задач; 
работоспособность, организованность, творческая «жилка». Не последнюю роль в 
наращивании человеческих активов в процессе жизнедеятельности организации играют 
профессиональные наклонности, творческий подход к работе и профессиональная 
квалификация сотрудников. Существенным является соответствие этих характеристик 
занимаемому сотрудником месту в коллективе, а его личных и профессиональных качеств - 
поставленным перед ним задачам. Прибыльность каждой организации обеспечивает доход 
ее сотрудникам, а доходность организаций в масштабах страны ведет к росту 
экономических показателей на макроуровне. 

В настоящее время доля России на мировом рынке высокотехнологичной продукции 
составляет лишь 0,3 % . Удельный вес инновационно - активных организаций в России 
составляет только 9,3 % [2]. Это означает, что девять из десяти российских организаций 
обходятся в своей деятельности без нововведений. Сказывается консерватизм 
менеджерской мысли, привычка работать по устоявшемуся шаблону, боязнь перемен. Все 
это можно охарактеризовать как отсутствие инновационного мышления. Ключевым 
элементом эффективных производств является человек - креативный, творчески мыслящий, 
ищущий, непослушный (им довольно трудно управлять). До 40 % ВВП в развитых странах 
создается именно креативными работниками. Использование воплощенных в людях 
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способностей позволяет организациям активизировать нововведения, повышать качество и 
конкурентоспособность продукции и услуг.  

Творческий потенциал персонала можно определить как способность и решимость к 
преодолению препятствий, решению поставленных задач. При этом различают 
мотивированный и немотивированный подходы. В первом случае творческий потенциал 
опирается на знания, выбор методов, социальные критерии, культурные универсалии и т.д. 
Во втором случае знание может не играть решающей роли, и тогда процесс использования 
творческого потенциала становится интуитивным, происходит путем проб и ошибок. 
Творческий потенциал связан с практической деятельностью человека и оценивается в 
зависимости от того, как он влияет на эту деятельность. Реализация творческого потенциала 
каждого сотрудника находится внутри человека и выносится вовне через самореализацию 
личности. Творческий потенциал каждого сотрудника реализуется в полной мере только в 
том случае, если он идентичен потребностям организации в целом.  

Для того чтобы можно было отвечать за цели и результаты деятельности организации, 
необходимы знания в области использования и оценки творческого потенциала персонала. 
Перед проведением оценки творческого потенциала персонала необходимо его 
активировать, то есть необходимо создать условия для его реализации в рамках 
организации [3]. 

Если предположить, что «активация» творческого потенциала персонала произошла по 
известным методикам, таким как «мозговой штурм», включая его разновидности 
(индивидуальный, письменный, прямой и массовый виды, двойной метод, метод с оценкой 
идеи, обратный метод, метод «корабельного совета», метод «конференции идей», метод 
фокальных объектов, морфологический анализ, тренинги, коучинг), то оценка результатов 
его действий может проходить по различным методам, которые выводятся для каждой 
организации самостоятельно, в зависимости от целей, задач и миссии. Например, 
коэффициентный метод заключается в соотнесении соразмерных критериев, 
реализованных под воздействием творческого потенциала персонала организации к 
затратам на стимулирование персонала: 

Кс / р = (Кп.рез / Квл.ср) / Чп, где: 
 - Кс / р – коэффициент соразмерности результатов деятельности организации после 

активации творческого потенциала персонала к затратам на его активацию; 
 - Кп.рез – полученный результат в виде увеличения прибыли после активации 

творческого потенциала одного работника в натуральном выражении; 
 - Квл.ср – вложенные средства на активацию творческого потенциала одного работника 

в натуральном выражении; 
 - Чп – численность персона данной организации. 
Потенциал творческой активности коллектива сотрудников организации, который 

обеспечивает эффективное использование совокупности человеческих активов, позволяет 
получить эффект больше, так как является суммой усилий отдельных членов организации, 
т.е. достигается синергетический эффект. Именно поэтому при расчете коэффициента 
соразмерности результатов деятельности организации после активации творческого 
потенциала персонала к затратам на его активацию можно просчитать изначально без учета 
количества персонала, поскольку эффект достигается для организации в целом. Но данное 
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действие (деление на количество сотрудников) необходимо для детального отчета по 
результатам вложенных затрат. 

Таким образом, оценка творческого потенциала персонала проявляется в результате 
деятельности организации и справедливой для нее является оценка соразмерности затрат на 
активацию творческого потенциала каждого сотрудника. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Глобальный финансовый кризис внес существенные изменения и усложнения в 
институциональной среде по всему миру, в том числе и в России. Существующие формы 
корпоративной отчетности перестали быть эффективными, поэтому потребовалась их 
трансформация и поиск новой формы отчетности, которая смогла бы удовлетворять новым 
требованиям учетной практики. В качестве такого инструмента стала выступать 
интегрированная отчетность.  

Главной особенностью новой формы отчетности является то, что в отличие от 
традиционных форм, которые носят фактический, исторический характер и отражают 
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только финансовую составляющую компании, интегрированная отчетность призвана 
обеспечить широкому кругу пользователей актуальной, достоверной как финансовой, так и 
нефинансовой информацией о деятельности компании в целом [4, с.83]. Кроме того, данная 
отчетность фокусируется на стратегически важной информации, по которой можно, без 
особых сложностей, составить прогноз о дальнейшей деятельности компании и увидеть 
существующие риски, что является особенно важным для стейкхолдеров. Таким образом, 
компания повышает свою инвестиционную привлекательность и является более открытой 
для привлечения дополнительного капитала.  

Важно понимать, что интегрированная отчетность направлена не только на отражение 
создания стоимости финансового капитала (традиционный подход), но и других видов, 
например, человеческого, социального, природного и других в соответствии с отраслевой 
принадлежностью компании. Рассмотрим более подробно отличительные черты 
интегрированной отчетности от традиционной финансовой отчетности (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика 

 традиционной финансовой отчетности и интегрированной отчетности 
Параметр 
сравнения Традиционная отчетность Интегрированная отчетность 

Подход Функциональный подход Процессно – ориентированный, 
интегрированный подход 

Цель отчета 
Отразить достоверную 
информацию о финансовом 
положении компании 

Предоставить полную и достоверную 
информацию обо всех финансовых и 
нефинансовых аспектах деятельности 
компании, показать их взаимосвязь 

Пользовател
и отчета 

Только осведомленные 
пользователи 

Все заинтересованные пользователи, как 
внутренние, так и внешние 

Капитал 
Раскрывает информацию 
только о финансовом 
капитале 

Содержит информацию о различных 
видах капитала: финансовый, 
промышленный, интеллектуальный, 
человеческий, социальный, природный  

Прозрачност
ь 

Характеризуется 
раскрытием ограниченного 
количества обязательных 
показателей, вследствие 
этого наблюдается 
невысокая прозрачность 

Характеризуется раскрытием 
достаточного числа показателей, а также 
отражаются как положительные, так и 
отрицательные аспекты деятельности 
компании вследствие этого наблюдается 
высокая прозрачность 

Возможност
ь  

прогнозиров
ания 

Не позволяет построить 
прогноз развития компании 
с достаточной степенью 
точности 

Позволяет построить прогноз развития 
компании в кратко - , средне - и 
долгосрочной перспективе 

Соблюдение 
требований 
законодател

ьства 

Строго регламентирована 
правилами. Ограничена 
необходимостью 
соблюдения требований 

Законодательно не установлена и 
является необязательной. 
Международный стандарт закрепляет 
только рекомендации и структуру, к 
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Параметр 
сравнения Традиционная отчетность Интегрированная отчетность 

законодательства ведения 
финансовой отчетности 

созданию отчета 

Фокус Прошлое, только 
финансовые показатели 

Прошлое, настоящее и будущее, их 
стратегическая взаимосвязь 

Носитель Преимущественно на 
бумажном носителе 

В электронном виде, на сайтах 
компаний в режиме он - лайн 

Кроме того, необходимо также понимать разницу между интегрированным отчетом и 
так называемым «комбинированным отчетом», который довольно часто применяется в 
практике российских компаний. «Комбинированный отчет» представляет собой собранные 
в единый документ финансовый и нефинансовый отчеты компании, однако 
интегрированным отчетом назвать его нельзя [2, с.105]. Данные отчеты довольно сложны 
для восприятия и по объему, как правило, составляют от 300 до 400 страниц, в то время как 
одной из задач составления интегрированной отчетности является снижение объемов и 
упрощение формы подачи информации, что представляет собой большое преимущество 
данной формы отчетности перед другими. 

Таким образом, интегрированная отчетность совмещает в себе всевозможные 
направления отчетности, объединяя их в единое целое. По своей сути интегрированная 
отчетность представляет собой взаимосвязь финансовой и нефинансовой отчетности 
компании таким образом, чтобы они отражали ее экономическое, социальное и 
экологическое окружение [5, с.47]. Как наглядно видно из таблицы 1 существуют 
значительные различия между интегрированным и финансовым (традиционным) отчетом. 
Эти различия объясняют актуальность и принципиальную новизну интегрированной 
отчетности в российской учетной практике. 

Бесспорно составление интегрированного отчета, в большей степени, направлено на 
внешнего пользователя, однако его создание оказывает неоценимый положительный 
эффект на внутренних пользователей и их взаимодействие. В процессе подготовки отчета 
учредители получают целостное представление о деятельности компании в том виде, в 
котором компанию видят внешние пользователи, и могут принимать решения 
относительно дальнейшей корректировки стратегических целей и планов компании. В ходе 
составления интегрированного отчета вовлекаются и руководители высшего звена, то есть 
топ - менеджмент, что побуждает его в очередной раз критически отнестись к полученным 
результатам деятельности и перспективам компании. В результате работы над 
интегрированным отчетом во все группах внутренних пользователей формируется 
интегрированное мышление, то есть результатом подготовки такой отчетности является не 
только сама отчетность, но и сформировавшееся целостное видение всех ключевых 
аспектов деятельности отчитывающей компании у всех вовлеченных в процесс лиц, а 
главное у руководящего персонала [3, с. 250 - 251]. Таким образом, улучшается качество 
предоставляемой в отчетах информации, так как она становится более содержательной, 
расширяется спектр раскрываемых тем, что говорит о большей открытости компании [1, 
с.163]. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК В 
РОССИИ 

 
Одной из немногих отраслей российской промышленности, которую не охватил кризис, 

является производство бумажных салфеток. На протяжении последних 10 лет в России 
непрерывно увеличивается потребление бумажных салфеток. Это отражает изменение 
стандартов потребления и устойчивый рост уровня жизни населения. Отечественные 
предприятия показывают устойчивую динамику роста производства бумажных салфеток, 
начиная с апреля 2015 года. По итогу 2015 г. можно сказать, что в целом динамика 
производства была положительной (+22 % ), а прирост год к году составил 49 % . 
Совокупный прирост объемов производства составил 22 % г / г. В 2016 году уже в первом 
квартале объем производства в натуральном выражении увеличился на 49 % г / г. 
Причиной роста объемов производства бумажных салфеток является эффект 
импортозамещения на рынке полуфабрикатов для изготовления бумаги. Российские 
предприятия в последние годы успешно справились с целью замены импорта наиболее 
качественной бумаги. Отсутствие спада производства и переход к сберегающей модели 
потребления указывает на долгосрочный характер изменения спроса, несмотря на 
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сокращение реальных доходов населения ( - 4 % по итогам 2015 г.). Наряду с этим, 
поддержку российским производителям оказало подорожание импорта [1, с. 165]. На 
рисунках 1 и 2 представлены динамика производства бумажных салфеток в России в 
период на январь 2015 – март 2016 гг.  

 

Рисунок 1 – Динамика производства бумажных салфеток в РФ в январе 2015 - марте 2016 
гг., в % к предыдущему месяцу в натуральном выражении (данные Росстата) 

 

Рисунок 2 – Динамика производства бумажных салфеток в РФ в январе 2015 – марте 2016 
гг., прирост к аналогичному месяцу прошлого года в натуральном выражении (данные 

Росстата) 
 

Динамика производства бумажных салфеток в стоимостном выражении, представленная 
в таблице 1, дублирует динамику производства в натуральном выражении, но при этом 
имеет более выраженный рост. Так, в 2015 году объем производства в стоимостном 
выражении оказался на 60 % выше г / г (таблица 1).  
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Таблица 1 – Объем производства бумажных салфеток в 2010 – марте 2016 гг., 
 в натуральном и стоимостном выражении (данные Росстата) 

Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Январь - 

март 
2016г. 

Объем 
производства, 
тыс. пачек 

266254 296604 379323 411932 407211 497110 140654 

Темпы роста, в % 
г / г  -  111 %  128 %  109 %  99 %  122 %  149 %  

Объем 
производства, 
тыс. руб. 

1801 1858 2747 2752 2155 3452 1038 

Темпы роста, в % 
г / г  -  103 %  148 %  100 %  78 %  160 %  180 %  

 
Можно предположить, что себестоимость производства бумажных салфеток 

увеличилась ввиду роста цены целлюлозы на внутреннем рынке и тарифов естественных 
монополий. 

Среди крупных предприятий рынка бумажных салфеток можно выделить:  
1) ОАО «СЫКТЫВКАР ТИССЬЮ ГРУП» из республики Коми; 
2) ООО «НАП - КИН» из Республики Мордовия; 
3) ООО «БУМФА ГРУПП» из Карачаево - Черкесской Республики; 
4) ООО «БРИЗ» из Краснодарского Края и др [2, с. 15].  
Анализируя объем производства по федеральным округам, следует отметить, что 

наибольший объем производства приходится на Северо - Кавказский федеральный округ: в 
1 кв. 2016 года он составил 36 482 тыс. пачек бумажных салфеток, это 26 % от совокупного 
объема. Далее, на втором месте с долей 24 % - Приволжский федеральный округ, на 
третьем месте - Южный федеральный округ с долей 20 % . Необходимо отметить, что на 
данные федеральные округа в общей совокупности приходится 70 % от российского 
объема производства в 1 кв. 2016 года, в то время как во 2 кв. 2015 года на эти же округа 
приходилось в совокупности только 57 % . Структура производства бумажных салфеток по 
федеральным округам РФ за указанный период времени представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Структура производства бумажных салфеток по федеральным округам РФ во 2 
кв. 2015 г. – 1 кв. 2016., в натуральном выражении (данные Росстата) 
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Российский рынок бумажных салфеток в целом сложился. На нем присутствуют, как и 
известные мультинациональные бренды, так и крупные независимые российские 
компании. Также рынок насыщен большим количеством мелких игроков. Наряду с этим, в 
среднесрочной перспективе, скорее всего, будут вытеснены слабые и 
неконкурентоспособные предприятия, что приведет к уменьшению числа участников. 
Безусловно, российский рынок бумажных салфеток еще не достиг точки насыщения и 
перспективы его развития связаны не столько с ростом благосостояния населения, но и с 
формированием культуры потребления данной категории товаров. Что касается тенденций 
на рынке сырья для производства бумажных салфеток, то необходимо отметить, что 
производство древесины и изделий из нее на отечественном рынке определяется 
внутренним и внешним спросом на продукцию лесопромышленного комплекса. В 
среднесрочной перспективе прогнозируются положительные тенденции развития 
лесопромышленного комплекса. Согласно оценкам Минэкономразвития РФ, продукция 
российского производства не соответствует зарубежным стандартам качества, что 
объясняется использованием устаревших, небезопасных технологий для окружающей 
среды при высоком уровне морального и физического износа основных фондов, что, 
конечно же, увеличивает ресурсо - и энергоемкость производства [4,5]. По данным 
Минэкономразвития РФ, в 2018 году объем инвестиций на обработку древесины и 
производство изделий из дерева должен составить порядка 111,5 % к уровню 2014 года по 
целлюлозно - бумажному производству. Большая инвестиционная привлекательность 
обработки древесины обусловлена низким объемом инвестиций в отрасль, а также 
высокими рисками и длительным сроком окупаемости проектов [3, c. 205]. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

НА ПРИМЕРЕ Г. МАЙКОП 
 

Среди наиболее актуальных тенденций в XXI в. выделяется своей значимостью усиление 
конкурентных отношений между странами, регионами, городами. Явление 
территориальной конкуренции набирает силу и, по мнению ведущих зарубежных и 
отечественных ученых, становится важнейшим принципом стратегического управления. 
Развитые конкурентоспособные регионы, города способны ускорить темпы роста и 
конкурентоспособность всей страны. Территориальную конкуренцию можно определить, 
как соревнование между регионами и городами в их стремлении завоевать различные 
целевые группы «потребителей» местных ресурсов и условий жизнедеятельности. Успех 
достижения высокой конкурентоспособности города обеспечивается эффективным его 
позиционированием в конкурентной среде. [1] 

Майкоп — один из самых привлекательных с туристической точки зрения городов 
Западного Кавказа. Тем не менее, посещаемость города Майкоп туристами, по сравнению с 
городом Сочи в 2016 году была ниже на 87 % . Что говорит о низком уровне 
конкурентоспособности данной территории, связанной, в первую очередь, с отсутствием 
системы продвижения г. Майкопа.  

Проведенный PEST анализ, выявил несколько проблем, мешающих г. Майкопу активно 
развиваться в туристической сфере: 

1. Рейтинг Главы г. Майкоп по РФ (67 место). Это говорит о плохой проводимой работе 
главы города, что приводит к снижению привлекательности региона и уменьшению 
привлечения коммерческих средств. 

2. Сокращение численности населения трудоспособного возраста, рост 
демографической нагрузки на трудоспособное население в целом по стране. (Численность 
населения в республике Адыгея – 453 611 тыс. чел. Адыгея - многонациональная 
республика, на ее территории проживают более 100 национальностей. По данным 
переписей населения 2010 года основное население русские (61,5 % ) и адыгейцы (24,3 % ). 
Адыгея относится к регионам с высокой демографической нагрузкой, население старше 
трудоспособного возраста составляет 24,9 % , что на 0,3 % меньше, чем по Российской 
Федерации.) 

3.  Прирост населения в последние годы происходит за счет миграции. Республика 
населения испытывает излишнюю миграционную нагрузку. Миграционная прибыль 
населения с 2000 по 2015 год увеличилась в 2,7 раза. [2] 

4. Наблюдается миграционный отток наиболее активно настроенной и 
квалифицированной части населения, это прежде всего связанно с неразвитой 
инфраструктурой и низким уровнем жизни в регионе. Также важно отметить, что в регионе 
активно происходит смещение численности сельского населения в сторону городского. 
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5. Рост городов, способствует процессам загрязнения атмосферного воздуха, водных 
объектов, почв, увеличению количества отходов, вытесняет с улиц городов зеленые 
насаждения. А так как в городе идет активное сокращение сельского населения в пользу 
городского, данная проблема стоит довольно остро. 

В целом можно отметить, что перед г. Майкопом стоят проблемы, на сегодняшний 
присущи практически всем городам России. Но, тем не менее, у города существуют явные 
перспективы для развития территории, как туристически привлекательной зоны. Так, в 
программе социально - экономического развития муниципального образования "Города 
Майкоп" на 2014 - 2018 годы от 17 сентября 2014 года N 77 - рс, одной из целей выделено 
то, что необходимо создание условий для развития в городе туризма. Так как данная 
программа подходит к концу, мы можем сделать некоторые выводы.  

По данным статистического наблюдения, проведенного Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея, в последние 
годы в республике наблюдается положительная тенденция в развитии туризма и отдыха. 
Индикаторами, характеризующими развитие туризма, выступают: туристско - 
экскурсионные услуги (рост в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 20,8 % в 
сопоставимых ценах), санаторно - оздоровительные услуги (рост в 2016 году по сравнению 
с 2015 годом на 22,7 % ), услуги физической культуры и спорта (рост в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом на 63,3 % ), услуги учреждений культуры (рост в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом на 0,9 % ). 

В процессе исследования были выделены основные потенциальные группы 
потребителей, которым рассматриваемая территория будет интересна в рамках имеющихся 
ресурсов. 

1 группа - искателям крепкого здоровья территория г. Майкопа готова предложить 
термальные и минеральные источники.  

2 группа – те, кто предпочитает познавательные экскурсии, заинтересуют 
многочисленные культурные и архитектурные памятники, музеи и исторические 
постройки.  

3 группа - сторонники религиозного туризма откроют для себя несколько десятков 
соответствующих объектов, относящихся к разным конфессиям.  

4 группа - любители экстремального отдыха не смогут пройти мимо горной реки Белой, 
кроме того, поблизости сложились благоприятные условия для занятий парашютным 
спортом, дельтапланеризмом, а также гонок на горных велосипедах и внедорожниках.  

5 группа – поклонники гастрономического туризма могут быть заинтересованы тем, что 
местный сыр прославился далеко за пределами страны, а пиво входит в сотню лучших 
отечественных продуктов. 

Так как основными потребителями на нашей территории будут являться молодые люди, 
которые предпочитают активный – экстремальный отдых, то в городе необходимо создание 
большого количества развлекательных учреждений, таких как ночные клубы, бары, 
рестораны, а также установке качественного оборудования для занятий экстремальным 
отдыхом. Для пожилых людей, необходимо создание комфортных условий, для тихого, 
спокойного отдыха, с возможностью оздоровления, на высокоминерализованных 
термальных источниках и повышение качества услуг, предоставляемых населению, в том 
числе туристам.  
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Таким образом, для повышения привлекательности территории г. Майкопа необходимо 
создавать и повышать качество имеющейся инфраструктуры в рамках каждой группы 
потребителей территории, а также осуществлять активное позиционирование данной 
территории как туристической зоны. 
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Тенденции современного развития свидетельствуют о том, что инновации становятся 

главным условием для развития общества и страны в целом. Инновационная деятельность 
дает ожидаемые результаты при рациональной организации, особенно это при ориентации 
на региональные потребности в инновациях. 
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Региональная инновационно–инвестиционная политика представляет собой систему мер 
на уровне региона, включает мобилизацию инвестиционных ресурсов и определение 
наиболее эффективного их использования в интересах населения региона и инвесторов. 
Целью региональной инновационно–инвестиционной политики является обеспечение 
инновационно–воспроизводственного развития силами общественных механизмов на базе 
использования конкурентных преимуществ региона, благодаря постепенному 
наращиванию его инвестиционного и инновационного потенциала. 

Развитие инвестиционно–инновационного потенциала региона невозможно без 
нормативно–правового регулирования с учетом федерального законодательства. 
Регулирование инвестиционно–инновационной деятельности Краснодарского края 
основывается на следующих нормативно–правовых актах: 

1. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127–ФЗ «О науке и государственной научно–
технической политике».  

2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительством от 8.12.2011 г.  

3. Закон Краснодарского края от 30 июня 1997 г. № 93–КЗ «О науке (научной 
деятельности) и научно–технической политике Краснодарского края». 

4. Закон Краснодарского края от 5 апреля 2010 г. № 1946–КЗ «О государственной 
поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае».  

5. Закон Краснодарского края от 4 июня 2012 г. № 2501–КЗ «О технопарках 
(агротехнопарках) Краснодарского края».  

6. Постановление губернатора Краснодарского края от 14 октября 2013 г. № 1201 «Об 
утверждении государственной программы Краснодарского края «Экономическое развитие 
и инновационная экономика».  

Для успешной реализации региональной инвестиционно–инновационной политики 
необходимо непрерывное привлечение инвестиций. Для любого инвестора важную роль 
играет стабильность и динамичность развития региона. 

Краснодарский край удовлетворяет данным требованиям, а местная власть, в свою 
очередь, старается обеспечивать инвесторам содействие в продвижении инвестиционных 
проектов [2]. 

К условиям, выгодным для инвестиционного климата края, относятся: 
– понятное законодательство; 
– льготная система налогообложения; 
– высококачественная антимонопольная среда; 
– честная конкуренция; 
– эффективная система борьбы с коррупцией; 
– благоприятные условия для развития малого бизнеса 
– государственные гарантии края; 
– политическая стабильность края; 
– работа комиссии по государственно–частному партнерству; 
– привлекательные рынки сбыта; 
– политика межрегионального и международного сотрудничества. 
Помимо этого, в Краснодарском крае создана так называемая «горячая линия», которая 

занимается улучшением инвестиционного климата и ведет учет обращения инвесторов, 
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функционирует комиссия по государственно–частному партнерству, а также 
консультативный совет по иностранным инвестициям при губернаторе Краснодарского 
края.  

Для финансирования инновационных работ прибегают также и к кредитованию. С этой 
целью создаются венчурные фонды [3]. 

В рамках государственно–частного партнерства созданы региональные венчурные 
фонды сроком на 7 лет. Формат – закрытый паевой инвестиционный фонд. Структура 
фондов: 25 % – средства федерального бюджета, 25 % – средства бюджета региона и 50 % – 
вложения частных инвесторов [1]. 

Из данных таблицы 1 видно, что в венчурный фонд Краснодарского края входит 
четверку самых крупных фондов страны и составляет 800 млн. руб. 

 
Таблица 1 – Список крупных венчурных фондов,  

сформированных в РФ в 2016году [1] 
Название фонда Объем фонда, 

млн. руб. 
Управляющая компания 

2й венчурный фонд Москвы 800 ВТБ Управление 
активами 

Венчурный фонд Краснодарского края 800 Ай–Мэн Кэпитал 
Венчурный фонд Москвы 800 Альянс РОСНО  
Венчурный фонд Республики Татарстан  800 Тройка Диалог 

Венчурный фонд Санкт–Петербурга 600 ВТБ Управление 
активами 

Венчурный фонд Московской области 280 Тройка Диалог 
Венчурный фонд Волгоградской области 280 Ай–Мэн Кэпитал 

 
Согласно инвестиционной стратегии Краснодарского края, спланированной до 2025 

года, одним из важнейших приоритетов является развитие и поддержка инновационной 
деятельности. Согласно проекту, развитие инновационной среды Краснодарского края 
должно опираться на следующие инструменты развития: 

– содействие созданию эффективной инновационной инфраструктуры; 
– кластерообразование; 
– создание механизма использования наработок фундаментальных исследований в целях 

изменения технологического уровня производства; 
– применение механизмов государственного частного партнерства. 
Таким образом, созданные на Кубани условия позволят создать интегрированную 

инновационную инфраструктуру, повысят эффективность инвестиционно–инновационной 
деятельности Краснодарского края и в перспективе смогут вывести экономику региона на 
более высокий уровень. 
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Создание благоприятного инвестиционного климата — задача, которая не перестает 
быть актуальной. И ее успешное решение зависит от слаженной работы властей всех 
уровней — федерального, регионального, и муниципального.  

Обсуждение опыта работы по привлечению инвестиций и развитию 
предпринимательства на местном уровне довольная важная задача. Почему? 

 Во - первых, социальное значение малого бизнеса является определяющим именно для 
малых территорий: в условиях «вымирающих» малых городов и муниципальных районов 
предпринимательство — едва ли не единственный способ для их развития.  

С другой стороны, именно местная власть напрямую влияет на предпринимателя. 
Федеральные инициативы улучшения бизнес - климата и инструменты поддержки — это 
прекрасно, но если они не доходят до конкретного предпринимателя, который поднимает 
малый бизнес на своей родной территории, в них мало смысла. 

Эффективная работа органов местного самоуправления способна стать мощным 
ресурсом территориального развития, привлечет дополнительные инвестиции в местную 
инфраструктуру, ускорит реализацию их приоритетных инвестиционных проектов. [1, стр. 
4 - 7] 

Данная работа является проведением оценки ресурсов и возможностей для развития 
муниципального образования «Сальский район», создающих благоприятные условия 
привлечения инвестиций для решения ключевых задач социально - экономического 
развития муниципального образования.  

По предварительной оценке объем инвестиций в целом за 2016 год составил 6,4 млрд. 
рублей, что в 2 раза больше прогнозного плана на 2016 год и в 2,2 раза (2892 млн. рублей) 
выше, чем в аналогичном периоде 2015 года, в том числе инвестиции крупных и средних 
предприятий всех видов деятельности составили 5,7 млрд. рублей. Наибольшую долю в 
общем объеме инвестиций по крупным и средним организациям занимают инвестиции на 
строительство сооружений — около 5млрд.руб или 86,8 % . В структуре источников 
финансирования инвестиций собственные средства крупных и средних предприятий 
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составляют 38,8 % или 2226,2 млн. рублей. Привлеченные средства составляют 3517,4 млн. 
рублей (61,2 % ), в том числе бюджетные средства 312,8 млн. рублей (5,4 % ). 
 Рост инвестиций в основной капитал отмечен по следующим видам деятельности: 
 обрабатывающее производство в 4,3 раза, в том числе производство пищевых 

продуктов в 3,9 раза, целлюлозно - бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность в 8 раз; 
 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 122,2 % .  
Проводится активная работа по созданию благоприятных условий для привлечения 

инвестиций на территорию Сальского района. 
Сформирован реестр инвестиционных площадок, на каждую площадку подготовлен 

фото - , картографический материал с указанием расположения объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, их техническими параметрами, а также мероприятия, 
которые необходимо осуществить для технического присоединения к объектам 
инфраструктуры в случае отсутствия технической возможности. Постоянно ведется работа 
по актуализации реестра инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к 
реализации в Сальском районе, в целях оказания реальной помощи инвесторам и 
предпринимателям и сопровождения их проектов.  

К основным факторам, ограничивающим инвестиционную деятельность в Сальском 
районе относятся:  

 - недостаток собственных финансовых средств предприятий; 
 - высокая стоимость финансовых ресурсов кредитных организаций, в том числе для 

малого и среднего бизнеса, реализующего инвестиционные проекты на территории 
Сальского района; 

 - высокая стоимость и длительные сроки развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры инвестиционных площадок.  

Основная задача района совместно с ресурсоснабжающими организациями создать 
действительно привлекательные и благоприятные условия инвестиционного развития и 
создания новых рабочих мест для жителей района. Для повышения инвестиционной 
привлекательности Сальского района и привлечения внешних инвесторов выстраивается 
тесное сотрудничество с Агентством инвестиционного развития, Торгово - промышленной 
палатой Ростовской области, профильными министерствами, департаментами и 
управлениями. В этой связи, для оперативной работы с ними и для размещения 
информации на сайте Администрации Сальского района регулярно обновляется реестр 
инвестиционных площадок и собирается информация об имеющихся свободных 
производственных, складских, офисных, торговых площадях. 

Для ведения планомерной и систематической работы, направленной на улучшение 
инвестиционной деятельности в районе постоянно совершенствуется нормативно - 
правовая база. 

Таким образом, можно выделить следующее.  
Инвестиционная политика, проводимая в муниципальном образовании «Сальский 

район», ориентирована на развитие и совершенствование механизмов привлечения 
инвестиций в экономику, улучшения инвестиционного климата. Сальский район обладает 
рядом конкурентных преимуществ, которые создают предпосылки для привлечения 
инвестиций и успешного развития района. Основными из них являются: 
 выгодное географическое положение; 
 развитая транспортная инфраструктура, представленная железной дорогой и 

автомобильными дорогами областного значения; 



135

 природно - ресурсный потенциал; 
 развитая инфраструктура рыночных институтов (банки, кредитные кооперативы); 
 стабильная социально - политическая ситуация. 
 

Список литературы: 
1. Атлас муниципальных практик. Сборник успешных практик, направленных на 

развитие и поддержку малого среднего предпринимательства на муниципальном уровне. 
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

 Новые рубежи развития образования в нашей стране вдохновляют учителя на поиски 
эффективных средств обучения и воспитания. Подготовка урока, отвечающего 
современным инновационным технологиям ФГОС, проведение его на высоком уровне 
требуют от педагога разносторонних и глубоких знаний, большого профессионального 
мастерства. Как добиваться, чтобы каждый урок не только давал знания в объёме 
программы, но и формировал мировоззрение школьников, нравственно воспитывал их, 
учил мыслить, соотносить с окружающей жизнью, готовил к труду?  

 Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним из основных в 
дидактике. Такого рода активность сама по себе возникает не часто. Она является 
следствием целенаправленных управленческих педагогических воздействий и организации 
педагогической среды, т.е. применяемой педагогической технологии. Любая технология 
обладает средствами, активирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся, в 
некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею и основу эффективности 
результатов.  

К одной из таких технологий относится технология проблемного обучения. Проблемное 
обучение основано на создании особого вида мотивации – проблемной, поэтому требует 
адекватного конструирования дидактического содержания материала, который должен 
быть представлен как цепь проблемных ситуаций. 

Технология проблемного обучения реализуется на основе следующих факторов: 
оптимальный подбор проблемных ситуаций и средств их создания; отбор ситуаций тесно 
связан с применением их в повседневной жизни; учет особенностей проблемных ситуаций 
в различных видах учебной работы и в различных классах; личностный подход и 
мастерство учителя, способные вызвать активную познавательную деятельность ребенка. 
.[1, 145] 

Роль учебного предмета «Математика», в процессе формирования личности, 
уникальна, его образовательный и развивающий потенциал огромен. Не случайно 
ведущей целью математического образования является интеллектуальное развитие 
учащихся, формирование качеств мышления, необходимых человеку для 
полноценной жизни в обществе. Именно математика как раз и является предметом 
общего образования, позволяющим наделять подрастающего человека 
способностями, необходимыми для свободной и безболезненной адаптации его к 
условиям жизни в современной обществе. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих 
действий, постановки вопросов, подчеркивающих противоречия, новизну, важность, 
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красоту и другие отличительные качества объекта познания. Проблемные ситуации 
могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, 
контроле.[2, 84] 

Многие темы школьного курса математики начинаются с определения нового 
понятия. Затем изучаются его свойства. Если учитель будет буквально следовать 
учебнику, то новое понятие сваливается ученику «как снег на голову»: и содержание 
является новым, и название часто слышится впервые, а поэтому на слух не 
усваивается. Ученику неясно, зачем дается это определение. Все это мешает 
восприятию, а главное - тормозит усвоение, приводит к психологическому 
дискомфорту. После того, как было дано определение, учитель вынужден тут же 
приводить поясняющие примеры. А что, если сделать наоборот? Сначала 
рассмотреть примеры, а затем дать определение. Причем можно показать готовые 
иллюстрации, можно составить их на глазах учеников. Наконец, можно предложить 
ученикам самим их построить (составить, придумать). Когда ученик участвует в 
составлении определения, он действительно слушает и больше понимает (понятие и 
определение складываются в его уме постепенно), тогда материал усваивается 
прочнее, у ученика активизируется способность к познанию нового, развивается 
мышление. Это способствует экономии времени при изучении последующего 
материала и повышает уровень его усвоения. Открывать самому интересно, 
следовательно, меняется отношение школьника к учебе, появляется потребность в 
освоении нового. Идея привлекать учеников к самостоятельному открытию (под 
руководством учителя) не нова. С помощью наводящих вопросов Сократ побуждал 
слушателей самих искать решение проблемы. Предлагая конкретные примеры, он 
вынуждал собеседника признать, что данное им определение или слишком узко, или 
слишком широко т.е. заставлял его уточнять определение и таким образом подводил 
его к понятию, основанному на строгом определении. [1, 38]  

Как добиться, чтобы ученики получили возможность участвовать в составлении 
определения и хотя бы часть его составили сами? Этой цели служит, например, 
специальное домашнее задание. Выполнив задание, ученик будет подготовлен к 
составлению определения. Во всяком случае, он не будет чувствовать себя, как в 
незнакомой местности. Для пробуждения познавательного интереса и создания 
проблемных ситуаций целесообразно использовать игровые моменты. Это 
настраивает учащихся на изучение определенного материала и не требует 
дополнительного времени для разъяснения правил игры. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бабанский Ю.К Проблемное обучение как средство повышение эффективности 
учения школьников [Текст] – Ростов - на - Дону, 2000. – 505 с. 
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕСТВЕ 

 
Значимость английского языка в современном мире достаточно велика. В последние 

несколько десятков лет наблюдается его активное распространение в глобальном масштабе. 
Он является одним из часто употребляемых языков, потому что используется во всех 
сферах жизни общества, также в настоящее время считается важным претендентом на роль 
языка международного общения (lingua franca). На английском языке говорят повсюду в 
мире и о нем говорят как о едином языке межнационального общения. Согласно 
статистическим данным число людей, которые применяют его в качестве иностранного, 
намного больше, чем носителей данного языка (на сегодняшний день это соотношение 
составляет 3:1). Интересным является факт, что более 450 миллионов человек считают 
английский язык родным, а еще для 97 млн. человек он является вторым языком. Так же 
более 1,5 миллиарда людей в мире понимает английский язык, а 1 миллиард изучает его. 
Востребованность в иностранном присутствует во многих государствах, значит, владение 
английским языком даст возможность объясниться в любой ситуации в любой точке 
земного шара. 

 В сфере международных отношений английский язык является лидером среди рабочих 
языков как крупных политических организаций (ООН, НАТО, Совет Европы, Британское 
содружество, ОБСЕ, ОПЕК), так и менее значительных ( Каирский демографический центр, 
Европейская ассоциация воздушного права, Европейская академия анестезиологии и др.). 
Международные организации, которые состоят из представителей испаноговорящих стран, 
выпускают итоговую документацию на английском языке, хотя в своей работе могут не 
использовать его. Так же на заседаниях Европейского союза английский язык выступает в 
качестве языка - посредника, хотя многие страны имеют право использовать родной язык.  

Стремительное развитие технологий делает английский все более популярным. 
Ежегодно ведущие эксперты со всего мира создают множество новых изобретений, 
наименования которых зачастую являются английскими (к ним можно отнести ноутбук, 
сканер, компьютер и многие другие) 

Английский язык пользуется чрезвычайной популярностью в сети Интернет, ведь около 
80 % мировой почты пишется именно на этом языке. Так как он играет особую роль в 
программном обеспечении, то его влияние будет постепенно возрастать.  
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СМИ являются значимыми в современном обществе. Согласно данным , 
опубликованным в энциклопедии «Британика» более 57 % газет, издаваемых в мире, 
выходят в странах, в которых английский язык обладает особым статусом. В списке 
влиятельных мировых изданий первые пять строчек занимают англоязычные газеты. На 
английском языке так же издается значительное количество академических журналов, 
которые имеют международное признание. 

 Английский язык играет важную роль в жизни молодого поколения. Мы активно 
используем в своей повседневной речи большое количество англицизмов, к которым 
можно смело отнести следующий перечень: комп, гаджет, фейс, онлайн, сайт, скрин - шот, 
клип, чат, флешка, модем, гамбургер, фишбургер, чипсы, шоппинг, мейк - ап, бой френд, 
фитнесс, фристайл и другие. Использование заимствований развивает русский язык, так как 
является одним из источников пополнения лексического состава. 

 Значимость английского языка в современном обществе очевидна студентам, которые 
стремятся получить достойное образование. Его знание дает не только возможность пройти 
обучение в абсолютно любом высшем учебном заведении. Известно, что большинство 
работодателей готовы платить намного больше сотрудникам, владеющим английским 
языком. Следует отметить, что кандидаты со знанием иностранного зарабатывают на 10 - 
30 % больше, нежели их коллеги. Значит, студенты со знанием английского имеют 
неограниченное количество преимуществ. 

Следовательно, можно сделать вывод, что значимость английского языка в современном 
мире чрезвычайна высока, это прежде всего является своеобразным окном в мир. Он 
представляет собой важнейшее коммуникативное средство на международном уровне. В 
современном обществе человек без определенных лингвистических познаний не может 
использовать новейшие блага цивилизации. Абсолютно все сферы деятельности в той или 
иной мере требуют знаний английского языка. Такой факт может служить отличным 
стимулом для изучения иностранной лексики и грамматики в рамках изучения дисциплин 
«Иностранный язык», «Профессиональная коммуникация на иностранном языке», 
«Деловой иностранный язык», особенно при участии в программах билингвального 
обучения и в свете предстоящих стажировок в европейских странах. 
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РАБОТА НАД ГИДРОНИМАМИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В настоящее время реализация регионального компонента в начальной школе приобрела 
особую актуальность в связи с тем, что использование такого материала способствует 
формированию знаний о родном крае, развитие исследовательских умений, воспитание 
любви и уважения к историческому наследию родного края, к тому же делает урок 
русского языка более увлекательным, интересным и эффективным в плане формирования 
универсальных учебных действий.  

Объект исследования нашей работы – использование регионального компонента в 
преподавании русского языка в начальной школе, а предмет – гидронимы Енисейского 
района как средство реализации регионального компонента. 

Целью выступает приобщение младших школьников к изучению родного края на 
примере гидронимов. 

О.И. Ефременко говорит о том, что «региональный компонент в преподавании русского 
языка можно рассматривать как углубленную лингвокраеведческую работу, которая 
предполагает систематическое и последовательное включение в общеобразовательный 
курс русского языка местного языкового материала» [1].  

Т.А. Кадоло пишет о том, что «региональный компонент используется как материал для 
внеклассной работы, где изучается топонимика региона, ономастика и диалектный 
материал», отмечает важность региональной лексики и текстов в качестве дидактического 
материала на уроках русского языка [2]. 

По словам С.Ш. Шаймахановой, задания по текстам регионального компонента 
помогают учащимся закреплять грамматический материал, систематизировать навыки рече 
- мыслительной деятельности и воспитывает нравственно - патриотическую и гражданскую 
позицию личности [3]. 
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В данной статье мы рассмотрим использование гидронимов Енисейского района на 
уроке русского языка. При изучении темы «Подлежащее и сказуемое» можно предложить 
детям отрывок из текста, связанный с гидронимами Енисейского района. Затем поработав с 
текстом по теме урока, можно предложить учащимся выписать названия рек, провести с 
ними беседу о том, знают ли они, откуда произошли эти названия, создать проект, в 
результате учащиеся будут исследовать названия рек своей местности, и тем самым будет 
создан этимологический словарь гидронимов Енисейского района. 

Происхождение названий рек. 
 Название «Енисей», слегка изменённое русскими наименование реки данное 

народами издревле обитавшими на его берегах: «Эне - Сай» (Мать река), «Йоане - Си», 
«Ионе - Су», «Иньес - Си», в переводе означает «Большая вода. 
 В. А. Никонов в своем словаре объясняет данногопроисхождения 

гидронимаАнгара от монг. ангар – «щель, трещина расселина», бур. Ангар – «рот, ущелье», 
«открывать, раздвигать». 
 Гидроним Кемь: все признают, что надежной этимологии нет;существует версия: 

название гидронима, по мнению ученых, образован от древнего термина«кем», «хем»– 
большая река.  
 Река Анцифировка названа так,потому что расположена около села Анцифирово. 
 Река Ильинка протекает не только по территории Енисейского района, но и за 

пределами. Нами было установлено, что название свое она получила по имени обитавшего 
там племени.  
 Река Рассоха получила свое название, по нашему предположению, из - за 

расположения, потому что термин это слово обозначает «раздвоенный конец чего - либо» 
(пример соха; ветви деревьев; рога; два притока, две речки, которые сливаются под острым 
углом). 
 Река Белая: возможно её название связано с выходом на её берегах горных пород 

белого цвета – известняков и белой керамической глины. По мнению же местных жителей, 
название происходит от зимнего заснеженного вида реки, времени года, когда река была 
открыта первопроходцами. 

Таким образом, за счёт использования регионального компонента на уроках русского 
языка происходит изучение русского языка в неразрывной связи с познанием родного края, 
тем самым обогащает словарный запас за счет региональной лексики и оказывает 
положительное влияние на развитие логического мышления учащегося. Кроме того, 
прививается уважение к культуре народа, на земле которого мы живем. 
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IDENTIFYING THE MANIFESTATIONS OF READING DISABILITIES IN 
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чтения, младший школьный возраст, дислексия. 
В материалах тезиса обсуждаются проблема детей, которые в дошкольном периоде были 

воспитанниками логопедических групп, поступающих в школу, которые отстают в 
овладении навыком чтения, что приводит к их неуспеваемости, обсуждается поиск новых, 
вариативных форм организации интегрированной логопедической помощи младшим 
школьникам, и их экспериментальной апробацией, наряду с совершенствованием 
традиционных форм коррекционно - речевой работы, что соответствует вызовам 
настоящего времени. 

Key words: background, reading, oral speech, correctional work, reading process, junior 
school age, dyslexia. 

The thesis discusses the problem of children who, in the preschool period, were students of 
speech therapy groups entering the school, who are lagging behind in mastering the reading skills, 
which leads to their poor progress, discussing the search for new, variable forms of organization of 
integrated speech therapy for junior schoolchildren, and their experimental approbation , Along 
with the improvement of traditional forms of corrective - speech work, which corresponds to the 
challenges of the present time. 

В настоящий момент времени у нас в стране создалась абсолютно новая педагогическая 
ситуация, связанная с качественным изменением контингента детей в школах. 

По словам Ю.Н. Караулова, А.Н. Леонтьева, Т.Г. Рамзаевой одной из ключевых позиций 
современного образования является его направленность на формирование языковой 
личности учащегося – носителя языка, свободно владеющего всеми видами речевой 
деятельности, воспринимающего язык как социокультурную и эстетическую ценность.  
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Чтение, посредством которого школьники получают большую часть всей информации, 
играет ведущую роль в процессе школьного обучения. Его значение возрастает в условиях 
существующей системы образования, предполагающей развитие дифференциации и 
индивидуализации обучения и увеличение объема самообразования школьников. В этих 
обстоятельствах особенно важно умение правильно использовать чтение как средство 
получения новых знаний. 

 Статистика речевых нарушений все больше фиксирует рост речевых патологий и в 
школьном возрасте. К таким нарушениям у школьников относятся и нарушения процессов 
чтения письма.  

 Отклонения в речевом развитии носят различный характер и по - разному сказываются 
на общем развитии ребенка и его познавательной деятельности, однако отставание в учебе 
неизбежно, если ребенку своевременно не оказать помощь и поддержку.  

В условиях интенсификации процессов обучения грамоте, усложнения программ и 
повышения требований к результатам обучения, современной школе необходима такая 
система психолого - педагогического сопровождения детей с дислексией и дисграфией, 
которая обеспечивала бы гибкую адаптацию содержания коррекционно - логопедической 
работы к их индивидуальным образовательным потребностям [6, с.8]. 

 Отсюда необходимость полного пересмотра традиционных форм и методов 
организации учебного процесса. Однако специалистов, в частности логопедов, способных 
оказать соответствующую помощь зачастую не хватает.  

А что же делать детям, которые в анамнезе в дошкольный период имели заключение 
«ОНР» и были воспитанниками логопедических групп, но были выпущены из дошкольного 
учреждения с заключением «норма речевого развития», которые при попадании в школу не 
имеют статус детей с ОВЗ?  

На наш взгляд ребенок, имеющий в анамнезе заключение ОНР в дошкольном периоде, и 
вышедший из ДОУ с заключением «норма речевого развития», нуждается в том, чтобы 
систематическое комплексное коррекционное воздействие было продолжено и закреплено, 
т.к. откоррегированные в дошкольном периоде процессы требуют более усиленной 
автоматизации. От того, насколько целенаправленно проводится коррекционная работа с 
детьми на начальном этапе обучения в школе, зависит дальнейшее их обучение. 

Именно поэтому, на наш взгляд, необходимо разработать направления, содержание и 
приёмы интегрированной коррекционной работы, направленные на профилактику устной и 
письменной речи у младших школьников, отвечающую всем требованиям стандартов 
настоящего времени. Эту работу, на наш взгляд, мог бы осуществлять непосредственно 
учитель начальных классов, т.к. именно учитель несёт ответственность за качество 
обучения каждого ученика, особенно когда дело касается учеников, которые были в 
логопедических группах.  

Поэтому мы приступили к поискам новых, вариативных форм организации 
интегрированной логопедической помощи младшим школьникам, наряду с 
совершенствованием традиционных форм коррекционно - речевой работы, что 
соответствует вызовам настоящего времени.  

Данная тема очень актуальна в настоящее время, т.к. в связи с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года» об инклюзивном 
образовании и введением новых стандартов ФГОС, на сегодняшний день, в рамках 
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инклюзивного образования, должна осуществляться тесная взаимосвязь работы 
дошкольных учреждений со школами. Нынешняя система инклюзивного образования 
образует так называемую «вертикаль инклюзии», где помощь ребенку начинает 
оказываться с учреждений раннего помощи, последовательно включая дошкольные и 
учебные заведения среднего, профессионального и высшего образования.  
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ДВИЖЕНИЯ У ЮНЫХ ГИМНАСТОК 
 
Посвящая себя исследовательской работе, на первый взгляд кажется, что современная 

наука не оставила нерешённых проблем. В тоже время для практики, как бы совершенна 
она не была, всегда характерно стремление добиться результата быстрее и с меньшей 
затратой сил и средств. То есть повысить качество, производительность и эффективность 
общественного труда. В связи с этим возникает проблемная ситуация, связанная с 
необходимостью создания новых методов, технологии, приёмов производства, обучения. 

Однако непрерывный рост результатов требует поиска новых форм, средств, методов 
работы с юными спортсменами. Целенаправленная многолетняя подготовка и воспитание 
спортсменов высокого класса – это сложнейший процесс, успех которого определяется 
целым рядом факторов. Одним из таких факторов является развитие гибкости и выявления 
более эффективных способов, средств, методов, при помощи которых можно за 
минимальный промежуток времени достичь наивысшего результата. В связи с резким 
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снижением за последние годы возраста начало занятий художественной гимнастикой юные 
гимнастки уже в 8 - 9 лет должны выполнять соревновательную программу по четырём – 
шести видам многоборья. В течении одного – двух лет становится необходимым обучать 
девочек упражнениям с разными предметами, отличающимися друг от друга многими 
характеристиками. [4]  

Данная тема выбрана и разработана не случайно, поскольку значимость способности, 
которой характеризуется как гибкости и координации движений является принципиально 
важным в художественной гимнастике, а именно без развития гибкости и без 
совершенствования координации движений.  

Мы полагаем, что гибкость является основоположным качеством для вида спорта, о 
котором мы говорим в этой работе. Координации движения является первоосновой, 
фундамента любой физической деятельности, связанной не только с художественной 
гимнастикой, но и вообще для общей жизнедеятельности человека. А обладая неким 
багажом начальных знаний, касающихся данных вида способностей, мы должны учитывать 
индивидуальные особенности каждого ребёнка, поскольку предрасположенность и 
потенциальная способность будет абсолютно разной. Универсальный комплекс 
упражнений, который применяет тренер в своей работе, должен обладать воздействием не 
только для улучшения гибкости и координации движений, но и для поддержания и 
развития основных физических качеств тренирующихся, а именно силы, быстроты, 
выносливости и т.д. [1] 

Обилие и специфика средств обуславливают методические особенности художественной 
гимнастики, среди которых, по мнению авторов (Г.А. Боброва, 1978; Е.В. Бирюк, 1982; Т.С. 
Лисицкая, 1982), наиболее характерными являются следующие: 

Во - первых, свободное перемещение гимнастки по площадке, включающее в себя 
элементы танца, балета, мимики, пластики, элементы без предмета и с предметами, а также 
некоторые элементы упрощенной, стабилизованной акробатики. 

Во - вторых, художественная гимнастика связана с искусством владения своим телом в 
естественных условиях. Как считает Е.В. Бирюк (1982): "Художественная гимнастика - это 
искусство выразительного движения". 

В - третьих, особенностью художественной гимнастики является музыкальное 
сопровождение. Благодаря слиянию динамики движений с характером музыкального 
сопровождения, движения получают различную эмоциональную окраску. 

В - четвертых, особенность заключается в возможности эффективно влиять на 
эстетическое воспитание 

В - пятых, особенность связана с двигательной памятью и вниманием. 
Для выполнения сложных комбинаций, оригинальных упражнений гимнастке 

необходимо иметь хорошую память и внимание. Сложность структур двигательных 
действий гимнасток обуславливает необходимость запоминания большого объема 
относительно независимых между собой движений. Это предъявляет требования к 
двигательной памяти гимнасток, а также к таким качествам, как исполнительность, ясность 
и точность воспроизведения движения, 

По мнению Ж.А. Белокопытовой (1988), эффективность тренировочного процесса во 
многом зависит от четкого восприятия движения. 
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Успешность обучения и совершенствования в художественной гимнастике во многом 
определятся вниманием гимнастки к движениям, их деталям, отчетливостью восприятия, 
или иначе - координацией движений. 

Внимание гимнастки характеризуется следующими признаками: сосредоточенностью, 
широким распределением на движущиеся объекты (партнеры, предметы), быстрой 
переключаемостью с одного эпизода на другой, большим объемом (видеть площадку) и 
интенсивностью, особенно в напряженных ситуациях[2]. 

Последняя особенность - целостность. 
Целостность заключается в участии всех звеньев тела в выполняемом движении. Это 

значит, что заданное гимнастке основное движение должно обязательно сопровождаться 
дополнительными движениями.  

Одним из важнейших физических качеств в художественной гимнастике является 
гибкость - способность выполнять упражнения с большой амплитудой движений. Без этого 
качества невозможно воспитывать выразительность движения, пластичность и 
совершенствовать их технику, поскольку при недостаточной подвижности в суставах 
движения ограничены и скованы (Т. С. Лисицкая, 1982 г.). 

Гибкость необходима для выполнения волнообразных движений, акробатических 
упражнений, входящих в программу художественной гимнастики, для принятия позы в 
полете при исполнении прыжков (Д. Мавромати, 1982). 

Гибкость проявляется в величине амплитуды (размаха) сгибаний - разгибаний и других 
движениях. Соответственно ее показатели измеряют по предельной амплитуде движений, 
оцениваемой в угловых градусах или линейных величинах (сантиметрах) (Л.П. Матвеев, 
1991). 

Анализ научно – методической литературы позволил сформулировать цель и рабочую 
гипотезу исследования. 

Цель: оценить эффективность применяемых средств и методов для развития гибкости и 
координации движений. 

Гипотеза исследования: на фоне приоритетного развития гибкости и координации может 
повыситься и общая двигательная подготовленность юных гимнасток 5 –6 лет на этапе 
предварительной подготовки. 

Для получения объективных сведений по изучаемым вопросам, уточнения методики 
исследования изучалась литература: о физических качествах спортсменов, о 
координационных способностях детей 5 – 6 лет, о возрастных особенностях детей 5 – 6 лет. 
Была изучена характеристика средств ОФП и СФП на этапе начальной подготовки у юных 
гимнасток; данные спортивной метрологии, позволившие объективно проанализировать и 
обосновать результаты исследований. Также были использованы рекомендации по 
художественной гимнастике тренеров. Всего было проанализировано 40 литературных 
источника отечественных авторов. 

В результате серии научных исследований разработан комплекс педагогических 
контрольных тестов. Он характеризует уровень развития основных физических качеств 
детей, занимающихся художественной гимнастикой. Данный комплекс разработан с 
учетом нормативных документов ДЮСШ[3]. 

Анализ литературных источников и имеющихся данных по теме дипломной работы 
показал – на этапе предварительной подготовки одним из важных условий в занятиях с 
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юными гимнастками является сочетание общей и специальной физической подготовки, 
компонентами которой является гибкость и координация движений.  

При осуществлении целенаправленного развития и совершенствования 
координационных способностей юные спортсменки значительно быстрее и рационально 
овладевают различными двигательными действиями. 

На основе результатов предварительного исследования было выявлено:  
 уровень развития двигательных качеств оказался незначительным во всех 

показателях, оценивающих координационных способностей и гибкость гимнасток на этапе 
предварительной подготовки.  
 по показателям общей двигательной подготовленности наблюдается уровень выше 

среднего только в скоростно - силовых способностях. 
В начале исследования была выявлена слабая обратно пропорционально взаимосвязь (Р 

 0,05)между гибкостью и координацией движений, а между общей двигательной 
подготовленностью и координацией движений взаимосвязь оказалась выше среднего (Р  
0,05). 

 Комплексный набор средств, методов и методических приёмов, направленный на 
развитие гибкости и координации движений в процессе педагогического эксперимента 
позволил достоверно повысить уровень двигательной подготовленности юных гимнасток. 
Достоверный прирост результатов наблюдается при развитие гибкости, координации 
движений, в силовой подготовленности.  
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ВОЗРАСТА 
 

 Проблема нарушений чтения и письма у детей исследуется наукой и практикой уже 
более ста лет. Расстройства письменной речи изучаются в клиническом, психологическом, 
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лингвистическом, психолингвистическом, психолого - педагогическом и других аспектах. 
Каждый из этих аспектов рассмотрения в целом позволяет выявить структуру общего 
дефекта у ребенка. 

В 30 - х годах XX столетия нарушения чтения и письма начинают изучать психологи, 
педагоги, дефектологи. В этот период подчеркивается определенная зависимость между 
этими нарушениями, с одной стороны, и дефектами устной речи и слуха — с другой (Ф. A. 
Pay, М. Е. Хватцев, Р. М. Боскис, Р. Е. Левина) [1]. 

М. Е. Хватцев связывает нарушения письменной речи непосредственно с нарушениями 
звукопроизношения. Те случаи, когда дефекты речи исправлялись, а нарушения чтения и 
письма оставались, автор объясняет большей стойкостью старых связей между образом 
звука и буквой.  

Дисграфия – это частичное специфическое нарушение процесса письма. Письмо 
представляет собой сложную форму речевой деятельности, многоуровневый процесс. В 
нем принимают участие различные анализаторы речеслуховой, речедвигательный, 
зрительный, общедвигальный. Между ними в процессе письма устанавливается тесная 
связь и взаимообусловленность. Письмо тесно связанно с процессом устной речи и 
осуществляется на основе высокого уровня её развития [2]. 

 Р.И. Лалаева дает определение дисграфии. По мнению ученого, это частичное 
расстройство письма, проявляющееся в стойких повторяющихся ошибках и обусловленное 
несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма [3]. 

Проявления расстройств чтения и письма у детей разнообразны и в отличие от 
нарушений устной речи требуют иного подхода, как в понимании структур дефекта, так и в 
плане коррекционно - педагогической помощи [4].  

Механизмы нарушений чтения и письма во многом являются сходными, поэтому и в 
методике коррекционной работы по их устранению много общего. 

На коррекционных занятиях учителя - логопеда, на уроках русского языка приходится 
отводить большое внимание предупреждению проявлений дисграфии, т.к. это является 
важным условием для овладения программным материалом по русскому языку и 
литературному чтению. Коррекционная работа тесно связана с воспитанием 
фонематического слуха и звукового анализа у учеников. Школьник должен усвоить, что 
единицей устной речи является слог. Его учат осознавать звуковую последовательность 
слогов, выделять ударный слог и число слогов в слове, определять и дифференцировать 
фонемы русского языка, устанавливать их последовательность про произношении слов и 
при их записи, выделять значимую часть слова, подбирать родственные слова, определять 
лексический смысл слов и отграничивать его от грамматического, правильно определять 
границы слов в предложениях, сопоставлять пунктуально с интонацией текста. 

Дисграфия сопровождается трудностями использования орфографических правил. 
Применение правил требует достаточно высокого уровня и усвоения языковых 
закономерностей, сформированности языковых обобщений. 

 В логопедии описано несколько классификаций дисграфии (А.Н.Корнев, Р.Е. Лалаева, 
О.А.Токарева, М.Е.Хватцев и др. ), но наиболее обоснованной, на наш взгляд, является 
классификация Р.Е.Лалаевой. Она выделяет следующие виды дисграфии: 

 - артикуляционно - акустическая: на почве расстройств устной речи. Причина этому не 
правильное произношение звуков речи, которое отражается на письме. Ребёнок пишет 
слова так, как он их произносит; 
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 - акустическая: проявляется в замене букв, при этом в устной речи звуки произносит 
правильно. На письме чаще всего смешиваются буквы, обозначающие звонкие - глухие (б - 
п,в - ф,д - т,ж - ш),свистящие - шипящие(с - ш,з - ж),африкаты и компоненты ,входящие в их 
состав(ч - щ ,ч - ть, ц - т, ц - с); 

 - дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза: пропуски букв и слов; 
перестановка букв или слогов, недописывание букв, слогов, слов; написание лишних букв в 
слове; повторение букв или слогов; слитное написание предлогов и раздельное написание 
приставок; произвольное дробление слова; 

 - аграмматическая: она связана с недоразвитием грамматического строя речи, ребёнок 
пишет вопреки правилам грамматики; 

 - оптическая: если ребёнок не улавливает тонких различии между буквами, то это 
приводит к трудностям усвоения букв и неправильному изображению их на письме: 
недописание элементов букв, добавление лишних элементов, пропуски элементов, 
зеркальное написание букв [1,2]. 

Остановимся характеристике акустической дисграфии. При акустической дисграфии 
воспринимаемые фонемы искажаются, хотя физический в пределах нормы. В зависимости 
от тяжести поражения височной области звуки человеческой речи могут совсем 
недифференцироваться как несущие фонематическую нагрузку, а могут представлять лишь 
незначительные искажения в восприятии акустически близких звуков, такие расстройства в 
нейропсихологии получили название речевой акустической агнозии (или сенсорной 
афазии). В тех случаях, когда поражаются более глубинные отделы левой височной доли, 
фонематический слух может оставаться в норме, но при этом страдает слухо - речевая 
память. 

Нарушения речевого слуха и фонематического восприятия отрицательно влияют на 
такие процессы, как понимание устной речи, использование экспрессивной речи и, как 
следствие, формирование письменной речи. При акустической дисграфии затруднено 
выделение звукового состава слова, различение фонетически близких звуков, наблюдаются 
трудности в дифференциации сложных фонематических комплексов [1]. 

Таким образом, коррекция дисграфии тесно связана с развитием познавательной 
деятельности, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования. При проведении 
коррекционной работы широко используется сравнение фонетически близких звуков (при 
устранении акустической, фонематической дисграфии), анализ структуры предложения, 
звуко – слоговой структуры слова (при устранении дисграфии на почве нарушения 
языкового анализа и синтеза), развитие зрительно – пространственного анализа и синтеза 
(при устранении оптической дисграфии), что в целом помогает преодолеть нарушения 
письменной речи. 
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ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

 
Сейчас уже не вызывает сомнений, что ушедший век ознаменовался быстрым ростом 

числа природных катастроф и объема связанных с ними материальных потерь и физико - 
географических изменений территорий. Менее чем за полвека число природных бедствий 
увеличилось втрое. Рост числа катастроф происходит преимущественно за счет атмосферно 
- гидросферных опасностей, к которым относятся наводнения, ураганы, смерчи, штормы. 
Среднее число цунами остается практически неизменным - около 30 в год. Эти события 
связаны с целым рядом объективных причин: ростом численности населения, ростом 
производства энергии и ее выделения, изменениями окружающей среды, погоды и климата.  

Доказано, что температура воздуха за последние несколько десятков лет увеличилась 
примерно на 0,5 градуса по Цельсию. Это привело к увеличению внутренней энергии 
атмосферы, что в десятки и сотни раз превышает энергию самых сильных циклонов, 
ураганов, извержений вулканов и в тысячи и сотни тысяч раз энергию землетрясений и их 
следствий - цунами. 

С метафизической точки зрения характер и содержание эволюции всего живого на Земле 
определяется регулярной сменой историко - метрических циклов пятнообразовательной 
деятельности Солнца. При этом смена цикла сопровождается всевозможными 
катаклизмами - геофизическими, биологическими, социальными и другими. 

Таким образом, метафизическое измерение фундаментальных качеств пространства и 
времени позволяет отслеживать и выявлять самые серьезные угрозы и опасности для 
существования земной цивилизации в различные периоды развития мировой истории. 
Исходя из того, что безопасные пути эволюции земной цивилизации органически связаны с 
устойчивостью биосферы планеты в целом и взаимной обусловленностью существования в 
ней всех биологических видов, важно не только понимать природу природно - 
климатических аномалий и катаклизмов, но и видеть пути спасения и выживания 
человечества. 

Согласно существующим прогнозам, уже в обозримом будущем произойдет очередная 
смена глобального историко - метрического цикла. В результате человечество столкнется с 
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кардинальными геофизическими изменениями на планете Земля. По оценкам 
специалистов, природно - климатические катаклизмы приведут к изменению 
географической конфигурации отдельных стран, подвижкам в состоянии среды обитания и 
этнокормящих ландшафтов.  

Обычными явлениями станут затопления обширных территорий, увеличение площади 
морских акваторий, эрозия почв, рост числа безжизненных пространств - пустынь. 
Изменение условий среды обитания, в частности продолжительности светового дня, 
характеристик осадков, состояния этнокормящего ландшафта и другие, будут активно 
влиять на особенности биохимического обмена, формирование подсознания и менталитета 
людей. 

Анализ вероятных физико - географических причин мощных наводнений в Европе в 
последние годы (в Германии, а также в Швейцарии, Австрии и Румынии) проведенный 
рядом ученых, показывает - первопричиной разрушительных катаклизмов является, скорее 
всего, освобождение ото льдов Северного Ледовитого океана. Иными словами, в связи с 
происходящим резким потеплением климата, вполне возможно, наводнения только 
начинаются. Увеличилось количество открытой синей воды в проливах между 
арктическими островами Великого Канадского архипелага. Появились гигантские полыньи 
даже между самыми северными из них - островом Элсмира и Гренландией. 

Освобождение от многолетних, тяжелых припайных льдов, которыми раньше буквально 
были забиты проливы меж этими островами, может привести к резкому усилению так 
называемого Западного стока в Атлантику холодной арктической воды (с температурой 
минус 1,8 градусов по Цельсию) с западной стороны Гренландии. А это, в свою очередь, 
резко снизит остужение этой водой, вытекающей пока что в массе с восточной стороны 
Гренландии, идущего ей навстречу Гольфстрима. Гольфстрим в перспективе может 
охладиться этим стоком на 8 градусов по Цельсию. В то же время американские ученые 
спрогнозировали катастрофу, если температура воды в Арктике поднимется хотя бы на 
один градус Цельсия. Ну а если она поднимется на несколько градусов - то льды, 
покрывающие океан, растают не через 70 - 80 лет, как прогнозируют американские ученые, 
а, менее чем через десять. 

По оценкам экспертов, уже в обозримом будущем в уязвимом положении окажутся 
прибрежные страны, территории которых непосредственно прилегают к акваториям 
Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Из - за активного таяния 
ледников Антарктиды и Гренландии уровень Мирового океана может повыситься на 60 см, 
что приведет к затоплению некоторых островных государств и прибрежных городов. Речь, 
прежде всего, идет о территориях Северной и Латинской Америки, Западной Европы, Юго 
- Восточной Азии. 

Такого рода оценки содержатся не только в открытых научных статьях, но и закрытых 
исследованиях специальных государственных структур США и Великобритании. В 
частности, по оценкам Пентагона, если в ближайшее 20 лет возникнут проблемы с 
температурным режимом Гольфстрима в Атлантике, это неизбежно изменит физико - 
географическое положение континентов, наступит глобальный кризис мировой экономики, 
что приведет к новым войнам и конфликтам в мире. 

Согласно проведенным исследованиям, на планете наибольшую устойчивость к 
природным катаклизмам и аномалиям, благодаря своим физико - географическим данным, 
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по - прежнему будет сохранять континент Евразии, постсоветское пространство и, прежде 
всего современная территория Российской Федерации. 

Речь здесь идет о происходящем, по мнению ученых, перемещении энергетического 
центра Солнца на «большую физико - географическую зону» от Карпат до Урала. В 
географическом плане она совпадает с землями «исторической России», к которым принято 
относить современные территории Белоруссии и Украины, Европейской части России.  

Действие такого рода явлений космического происхождения означает точечную 
концентрацию солнечной и другой энергии на фауне и флоре «большой физико - 
географической зоны». В метафизическом контексте возникает ситуация, при которой 
ареалу расселения народов этой территории будет принадлежать важнейшая роль в 
мировых общественных процессах. 

При этом согласно существующим геологическим оценкам, физико - географическое 
положение России, не в пример многим другим странам, в меньшей степени пострадает от 
катастрофических последствий природных изменений на Земле. Ожидается, что общее 
потепление климата будет способствовать регенерации природно - климатической среды 
обитания, увеличению многообразия фауны и флоры на отдельных территориях России. 
Глобальные изменения благотворно скажутся на плодородии земель Урала и Сибири. 
Вместе с тем, эксперты предполагают, что территория России вряд ли избежит больших и 
малых затоплений, роста степных зон и полупустынь. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РОССИИ 

 
Начало рыночных реформ в России положило конец существовавшей в СССР 

государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность и ограничениям права 
выхода на внешнем рынке. Экономика СССР, крупнейшей индустриальной державы мира, 
фактически была искусственно изолирована от мирового рынка и международной 
конкуренции. Доля страны в мировой торговле не превышала во второй половине 
восьмидесятых годов 4 % .  
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Сегодня на долю России в мировом товарообороте приходится только 1 % . В результате 
экономического кризиса в стране объем внешней торговли РФ сократился более чем в два 
раза. Однако внешнеэкономическая деятельность принимает все более открытый характер. 
Страна имеет торговые отношения со многими государствами мира. Изменение 
внешнеэкономической деятельности происходит в соответствии с принятой Конституцией 
и Федеральным Договором. В них предусматривается право субъектов Федерации 
(республик, автономий, краев, областей), а также отдельных предприятий на развитие 
внеэкономических отношений.  

В целом в последнее время во внешнеторговом обороте России наметился рост 
удельного веса стран с развитой рыночной экономикой.  

Удельный вес развитых стран Запада в торговле с Россией увеличился почти в два раза и 
достиг уровня 50 - 60 % . Ведущими торговыми партнерами РФ стали ФРГ, США, 
Великобритания, Италия. Нидерланды, Китай, Япония. На долю этих стран приходится 
почти половина внешнеторгового оборота России. Всего же наша страна имеет торговые 
отношения более, чем с 50 странами.  

Под влиянием изменения социально - экономических условий в стране и конъюнктуры 
мирового рынка меняется товарная структура внешней торговли России. В российском 
экспорте ведущее место занимает минеральное сырье: нефть, нефтепродукты, газ, уголь и 
другие. На внешний рынок в 1996 году, например, Россия поставила 92 млн. т. сырой нефти 
и 33 млн. т. в страны СНГ (всего - 40 % добычи), 197 млрд. мэ. природного газа и 25 млн. т. 
угля. Удельный вес топливно - энергетических ресурсов в российском экспорте составил 
45,9 % . Основные потребители российской нефти и газа - европейские государства 
(Германия, Италия, Франция, Польша, Венгрия и другие).  

Вторая по значению группа экспортных товаров — сырье и полуфабрикаты, металлы 
(железная руда, стальной прокат, алюминий, лесоматериалы и т.д.).  

Россия крупнейший в мире экспортер стали и алюминия. Экспортнасть же 
машиностроения в России очень мала (до 9 % ). Это вызывает тревогу, так как, с одной 
стороны, отражает глубокий кризис в экономике страны, с другой стороны, тормозит 
развитие машиностроения. Развитие последнего невозможно сегодня без широких 
внешнеэкономических связей, способство - вало бы оздоровлению структуры хозяйства 
РФ.  

Россия ввозит мясо, мясопродукты, мясные консервы из ФРГ, Италии, Франции, Китая, 
США, других стран: картофель из Польши; зерно из США, Канады, Франции, ФРГ: муку 
из Италии. Венгрии, ФРГ; сахар с Кубы, из Франции, Китая, Бразилии; фрукты из Венгрии, 
Польши, Афганистана. Сырье для легкой промышленности поступает из стран Азии. 
Готовая продукция (одежда, обувь) - преимущественно из Китая, Турции и европейских 
стран.  

Товарная структура экспорта и импорта России значительно менее совершенна, чем 
структура экспорта передовых стран мира. В последних заметны проявления 
экономической революции: ресурсосбережение, совершенствование технологий, очистных 
сооружений, специализация на экологически приемлемых отраслях хозяйства. При этом 
«грязные» производства, отходы и их переработка перемещаются в страны, отставшие в 
своем развитии. Анализ экспортно - импортной структуры наводит на мысли о том, что 
Россия позволяет относить себя к этой группе стран. Примеров тому очень много.  



155

Одним из самых ярких является экспорт металлов платиновой группы концерном 
«Норильский никель» в Японию и США, где они используются в производстве 
катализаторов для очистки автомобильных выхлопов. Концерн «Норильский никель» — 
крупнейший загрязнитель атмосферы в России и в Европе. В результате борьба за чистоту 
атмосферы за рубежом повышает уровень ее загрязнения в России.  

Эта кризисная ситуация должна быть до конца осознана в обществе, в правящих 
структурах, а будучи осознанной - устранена.  

Наряду с внешней торговлей промышленными и продовольственными товарами в 
стране развиваются и другие формы международного экономического сотрудничества. Так, 
переход к открытой экономике способствует развитию научно - технического 
сотрудничества России с другими странами в различных областях знаний и 
производственной деятельности.  

Сотрудничество в области науки и техники предполагает планирование, 
прогнозирование, совместное осуществление научных разработок; сотрудничество в 
области научно - технической информации и подготовки кадров; обмен специалистами для 
работы в научно - исследовательских и учебных центрах.  

Развивается такое новое для России направление, как совместное предпринимательство. 
Наибольшую активность в создании СП проявляют фирмы промышленно развитых 
государств: ФРГ, США, Финляндии, Австрии, Италии, а также стран с развивающейся 
рыночной экономикой — Китая, Венгрии, Польши и др. Большая часть предприятий с 
иностранным участием возникают там, где можно выгодно для зарубежных партнёров 
использовать созданные в доперестроечное время строения, дороги, предприятия.  

Активизируется, кроме того, развитие совместного предпринимательства с участием 
российского капитала за рубежом. Вывоз капитала из страны принял в последние годы 
годы катастрофический характер.  

Широкий размах приняла в последние годы и торговля лицензиями (разрешениями на 
передачу прав на использование изобретения, промышленного образца, товарного знака), 
продажу незащищенных патентами технологий («ноу - хау»).  

Одной из новых форм экономических связей являются свободные экономические зоны 
(СЭЗ). Они функционируют более чем в 80 странах мира. В последние годы появились 
проекты создания СЭЗ в России, часть из них уже воплощается в жизнь.  

В начале 90 - х годов в России было принято решение о формировании 12 СЭЗ. В 
настоящее время относительно активно развиваются СЭЗ в Находке, Калининградской 
области и Санкт - Петербурге, остальные зоны находятся в стадии формирования.  

Экономический эффект от СЭЗ для России пока представляется спорным, а вот выгода 
иностранного бизнеса очевидна Страна находится в крайне сложной социально - 
экономической ситуации, изменилось и ее геополитическое положение. В этих условиях 
внешнеэкономическая политика России должна быть направлена на защиту интересов 
отечественных экспортеров на внешних рынках, в поддержку отечественных 
производителей через регулирование иностранной конкуренции на внутреннем рынке; 
привлечение зарубежных капиталов и фирм, содействие созданию СП по производству 
конкурентоспособных машин и оборудования.  

 © Х.Т. Ёламанова , 2017 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ 

 
Дошкольное детство – важный период в становлении личности ребенка. От того, как 

сложатся отношения ребенка в первом в его жизни коллективе, то есть в группе детского 
сада, во многом зависит дальнейшее социальное и личностное развитие. Наблюдая за 
детьми в ходе педагогического процесса, я с тревогой отмечаю, что определенная группа 
моих воспитанников испытывают серьезные трудности в общении с окружающими, 
особенно со сверстниками: это дети суетливые и крикливые, или, наоборот, пассивные, 
общающиеся короткими, искаженными фразами, застенчивые, конфликтные, дети с 
заниженной самооценкой, эмоциональной неустойчивостью, агрессивностью. Вследствие 
чего у данных детей на лицо проблемы общения, как с детьми, так и со взрослыми. И мы, 
педагоги, должны вовремя увидеть эту проблему и помочь ребенку наладить отношения с 
окружающими, чтобы этот фактор не стал препятствием на пути развития личности. Это 
определило тематику моей работы: формирование социально - коммуникативных навыков 
есть процесс, связанный с отработкой языковых навыков, речевых умений, форм 
специально усвоенного поведения. 

На практике я использую технологии нового поколения, что позволяет решать задачи по 
разностороннему, полноценному развитию каждого ребенка в соответствии с его 
возрастными возможностями и требованиями современного общества. 

Для достижения поставленной цели в ходе образовательного процесса мною 
используются различные средства: 

 - театрализованная деятельность (театрализованная игра на праздниках, развлечениях, 
театрализованные игры в повседневной жизни, мини - игры на музыкальных занятиях, 
самостоятельная театрализованная художественно - творческая деятельность); 

 - ритуалы приветствия в начале дня (игра - приветствие «С добрым утром!», игра 
«Веселый воробей»), ритуалы прощания в конце дня («Лови мяч», «Согреем друг друга»);  

 - обучение правилам поведения в группах через ситуации, связанные с высказываниями 
просьбы, выражением благодарности на занятиях и в повседневной жизни; 

 - этюды («Фея доброты», «Фея ласковых слов»), 
 - беседы («В мире вежливых слов», «Если с другом вышел в путь»); 
 - моделирование ситуаций («Как ты поступишь, если…», «Если Маша грустная…», 

«Как можно узнать настроение человека?»); 
 - развивающие игры («Интервью», «Если «да» — похлопай, если «нет» - потопай», 

«Зеркала»). 
При планировании совместной и самостоятельной деятельности по формированию 

социально - коммуникативных умений и навыков, я учитываю индивидуальные и 
возрастные особенности детей своей группы, что позволяет мне организовать ежедневную 
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жизнедеятельность детей с использованием игровых методов и приемов. Игры я подбираю 
по принципу от простого к сложному (например, для развития у детей эмпатии сначала я 
предлагаю детям игру «Угадай эмоции» с использованием картинок, в дальнейшем – 
«Конструктор эмоций» с различными вариантами – «Послушай и собери», «Покажи на 
себе», «Собиралки»). Они разнообразны и затрагивают все основные виды деятельности 
дошкольников: 

 - подвижные - «Акулы и матросы»; 
 - рисование: «Кто на свете всех добрее?», «Это я. А это все мои друзья» «Создание 

рисунка по кругу»; 
 - словесные - подбери пословицу, вспомни песню, сказку о доброте, щедрости, дружбе; 
 - конструктивные - «Строим дом», «Стой!». 
Разнообразные игровые приемы способствуют формированию у детей качеств 

необходимых для жизни в коллективе: общительности «Интервью», «Секрет»; чуткости, 
отзывчивости, доброты «Хорошо – плохо», «Оцени поступок», «Ласковое слово», 
«Клубочек волшебных слов», «Цветок доброты»; взаимопомощи «Получаем медицинскую 
помощь», «Семья». 

Игра служит и средством воздействия на тех детей, у кого проявляются эгоизм, 
агрессивность, замкнутость. 

Не менее важную роль в формировании коммуникативных умений играет и 
развивающая предметно - пространственная среда. Для этого я расширила ассортимент 
дидактических игр: «Куб», «Домино эмоций»; пополнила виды театров (театр игрушек - 
самоделок, пальчиковый театр). 

Чтобы побуждать детей совершать добрые поступки в группе «появился» дом «Добрых 
дел». В нем отображаются добрые поступки и хорошие дела детей. В конце каждой недели 
мы подводим итог и выясняем, кто из ребят совершил больше всех хороших поступков и 
замечательных дел. 

Я осуществляю тесное сотрудничество с родителями, так как только при взаимодействии 
детского сада с семьей поставленные задачи могут быть решены полностью. 

В начале года познакомила родителей с проблемами взаимоотношений в детском 
коллективе, а затем в течение года осуществляла просветительскую работу в разных 
формах. Это и консультации («Коммуникативные навыки общения», «Адаптация ребенка в 
детском саду»), выставка совместных работ «Зимняя сказка», индивидуальные беседы 
(«Как отвечать на детские вопросы»). Родители поддержали меня и стали активными 
участниками образовательного процесса. 

Совместно с родителями была проведена акция «Дружная неделя», было предложено 
создать «Цветик - семицветик» пожеланий, цель этого задания – развить умение дружить, 
сотрудничать со сверстниками. Предварительно в группе была проведена с детьми беседа о 
дружбе. Дома ребенок с родителями рисует себя на листочке и пишет на нем пожелания 
друзьям. В детском саду цветок «собирается», вместе с детьми зачитываем пожелания. 
Происходит обсуждение. 

В ходе работы я стала замечать, что климат в группе заметно улучшился, дети стали 
больше играть, самостоятельно разрешать многие конфликты, заводить новых знакомых 
среди своих сверстников. Кроме того, заметно снизилась недоброжелательность многих 



158

«проблемных» детей. Замкнутые дети, игравшие раньше в одиночестве или не отходившие 
от воспитателя ни на шаг, стали чаще участвовать в совместных играх. 

Дети уверенно чувствуют себя не только в группе детского сада, но и при общении вне 
детского сада (на игровой площадке, в учреждениях дополнительного образования, в 
поликлинике, в магазине и т.п.), успешно реализуют свои способности в групповой 
деятельности, умеют договариваться, согласованно действовать, достигать успешного 
результата в совместном действии. Поэтому, твердо можно сказать, что воспитание в игре 
есть школа навыков культурного общения. 

Полученные результаты подтверждают правильность и эффективность работы в данном 
направлении. У детей развиваются социально - коммуникативные способности, они учатся 
слышать другого человека и доброжелательно общаться с окружающими 

В перспективе я планирую продолжить работу по выбранной теме до выпуска детей в 
школу, помогая посредством игры и занятий подготовить детей к следующему шагу в 
большую жизни – к лучшей адаптации в школе. 

© Г.С.Ерошенко, 2017 
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Расширение деловых и культурных связей с зарубежными странами, расширение 

деловых контактов в профессиональной сфере предъявляет все новые требования к 
языковому образованию и подготовке специалистов со знанием иностранного языка. В 
основе будущей полноценной коммуникации на иностранном языке лежит процесс 
успешного формирования навыков восприятия, узнавания и понимания иноязычной речи. 
Одной из трудностей при обучении иностранным языкам является ограниченная 
возможность непосредственного общения с носителями языка, а также использование 
языка вне учебы.  

Запоминание новой лексики является основной проблемой, с которой сталкиваются 
многие люди, изучающие иностранный язык. Существует огромное количество различных 
методик для изучения иностранных языков, в том числе, предназначенных конкретно для 
запоминания иностранных слов. Тренировку умений и навыков запоминания следует 
проводить с учетом главных закономерностей памяти. Память это ресурс, который 
активнее всего используется при изучении иностранных языков. 
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Психологи выделяют 4 вида памяти: двигательную, образную, словесно - логическую и 
эмоциональную. Эмоциональная память - это психические процессы, которые 
характеризуются запоминанием эмоций и их последующим воспроизведением. В процессе 
речи мы выражаем не только мысли, но и чувства. Каждая мысль эмоционально окрашена. 
На эмоциональной памяти непосредственно основывается прочность запоминания 
материала: то, что у обучающегося вызывает эмоциональные переживания, запоминается 
им без особого труда и на более длительный срок. Последние исследования показали, что в 
хранении эмоциональных воспоминаний участвуют гормоны адреналина и норадреналина, 
тогда как в хранении обычных воспоминаний они не участвуют, эмоционально 
окрашенные воспоминания хранятся механизмом, отличным от механизма хранения 
нейтральных воспоминаний. 

В обучении предпочтительнее опираться на механизм непроизвольного запоминания, без 
прямых указаний на формальное заучивание материала. 

Память на чувства, эмоции, вызываемые теми или иными объектами полезна в изучении 
иностранных языков тем, что закрепляет единство логического и чувственно - наглядного 
содержания. Чем ярче эмоции по отношению к словам и выражениям, тем лучше они 
закрепляются в памяти. Как правило, яркие эмоциональные образы не только быстро 
запоминаются, но и легко воспроизводятся. Эмоционально окрашенные впечатления 
фиксируются практически мгновенно и непроизвольно, так же непроизвольно информация 
воспроизводится из эмоциональной памяти. Этот вид «яркой памяти» во многом сходен с 
образной, часто эмоциональная память, представляется даже более устойчивой, чем 
образная. В учебном общении роль эмоционального компонента очевидна. Успешность 
собственного речевого высказывания, воодушевление, восхищение собственным успехом 
— это ценные эмоции, стимулирующие центры, через которые в соответствующие отделы 
головного мозга поступают сигналы, воздействующие на эмоциональную память, что 
способствует более прочному овладению лексическим материалом. 

Одним из эффективных методических приемов, затрагивающих эмоциональную сферу 
обучающихся, являются ролевые игры, которые  

помогают сделать учебное общение более интересным, увлекательным и продуктивным. 
Обучение проходит в эмоционально - окрашенной активной деятельности и подразумевает 
расслабленную атмосферу, отсутствие всякого напряжения и волнения. Грамматические 
ошибки корректируются только в тех случаях, когда они искажают смысл. Отсутствие 
страха сделать ошибку способствует снятию «речевого барьера». Можно сказать, что такое 
обучение дает сильный эмоциональный заряд, который убирает внутренний страх, 
раскрепощает обучающегося и приводит к желаемым результатам. 

Использование элементов эмоционально - смыслового подхода побуждает студента, 
используя полученный речевой запас, в сценках типа «На приеме у врача», «В аптеке» и 
т.п., говорить так, как ему свойственно в привычных для него жизненных обстоятельствах, 
т.е. выражать свои мысли так, «как скажется», а не по заученному тексту. Игра — это 
всегда эмоции, а там где эмоции, там внимание и воображение, там работает мышление, а 
выход из рутинной учебной деятельности в самообразовательную и творческую, вызывает 
неподдельный интерес и желание участвовать в учебном общении. Игровое обучение 
способствует развитию умений и навыков всех видов речевой деятельности, а ситуативные 
игры позволяют не только воздействовать на чувства обучаемого через эмоциональную 
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память, но и способствуют более эффективному запоминанию изучаемого лексического 
материала. 

Эмоциональная память, несомненно, играет важную роль в повышении эффективности 
процесса обучения иностранному языку. На способность выучить новый язык влияет 
настроение и эмоциональное состояние. Запоминание становится более продуктивным, 
если восприятие осуществляется на фоне повышенных эмоциональных состояний. 
Создание атмосферы эмоционального подъема в активной познавательной деятельности 
обучающихся не только обеспечивает эффективное усвоение изучаемого материала, но 
также способствует дальнейшему росту мотивации и сохранению продолженного интереса 
к изучению иностранного языка. 

 
Литература: 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. Именно в начальной школе необходимо создавать разнообразную палитру 

впечатлений о мире профессий. Перед учащимися с первого класса ставятся необходимые 
цели и задачи профориентационной работы. Ребят знакомят с нужными направлениями, 
которые тесно связаны с той или иной профессией. А так же необходимо проводить 
психолого - диагностические мероприятия, которые помогают в профориентационной 
работе с младшими школьниками. 

Ключевые слова: профориентация, начальная школа, учащиеся, цель, задачи, 
направления, психолого - диагностические мероприятия. 

 Профориентация – это комплекс психолого - педагогических мероприятий 
направленных на оптимизацию процесса трудоустройства в соответствии с желаниями, 
склонностями и сформированными способностями, а так же с учетом потребностей в 
специальностях на рынке труда. 
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Вопрос «Кем быть?» - жизненно важный вопрос. Ответ на него оказывает влияние на 
всю дальнейшую жизнь человека. Не растеряться, правильно сориентироваться, найти своё 
место в мире профессий сложно и начинать это нужно с младшего школьного возраста. 
Именно поэтому очень важно создать максимально разнообразную палитру впечатлений о 
мире профессий, чтобы затем, на основе этого материала, ребенок мог анализировать 
профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя более уверенно. 

 Цель профориентационной работы с младшими школьниками сводится к следующему: 
 - формирование добросовестного, положительного отношения к труду; 
 - понимание его роли в жизни человека и общества, установки на выбор профессии и 

развитие интереса к трудовой деятельности; 
 - формирование первоначального интереса к каким - либо профессиям. 
При этом ставятся следующие задачи профессионального самоопределения для младших 

школьников: 
1. дать общие сведения о трудовой деятельности людей, о содержании труда самых 

распространенных профессий, о правилах поведения в процессе трудовой деятельности. 
2. формировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности, стремление к 

коллективному общественно - полезному труду. 
3. воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в доведении 

дела до конца, бережное отношение к результатам своего труда. 
В начальной школе наиболее приемлемыми являются следующие направления (методы) 

профориентационной работы: 
1. Организация профинформационной работы на уроках окружающего мира, 

технологии; 
2. Организация и проведение внеклассных занятий; 
3. Организация работы кружков; 
4. Оформление уголка по профориентации “В мире профессий”; 
5. Организация экскурсионной работы; 
6. Проведение месячников по профориентации, конкурсов, конференций. 
Рассмотрим более подробно каждое из направлений. 
1. Большую помощь учителю в профориентационной работе оказывают уроки 

окружающего мира и технологии. 
Темы по классам:  
1 класс - «Как путешествует письмо?», «Откуда берутся шоколад, изюм и мед?», «Когда 

появилась одежда?», «Зачем нужны автомобили?», «Почему поезда такие длинные?», 
«Зачем нужны самолеты?», «Зачем летают в космос?». 

2 класс - «Как построить дом?», «За покупками», «Культура и образование», «Все 
профессии важны», «Что такое экономика?». 

3 класс - «Растениеводство», «Чтобы путь был счастливым», «Какая бывает 
промышленность». 

4 класс - знакомится с профессиями: космонавта, астронома, конструктора, археолога, 
историка, эколога. 

Таким образом, на протяжении 4 - ёх лет обучения у младших школьников 
накапливается богатый запас знаний о профессиях. 
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2. Организация и проведение внеклассных мероприятий всеми любимое направление 
профорентационной работы. Сюда мы можем отнести: классные часы, праздники, 
субботники. 

 3. Кружки следующих направленностей: эколого - биологическая направленность 
((кружки юных цветоводов, зоологов, клуб "Юный эколог"), 

художественно - эстетическая направленность (кружок макраме, кулинарии, 
художественной вышивки, вязания, изостудия и др.), музыкальное творчество 
(фольклорный кружок, хоровой кружок и др.), социально - педагогическая направленность 
(кружок юных корреспондентов, клуб «Юный пожарный», клуб ", Я выбираю 
профессию…")). 

4. В каждом классе желательно оформить стенд профориентационной направленности 
под названием «Мир профессий». В этом уголке могут находиться книги, фотоматериалы, 
так или иначе связанные с профессией. 

5. Учителя с удовольствием проводят различные экскурсии. Они могут быть 
организованы: на почту, в магазин, в парикмахерскую, на различные предприятия города, 
экскурсия в библиотеку, в МЧС.  

6. В начальной школе можно проводить: месячники, конкурсы рисунков, стихов, 
конференции, игры профориентационной направленности. При планировании 
профориентационных занятий необходимо включать различные виды деятельности: 
рисуночные методики, беседы с приглашенными специалистами, «Профессиональное 
портфолио», просмотр и обсуждение видеосюжетов, профессиографическое исследование, 
сюжетно – ролевые игры, связанные с профессией, профессиональные пробы. 

Можно проводить психолого - диагностические мероприятия, которые помогают 
в профориентационной работе с младшими школьниками: Анкета «В мире 
профессий», тест «Профессии, необходимые нашему городу», тест неоконченных 
предложений, дифференциально - диагностический опросник Е.Климова (тип 
профессии), методика «Мотивация профессиональной деятельности», методика 
«Карта интересов Голомштока». 

Хочется еще раз отметить, что при наличии желания и правильного 
использования предлагаемого инструмента, у каждого из нас появляется 
возможность развить и успешно применить набор способностей, полученный 
каждым ребёнком при рождении, для развития его творческого потенциала, что 
будет являться гарантией высокого качества его дальнейшей жизни. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

СТУДЕНТОК, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ВТОРОМ КУРСЕ 
 

Физическое развитие – это совокупность морфологических и функциональных свойств 
организма, определяющих запас его физических сил, выносливость и дееспособность 
Каждому возрастному периоду индивидуального развития соответствует определенная 
степень физического развития. Изучение последнего основывается на использовании 
антропометрических методов исследования таких показателей, как рост, вес тела, степень 
полового созревания и др., оценке их соответствия полу и возрасту обследуемого с 
помощью рост весовых таблиц [3]. 

Физическое развитие является одним из важнейших показателей состояния здоровья. 
Определенное влияние на физическое развитие оказывают наследственность, социально - 
экономические условия, питание, занятия физической культурой [1]. 

Возрастающий объем обработки и усвоения информации, низкая двигательная 
активность, хроническая нехватка времени, присущие студентам ВУЗов, являются одной из 
ключевых причин ухудшения состояния их здоровья [2]. 

В особенности остро данная проблема стоит перед студентами технических вузов, где 
насыщенность учебного процесса выше, чем в других высших учебных заведениях. Это 
нередко приводит к снижению физической работоспособности студентов и показателей 
функционального состояния организма. В связи с этим в технических вузах введено 
большее количество занятий физической культурой [4]. 

С данной точки зрения мониторинг динамики физического развития учащихся 
Иркутского национального исследовательского технического университета(ИРНИТУ), 
занимающихся физической культурой, представляется актуальным. 

Целью исследования являлось выявление динамики показателей физического развития 
студентов в течение календарного года обучения. 

Организация и методы исследования. Для решения поставленной цели было 
необходимо определить исходный уровень физического развития студенток второго курса, 
определить уровень физического развития обучающихся через год в процессе проведения 
практических занятий по физической культуре и провести анализ динамики показателей 
результатов исследования. 

В ИРНИТУ в сентябре 2015 года было проведено тестирование физического развития 
студенток второго курса Института архитектуры и строительства (n=100), и повторное 
тестирование через 9 месяцев занятий физической культурой (май 2016 года). В ходе 
исследования были использованы следующие методы:  

Педагогическое тестирование, антропометрия и методы математической статистики. 
Для оценки уровня физического развития тестируемых студентов использовались 

антропометрические методики. При этом определялись: рост (см), масса тела (кг), обхват 
грудной клетки (см), кистевая динамометрия правой и левой руки (кг). 
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Таблица 1 
Физическое развитие студенток второго курса (М±m) 

Показатель 
Этап Рост (см) Вес (кг) ОГК (см) 

Динамометрия 
правой кисти  

(кг) 

Динамометрия 
левой кисти 

(кг) 
2 курс 
(Сентябрь) 163,13±0,65 54,93±0,57 84,09±0,67 27,19±0,52 24,42±0,52 

2 курс (Май) 163,31±0,65 55,52±0,51 85,6±0,73 27,53±0,63 25,90±0,65 
Р1 - 2 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р<0,001 Р<0,001 
 
Результаты исследования и их обсуждения. Анализируя полученные данные из 

таблицы 1 видно, что увеличились все исследуемые показатели. Рост у девушек 
незначительно возрастает с 163,13±0,65 см до 163,31±0,65 см. Масса тела составляла 
в сентябре 2015 года 54,93±0,57 кг, а в мае 2016 года – 55,52±0,51 кг. При измерении 
ОГК было определено, что средняя её величина увеличилась с 84,09±0,67 см до 
85,6±0,73 см. А динамометрия, как правой, так и левой кисти выявляет достоверное 
улучшение её средних значений в конце года, и они равны 27,53±0,63 и 25,90±0,65 
кг, соответственно. 

Выводы. В результате проведённых исследований физического развития студенток 
второго курса ИРНИТУ, в течение учебного года наблюдается достоверное увеличение 
результатов. Выявлено, что у студенток второго курса продолжается развитие 
морфологических свойств их организма, а также, что влияние занятий физической 
культурой положительно повлияло на показатели характеристик динамометрии мышц 
правой и левой кисти. Таким образом, очевидна необходимость обязательных занятий 
физической культурой.  
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 К ВОПРОСУ О РОЛИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК БАЗОВОЙ 
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Аннотация: в статье рассмотрена лексическая компетенция как главная цель обучения 
иностранным языкам в школе, уточнена сущность исследуемого феномена, выделены 
структурные компоненты. 
Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, лексическая компетенция, 

цель обучения.  
В начале 21 века существенно изменился социокультурный контекст изучения 

иностранных языков (ИЯ) в России. Так, значительно возросли их образовательная и 
самообразовательная функция в школе и в вузе, профессиональная значимость на рынке 
труда в целом, что повлекло за собой усиление мотивации в изучении языков 
международного общения, с одной стороны, и отразилось на целевой установке в 
школьном обучении. 

В психологической литературе цель понимается как осознанный образ будущего 
результата действия, поэтому цель применительно к обучению ИЯ в средней школе 
рассматривается как осознанно планируемый результат преподавания и изучения языка и 
культуры.  

Опираясь на данные последних научно - методических исследований по вопросам 
обучения ИЯ и на положения нормативных документов нового поколения можно отметить, 
что основные цели обучения английскому языку как одному из языков международного 
общения включают в себя следующее: 

1. Коммуникативное и социокультурное развитие личности обучаемого, подготовка его к 
межкультурному общению. Данная цель включает формирование и развитие 
билингвистической коммуникативной компетенции (языковой, речевой, 
лингвострановедческой, социолингвистической), необходимой для общения в учебной, 
повседневно - бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечений; развитие культуры 
восприятия аутентичных текстов (художественных, газетно - журнальных, рекламно - 
справочных, эпистолярных); ознакомление школьников с культурой стран изучаемого 
языка. 

2. Обучение школьников технологии изучения иностранных языков и развитие их 
самообразовательного потенциала для удовлетворения их личностных интересов в 
изучении ИЯ в тех или иных сферах знания. Вторая цель направлена на обучение технике 
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работы с отечественной и зарубежной справочной литературой; на обучение способам 
схематизации коммуникативно - познавательной информации; на развитие навыков работы 
с книгой, аудио - и видеоматериалами, компьютерными программами; на обучение формам 
самоконтроля деятельности на ИЯ. 

3. Воспитательные цели предполагают формирование у учащихся мировоззрения, 
идейной убежденности, патриотизма, нравственности, ответственности за себя и 
происходящее вокруг, а также эстетическое и духовное развитие личности. 

4. Образовательные цели предполагают приобретение знаний о культуре страны 
изучаемого языка, включая литературу, музыку, архитектуру, живопись, историю и т.д., а 
также знаний о строе языка, его системе, характере, особенностях, сходстве и различии с 
родным; удовлетворение личных познавательных интересов в любой сфере деятельности. 

5. Развивающие цели обеспечивают осознание средств выражения мыслей, того, как 
люди произносят, какие слова употребляют для номинации предметов, сопоставления 
явлений родного языка и ИЯ, развитие чувства языка, языковой догадки, памяти, логики, 
развитие сенсорного восприятия, умения общаться, таких черт характера как трудолюбие, 
активность, умения учиться [цит. по 7, с. 23]. 

Заявленные цели, в соответствии с требованиями ФГОС ОО, должны реализовываться 
на основе компетентностного подхода, как приоритетной ориентации на такие цели, как 
обучаемость, самоопределение, самоактуализация, развитие индивидуальности, 
направленные на реализацию и максимально полное раскрытие разнообразных граней 
личности [4, с. 23]. Благодаря работам Б.Л.Абрамовича, В.И. Байденко, Э. Ф. Зеера, И. А. 
Зимней, В. А. Козырева, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Ю. П. 
Похолкова, Н. Ф. Радионовой, В. В. Серикова, В. А. Сластенина, Ю. Г. Татура, А. А. 
Чучалина, А. В. Хуторского и других ученых, в отечественной науке сложились основные 
положения компетентностного подхода: определены сущность, содержание и структура 
компетенции, выявлены условия и разработаны теоретические основы её формирования. 
При этом авторы подчеркивают, что в понятии компетентностного подхода заложена 
идеология стратегического подхода в организации образовательного процесса «от 
результата» («стандарт на выходе»).  

Среди известных в теории и методике обучения ИЯ трактовок понятия «компетенция» 
можно выделить такие важные положения, как: совокупность конкретных 
функциональных характеристик; комплекс знаний, навыков, умений, приобретенных 
человеком [4, с. 23; 4, с. 12]; способность человека к выполнению какой - либо деятельности 
[3, с. 19]; круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен и обладает определенными 
познаниями и опытом [1, с. 44]; системное образование в личности, которое является 
компонентом его качества [11, с. 17]. И.А. Зимняя рассматривает компетенцию как 
«внутренне потенциальное образование, актуализируемое затем в деятельности» и как 
«образ содержания знаний, программ их реализации, способов и алгоритмов действий», 
который включает в себя задаваемое извне содержание учебной дисциплины для ее 
усвоения и необходимые для успешной деятельности личностные качества (объективный 
план) и осваиваемое и освоенное субъектом содержание учебной дисциплины и 
сформированность необходимых для успешной деятельности личностные качества 
(субъективный план) [6, c. 6] 
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Наиболее общим для всех представленных точек зрения на понимание термина 
«компетенция» представляется нам определение ее как «способности индивида 
справляться с самыми различными задачами, как совокупность знаний, умений навыков, 
которые необходимы для реализации конкретной деятельности» [3, с. 17]. Следовательно, 
мы можем говорить о том, что компетенция – не бесспорное и очевидное явление в 
образовательной культуре, Сущностными признакам компетенции являются такие 
характеристики как «постоянная изменчивость, связанная с изменениями к успешности 
взрослого в постоянно меняющемся обществе» [2, с. 705].  

В свете вышеизложенного, под компетенцией в современной методике обучения 
иностранному языку понимается совокупность знаний, умений и навыков, которые 
формируются в процессе обучения иностранному языку и обеспечивают овладение им и, в 
конечном счете, служат развитию личности школьника [8, с. 76]. 

Очевидно, что одни компетенции являются более общими или значимыми, чем другие. 
Возникает проблема типологии компетенций, их иерархии. Так, в соответствии с 
разделением содержания образования на общее метапредметное (для всех предметов), 
межпредметное (для цикла предметов или образовательных областей) и предметное (для 
каждого учебного предмета), выстраиваются три уровня [7, с. 78]: 1) ключевые 
компетенции - относятся к общему (метапредметному) содержанию образования; 2) 
общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу учебных предметов и 
образовательных областей; 3) предметные компетенции - частные по отношению к двум 
предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность 
формирования в рамках учебных предметов. 

Применительно к ИЯ, традиционно, рассматриваются 2 вида компетенций: общие 
компетенции (способность учиться, декларативные знания, умения и навыки, процедурные 
знания) и коммуникативную компетенцию (включающая лингвистическую: лексическую, 
фонологическую, грамматическую, семантическую; социолингвистическую; 
прагматическую (функциональную, дискурсивную, компетенцию схематического 
построения речи).  

Как известно, цели обучения ИЯ в системе школьного образования решают не только 
задачи обучения, но и воспитания. Следовательно, целью становится не просто усвоение 
суммы знаний и формирование умений, но и развитие личности школьника, его 
интеллектуальных и творческих способностей, ценностных ориентаций, мотивов, 
интересов. В связи с этим рассмотрение компетенций в процессе преподавания ИЯ в школе 
обязательно предполагает и наличие третьего компонента – тех целей, которые должны 
быть достигнуты в развитии личности обучающегося. В нашем случае, речь идет о 
формировании лексической компетенции (ЛК) как основной цели обучения иностранному 
языку в средней школе. 

 Как отмечают многие исследователи, в последние годы все больше специалистов в 
области методики преподавания ИЯ отмечают значимость лексики как средства 
коммуникации и ей отводится при этом «системообразующая роль» (Шамов: 2007) в 
обучении ИЯ, так как именно с помощью лексики передается и воспринимается 
содержательная сторона речи. Поэтому решение проблемы эффективного развития 
иноязычной ЛК у школьников выступает базовой целью в организации учебно - 
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воспитательного процесса по ИЯ в основной общеобразовательной школе (К. В. 
Александров, С. Бронская, И. Бризе, И.Е. Зуева, А.Е. Сиземина, А. Н. Шамов и др.).  

Подтверждением сказанному являются сущность самого феномена ЛК, его структура, 
функции. Под лексической компетенцией Шамовым А.Н понимается «основанная на 
лексических знаниях, навыках, умениях, а также личном языковом и речевом опыте 
способность человека определять контекстуальное значение слова, сравнивать объем его 
значения в двух языках, понимать структуру значения слова и выделять специфически 
национальное в значении слова» [12, с. 22]. 

В итоге рассмотрения данного вопроса мы пришли к выводу, что, под ЛК, в качестве 
базовой цели обучения ИЯ, понимается готовность и способность обучающихся выявлять 
и понимать значения слова и фразу в контексте, сопоставлять лексические единицы в 
разных языках, выделять культурные особенности слов и использовать их в речевых 
ситуациях. 

Характеризуя структуру ЛК, разные авторы выделяют разные компоненты исследуемого 
феномена. Прежде всего, ЛК - это сложное структурное образование, представляющее 
собой взаимодействие следующих составляющих: 1) лексические знания - знания 
словарного состава языка, включающие лексические элементы, (к которым относятся 
слова, регулярные сочетания слов, устойчивые сочетания (фразовые глаголы), сложные 
предлоги, фразеологические единицы); 2) способности их использования в речи 
(лексические навыки; лексические умения; 3) языковой и речевой опыт обучающегося; 4) 
личные качества обучающегося [12, с. 22].  

Предлагая решение проблемы формирования ЛК, разные ученые и методисты выделяют 
соответствующие уровни развития ЛК, которые определят методику формирования ЛК и 
выбор соответствующих методических приемов и технологий. Ряд методистов в составе 
ЛК выделяют мотивационный, когнитивный (Сиземина), другие наряду с мотивационным, 
выделяют когнитивный / лингвистический, деятельностно - практический, рефлексивный 
уровни (Шамов, Семина). Следует заметить, что все авторы в качестве значимого фактора 
отмечают учебную мотивацию, как «именно уровень ее развития детерминирует 
готовность к восприятию, концентрации внимания на изучаемом аспекте языка, побуждает 
мыслительную активность и, следовательно, определяет конечный положительный 
результат процесса развития лексической компетенции» [10, с. 77], [13, с. 19].  

На наш взгляд, наиболее точно отражают специфику ЛК характеристика ее уровней, 
предлагающие также учитывать готовность и способность учащегося к рефлексии своей 
деятельности. Так Семина В.В, выделяет мотивационно - психологический, 
лингвистический и рефлексивно - оценочный уровни ЛК [9, с. 49]. Опираясь на данные 
структурные элементы, Семина В.В. полагает, что процесс обучения ЛК должен строиться, 
прежде всего:  

1) на формировании позитивного отношения к самостоятельной иноязычной 
деятельности как к ценности, потребности в формировании и самоконтроле лексической 
компетенции, стремлении к личностному самосовершенствованию (что отражено в 
мотивационно - психологическом компоненте ЛК);  

2) на развитии умения управлять собственной иноязычной деятельностью, умении 
осуществлять самостоятельный поиск решения проблем, знании стилистической и 
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культурной нагрузки вокабуляра изучаемого языка (что отражено в лингвистическом 
компоненте ЛК);  

3) на формировании чувства удовлетворенности от самоконтроля лексической 
компетенции, оценивании самостоятельной деятельности как личностно - значимой 
ценности, глубины оценочных суждений и самооценка иноязычной деятельности (что 
находит отражение в рефлексивно - оценочном компоненте ЛК) [9, с. 49]. 

Таким образом, значимость ЛК как важного компонента коммуникативной компетенции 
для исследователей и преподавателей очевидна. Соответственно, процесс формирования 
ЛК является базовой интегративной целью обучения иностранному языку в средней школе. 
Достижение этой цели будет наиболее эффективным, если будут учтены особенности 
структуры ЛК, и, если обучение строится как в соответствии с основными методическими 
принципами обучения лексике (принцип коммуникативной направленности обучения; 
сознательности; концентрации в подаче лексического материала; обучения во взаимосвязи 
всех видов речевой деятельности; принцип учета системных свойств лексических единиц; 
стилистической дифференциации; опоры на социокультурные знания; креативного 
овладения лексикой и др.) [11, с. 14], так и со специальными принципами обучение лексике 
(принцип системообразующей роли лексики в обучении ИЯ; принцип лексического 
опережения в языковом образовании; принцип соответствия когнитивных моделей 
познавательной деятельности учащихся и обучения; принцип верификации ментальных 
компонентов содержания обучения) [13, с. 12 - 13].  
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ВОЗМОЖНОСТИ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

 
«Изобразительное искусство» для начальной школы учитывает естественные склонности 

ребенка, его живой ум, характер, интерес, открытость к исследованию всего нового. 
Занятия с младшими школьниками несут форму активного исследования окружающего 
мира. Для того чтобы поддержать интерес к изобразительному искусству у детей, с 
которым, как правило, ребенок приходит в школу, требуется чаще менять темы, материалы, 
технологии, направления мыслей. Такой метод дает возможность сохранить у учащихся 
чувство внутренней свободы и положительную самооценку, свойственную возрасту 
младшего школьника. Краткость, четкость, ясность поставленного вопроса и задачи – все 
это очень важно в педагогической схеме методики преподавания уроков изобразительного 
искусства. Форма ведения занятий должна создавать деловую и в тоже время творческую 
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атмосферу, когда учитель начальной школы вместе с учениками анализирует, размышляет, 
экспериментирует, оценивает.  

Дидактические требования к интегрированному уроку: 
1. Интегрированный урок должен иметь четко сформулированную учебно - 

познавательную задачу, для решения которой необходимо привлечение знаний из других 
предметов. 

2. На интегрированном уроке должна быть обеспечена высокая активность учащихся 
по применению знаний из других предметов. 

3. Осуществление межпредметных связей должно быть направлено на объяснение 
причинно - следственных связей, сущности изучаемых явлений.  

4. Интегрированный урок должен содержать выводы мировоззренческого, 
обобщенного характера, опирающиеся на связь знаний из разных предметов. Учащиеся 
могут осознать объективность таких выводов, лишь убедившись в необходимости 
привлечения знаний из смежных предметов. 

5. Интегрированный урок должен вызывать положительное отношение учащихся, 
возбуждать у них интерес к познанию связей между знаниями из разных курсов.  

6. Интегрированный урок всегда должен быть нацелен на обобщение определенных 
разделов учебного материала смежных курсов. Поэтому целесообразно использовать 
различные формы организации обучения, обеспечивающие обобщающие функции 
межпредметных связей: комплексные домашние задания, обобщающе - повторительные 
уроки, уроки - лекции, уроки - конференции, уроки - путешествия, семинары, экскурсии и 
др. 

Более высокого порядка является интеграция содержания различных дисциплин – это 
интегрированные курсы.  

В учебные планы начальной школы уже введены или проходят апробацию 
интегрированные курсы «Окружающий мир», «Обучение грамоте», «Математика и 
конструирование», «Математика и информатика», «Изобразительное искусство и 
художественный труд».  

Изобразительное искусство в начальной школе направлено на решение следующих 
задач: 
 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 
 пространственной формы; 
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно - значимой ценности; 
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно -  
 материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 
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 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры; 
 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально - нравственной оценки; 
 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 
оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Уроки изобразительного искусства занимают важное место в системе начального 
образования и при использовании межпредметных связей способны решать не только 
частные задачи художественно - технологического воспитания, но и более глобальные – 
развивать интеллектуально - творческий потенциал школьника. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
 
Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере зависит от его 

сенсорного развития. Исследования, проведенные советскими психологами, показали, что 
значительная часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения 
(особенно в I классе), связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В 
результате возникают искажения в написании букв, в построении рисунка, неточности в 
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изготовлении поделок на уроках ручного труда. Случается, что ребенок не может 
воспроизводить образцы движений на занятиях физической культурой. 

Но дело не только в том, что низкий уровень сенсорного развития резко снижает 
возможность успешного обучения ребенка. Не менее важно иметь в виду значение 
высокого уровня такого развития для человеческой деятельности в целом, особенно для 
творческой деятельности. Важнейшее место в ряду способностей, обеспечивающих успехи 
музыканта, художника, архитектора, писателя, конструктора, занимают сенсорные 
способности, позволяющие с особой глубиной, ясностью и точностью улавливать и 
передавать тончайшие нюансы формы, цвета, звучания и других внешних свойств 
предметов и явлений. А истоки сенсорных способностей лежат в общем уровне сенсорного 
развития, достигаемом в ранние периоды детства. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, формируется 
определенное звено сенсорной культуры. 

На первом году жизни основная задача состоит в предоставлении ребенку достаточного 
богатства и разнообразия внешних впечатлений, развитии внимания к свойствам 
предметов. Когда у малыша начинают формироваться хватательные движения, к этой 
задаче присоединяется еще одна – необходимо помочь ребенку приспособить хватательные 
движения к форме предмета, его величине и положению в пространстве. Постепенно такое 
приспособление приведет к тому, что эти свойства начнут приобретать для малыша 
определенное значение («маленькое» – это то, что можно схватить одной рукой, «большое» 
– двумя руками, «круглое» – то, что охватывается всей ладошкой, «квадратное» – то, что 
берется пальцами, обхватывающими предмет с двух сторон, и т.п.). Термин «сенсорные 
эталоны» был предложен А.В. Запорожцем и нашел широкое применение в работе по 
сенсорному воспитанию дошкольников. 

Не меньшее значение имеет зрительное восприятие пространства и пространственных 
отношений. Однако подлинное овладение пространством выходит за рамки сенсорного 
воспитания, так как требует участия мыслительных процессов. 

Сенсорное воспитание в этот период – основной вид воспитания вообще. Обеспечивая 
приток все новых впечатлений, оно становится необходимым не только для развития 
деятельности органов чувств, но и для нормального общего физического и психического 
развития ребенка. Известно, что в условиях ограниченности притока впечатлений 
младенцы испытывают «сенсорный голод», ведущий к значительным задержкам общего 
развития. 

Можно выделить основные задачи в сенсорном воспитании детей от рождения до 6 лет. 
На первом году жизни это обогащение ребенка впечатлениями. Следует создать для 

малыша условия, чтобы он мог следить за движущимися яркими игрушками, хватать 
предметы разной формы и величины. 

На втором - третьем году жизни дети должны научиться выделять цвет, форму и 
величину как особые признаки предметов, накапливать представления об основных 
разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя предметами по величине. 

Начиная с четвертого года жизни, у детей формируют сенсорные эталоны: устойчивые, 
закрепленные в речи представления о цветах, геометрических фигурах и отношениях по 
величине между несколькими предметами. Позднее следует знакомить их с оттенками 
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цвета, с вариантами геометрических фигур и с отношениями по величине, возникающими 
между элементами ряда, состоящего из большего количества предметов. 

Одновременно с формированием эталонов необходимо учить детей способам 
обследования предметов: их группировке по цвету и форме вокруг образцов - эталонов, 
последовательному осмотру и описанию формы, выполнению все более сложных 
глазомерных действий. 

Наконец, в качестве особой задачи выступает необходимость развивать у детей 
аналитическое восприятие: умение разбираться в сочетаниях цветов, расчленять форму 
предметов, выделять отдельные измерения величины. 

И так особо важным является вопрос о связи сенсорного воспитания, осуществляемого 
при помощи предлагаемой системы, с сенсорным воспитанием, проводимым при обучении 
продуктивным видам деятельности (рисование, лепка и др.). Продуктивные виды 
деятельности начинают складываться на третьем году жизни ребенка, но обучение в этом 
возрасте еще не занимает значительного места. Поэтому для детей раннего возраста еще 
нет смысла разграничивать продуктивную деятельность и дидактические игры и 
упражнения по сенсорному воспитанию. 

 © Е.Н.Колесникова,2017 
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АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ОСВОЕНИЮ  

КУРСА ФИЗИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
ХХI век – век информации и новых технологий. Для успешного развития 

промышленности необходима разработка и внедрение передовых современных 
технологий. Выполнить эту задачу могут только творческие специалисты технического 
профиля. Вопрос об инженерном образовании является одним из первоочередных в 
современной России. Технические вузы нашей страны должны готовить не просто 
инженеров – исполнителей, эксплуатационников, а творцов, владеющих инженерным 
стилем мышления.  

Кузбасс - промышленный регион, насыщенный предприятиями угольной, 
металлургической, химической промышленности. Ясно, что задача подготовки 
высококвалифицированных творчески мыслящих специалистов для этих предприятий 
стоит перед вузами именно нашей области. Одним из ведущих технических университетов, 
который готовит более 70 % кадров для промышленности, является Кузбасский 
государственный технический университет им. Т.Ф.Горбачева. 
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Общеизвестна истина: “Физика – основа техники”. Многочисленные физические 
вопросы студенты подробно рассматривают в специальных технических курсах: 
электротехнике, сопротивлении материалов, теоретической механике и т.д. Основной курс 
физики на I и II курсах является лишь введением в физику. В разных технических вузах 
этот вводный курс практически одинаков. На него выделяется примерно 200 часов 
аудиторного времени и примерно столько же на самостоятельную работу студентов. 
Однако анализ показывает, что студенты I и II курсов с трудом овладевают даже этим 
вводным курсом. В данной работе мы попытались проанализировать хотя бы некоторые 
аспекты данной проблемы. 

Благодаря ЕГЭ, лучшие выпускники школ имеют возможность получать образование в 
более престижных по принятым меркам вузах. В наш университет приходят в основном 
абитуриенты со средним и низким баллом ЕГЭ, что, в общем - то, характерно для 
провинциальных вузов. В то же время для успешного освоения курса физики в высшей 
школе необходима некоторая, хотя бы минимальная база знаний. В данной работе 
предпринята попытка оценить влияние результатов ЕГЭ на подготовку студентов 
технического университета. 

Кафедра физики Кузбасского государственного технического университета ежегодно на 
первом занятии (начало I или II семестров) проводит “входной контроль” знаний студентов 
первого курса всех направлений подготовки в виде контрольной работы. Результаты 
оцениваются по 100 - бальной системе с переводом в 5 - бальную шкалу. Для получения 
оценки “удовлетворительно” необходимо решить 50 % задач по следующим разделам 
физики: классическая механика; молекулярная физика и термодинамика; электродинамика; 
оптика. 

Содержание контрольной работы в целом соответствует тестовым заданиям ЕГЭ. 
Типовой вариант задач приводится ниже. 

1. С балкона бросили вертикально вниз мяч со скоростью 2 м / с. Мяч летел до земли 3 
секунды. Определить высоту балкона и скорость мяча в момент падения.  

2. Кусочек мела лежит на плоской горизонтальной поверхности. Поверхность медленно 
наклоняют до тех пор, пока мел начинает скользить по ней. Определить коэффициент 
трения мела о поверхность, если скольжение началось при угле наклона, равном 45 
градусам. 

3. Два космических корабля равной массы сближаются с равными скоростями 1 м / с и 
стыкуются. Определите скорость кораблей после стыковки, если угол между их скоростями 
перед стыковкой составлял 120 градусов. 

4. Две электрические лампочки, сопротивлением по 46 Ом каждая, соединены 
параллельно и подключены к источнику питания с внутренним сопротивлением 1 Ом. 
Определить ЭДС источника питания, если ток через него равен 1 А. 

5. Работа выхода электрона из металла равна 2,2 эВ. Какую минимальную энергию 
должны иметь фотоны, чтобы электроны, выбитые из металла в результате фотоэффекта, 
имели кинетическую энергию 3 эВ. 

В данной работе проводится анализ результатов “входного контроля” студентов первого 
курса направления подготовки “Горное дело” 21.05.04. Сравнительные результаты ЕГЭ 
[1]и “входного контроля “ студентов первого курса приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты ЕГЭ и “входного контроля” за 2016г. 

Шифр специальности 21.05.04 Средний балл ЕГЭ по РФ 
2015г. 2016г. 

Средний 
балл ЕГЭ при 
зачислении в 

2016г. 

Физика 43,80 51,2 51,2 %  

Математика 42,46 45,4 51,9 %  

Русский язык 62,60 65,9 64,3 %  

Общий балл 148,86 162,5 167,4 %  

“Входной контроль” по физике, средний 
балл 33 

Не справились с решением задач 
входного контроля, %  

 
66 

 
Как видно из таблицы 1, средние баллы ЕГЭ абитуриентов, поступивших на первый курс 

университета, чуть ниже среднего балла по России. Средние баллы по предметам ( физике, 
математике, русскому языку) сравнимы или несколько ниже (физика) средних баллов по 
стране. Это позволяло ожидать, что первокурсники будут иметь достаточно хорошие 
базовые знания. 

Проведенный ”входной контроль” не оправдал эти ожидания: до 66 % первокурсников, 
успешно сдавших ЕГЭ по физике, не смогли решить задачи по контролю базовых знаний. 
Возникает вопрос: обеспечивает ли ЕГЭ качество физического образования в школе? 

В 2016 году в КузГТУ был проведен мониторинг студентов второго курса направления 
подготовки 21.05.04 “ Горное дело”, в котором участвовали студенты, успешно сдавшие 
летнюю сессию и заканчивающие изучение физики. Студенты, испытывающие трудности в 
обучении и не пожелавшие его продолжать, в мониторинге не учитывались. Были 
предложены следующие вопросы:  

1.Профиль класса, в котором Вы учились;  
2.Оценка в школе по результатам ЕГЭ:  
  по физике, 
  по математике. 
3.Оценка в I и II семестрах:  
  по физике, 
  по математике, 
  по основам горного дела, 
  по геологии. 
Полученные данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Сравнение результатов экзаменационной сессии по различным предметам 

Предметы Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Физика I семестр 54 %  36 %  10 %  
II семестр 47 %  39 %  14 %  

Математика I семестр 51 %  39 %  10 %  

II семестр 59 %  30 %  11 %  
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Основы  
горного дела II семестр 15 %  52 %  33 %  

Геология II семестр 35 %  44 %  21 %  
 

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать заключение, что, несмотря на то, что 
основы горного дела и геологию студенты начинают изучать в университете, больше 
половины из них имеют оценку хорошо и отлично. Математику и физику школьники 
изучают практически все время обучения или большую его часть (11 и 5 лет 
соответственно) в школе, тем не менее больше половины из них имеют 
удовлетворительные знания по этим предметам в университете. По физике, правда, картина 
немного улучшается во втором семестре. Для успешного освоения программы высшей 
школы по физике необходима хорошая базовая подготовка. Очевидно, современные 
методы обучения не могут ее обеспечить.  
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
ПОНЯТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ, СТРУКТУРА И ФОРМЫ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

 
В последнее время проблема развития выносливости широко обсуждается в спортивно - 

педагогической литературе, рассматриваются вопросы, связанные с методикой развития 
этого качества, изыскиваются наиболее рациональные средства и методы для повышения 
физических качеств в комплексе. Особое внимание уделяется вопросам развития 
выносливости на уроках физической культуры. 

Имеются разные понимания этого термина. Так, В. С. Форфель определил выносливость 
как способность организма к длительному выполнению работы в условиях напряженной 
мышечной деятельности. Зациорский В. М. и другие рассматривали выносливость как 
способность к длительному выполнению какой - либо работы без снижения 
эффективности. 

В своих исследованиях ученые, педагоги изучают определенные возрастные периоды, 
наиболее благоприятные для развития этого качества. Многие педагоги - исследователи 
считают, что выносливость как физическое качество необходимо развивать уже с 
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дошкольного возраста (5 - 6 лет), но применяя при этом соответствующие возрасту и 
возможностям детей средства и методы. 

Многие авторы (Бондарчук А.П., Капланский В.Е., Лепешкин В.А. и д.р.) считают, что 
физические упражнения, применяемые для развития выносливости, делятся на три группы: 
циклические физические упражнения в виде разминочного бега, ходьбы на лыжах, 
кроссового бега, бега на коньках и т. д.; подвижные и спортивные игры; упражнения со 
скакалкой, подскоки и т.д. [3,с.9]  

Эти упражнения проводятся таким образом, чтобы повысить способность организма к 
аэробному и анаэробному обеспечению работы, для чего, прежде всего, варьируется 
скорость выполняемых движений, длина преодолеваемой дистанции, продолжительность 
отдыха в перерывах между повторением заданий. Большинство определений 
проанализировано в работе «Специальная выносливость спортсменов» М. Я. Набатниковой 
(1972). 

В своих исследованиях мы исходили из того, что беговые средства, развивающие 
выносливость, способствуют: повышению эффективности работы сердца, увеличению 
снабжения кровью работающих мышц, увеличению потребления кислорода организмом, 
улучшению дыхательных возможностей, повышению общей выносливости, укреплению 
мышечных групп опорно - двигательного аппарата. 

В теории и практики физического воспитания выделяют общую и специальную 
выносливость.  

А. А. Тер - Ованесян отмечает, что любая деятельность приводит к утомлению 
умственному, сенсорному, эмоциональному или физическому. Соответственно этим типам 
утомления различают четыре типа выносливости: умственную, сенсорную (выносливость 
анализаторов); эмоциональную и физическую (или выносливость как двигательное 
качество). Все эти типы тесно взаимосвязаны. 

Таким образом, высокая работоспособность человека и лежащая в ее основе 
выносливость зависит от ряда компонентов. 

Педагогические принципы развития выносливости следуют из определения этого 
качества, из системы ее факторов, а также из знаний о человеке в целом.  

Анализ литературных данных показал, что методика развития физических качеств, в том 
числе и выносливости, у детей и подростков должна учитывать их возрастные 
закономерности развития двигательных функций.  

В связи с этим в наших исследованиях была поставлена цель: определить наиболее 
эффективные средства повышения общей выносливости учащихся старших классов с 
учетом условий проведения уроков по легкой атлетике в общеобразовательной школе в 
течение учебного года. 

В соответствии с этим были выдвинуты задачи: определить физическую 
подготовленность школьников старших классов в упражнениях на выносливость; выявить 
влияние общей выносливости на повышение скоростной и силовой способности 
испытуемых; разработать наиболее приемлемые и эффективные комплексы упражнений 
для развития выносливости на уроках по легкой атлетике. 

Для решения поставленных задач были проведены обследования учащихся старших 
классов в упражнениях на выносливость и педагогический эксперимент, в ходе которых 
использовались такие методы педагогического исследования, как: наблюдения, беседы с 
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занимающимися, испытания по тестам физической подготовленности, методы 
математической статистики и обработки, анализ литературных источников по данной 
проблеме[4,c.7]. 

Педагогический эксперимент проводился нами, как уже отмечалось, с целью выявления 
наиболее рационального сочетания средств развития выносливости и их влияния на 
повышение других ее видов. 

Предложенная методика основывалась на следующих положениях: повышение 
разносторонней физической подготовленности; развитие общей выносливости на основе 
применения упражнений циклического характера; развитие выносливости на основе 
комплексного использования сочетаний различного вида бега с упражнениями скоростно - 
силового и скоростного направления. 

Анализ данных, полученных в результате проведения педагогического эксперимента, 
помогает проследить динамику изменений в состоянии выносливости (общей, скоростной и 
силовой). Сдвиги, полученные в конечном итоге, были достоверны. 

Значительные изменения произошли и в результатах бега на 1000 м (таблица 1).  
 

 Таблица №1 

Направленн
ость упр - ий 

Контрольные 
упражнения 

Исх. 
рез - 
тат 

Конечн. 
рез - тат сдвиг  %  t p 

Скоростная 
выносливост
ь 

1. Бег 100 метров, с. 14,2 13,4 0,8 5,9 %  3 %  < 
0,001 

Силовая 
выносливост
ь 

1. Сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лежа, раз 
2. Подтягивание на 
перекладине в висе, раз 

 
21 
 
 
11,5 

 
37 
 
 
18 

 
16 
 
 
6,5 

 
43,3 
%  
 
 
37,2 
%  
 

 
22 
 
 
13 
 

 
<0,0
01 
 
 
<0,0
01 

Общая 
выносливост
ь 

 
1. Бег 1000 м., мин. 
 
2. Бег 3000 м., мин. 
 
3. 6 - минутный бег,м. 

 
3,41 
 
13,44 
 
292 

 
3,18 
 
12,54 
 
1330 

 
0,23 
 
1,3 
 
401 

 
7,2 %  
 
10,7 
%  
 
30,1 
%  

 
3,2 
 
3 
 
15 

 
<0,0
1 
 
<0,0
1 
 
<0,0
01 

 
Для определения влияния нашей методики на уровень физической подготовленности в 

ловкости, силе, статической выносливости и скоростно - силовой подготовленности 
испытуемым было предложено выполнить четыре упражнения - теста: челночный бег 3 х 
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10 м; прыжки в длину с места; поднимание туловища; вис на перекладине на согнутых 
руках. 

Указанные упражнения - тесты проводились по общепринятой методике тестирования и 
правилам соревнований. 

Результаты соревнований представлены в таблице 2.  
 

Сдвиги в показателях ОФП юношей старшего возраста за период педагогического 
эксперимента 

 Таблица 2 

Виды контрольных 
упражнений 

Исх. 
рез - тат 

Конечн. 
рез - тат сдвиг  %  t p сентябрь 

2002 г. 
апрель 
2003 г. 

1. Челночный бег 3 х 10 м, с. 8,1 7,3 0,8 10,9 
%  3,9 < 0,01 

2. Прыжки в длину с места, 
см. 236 256 20 8 %  3,4 <0,01 

3. Поднимание туловища, раз 21 29 8 27,6 
%  22,5 <0,001 

4. Вис на перекладине на 
согнутых руках, с. 28 46 18 39,2 

%  28,1 <0,001 

 
Таким образом, предложенная нами методика развития выносливости (общей и 

специальной) положительно повлияла на результаты бега на скоростную выносливость, 
силовую и статическую выносливость. Кроме того, она имела большое влияние на 
улучшение показателей в беге на 1000 м, 3000 м. и 6 - минутного бега. Улучшились 
результаты и уровней физической подготовленности юношей старших классов, 
оканчивающих среднюю школу. Показатели оценены нами с учетом возрастных уровней 
как средние, выше средних и высокие (подтягивание, бег на 3000 м, бег на 100 м.). 

Методика комплексных заданий по развитию выносливости положительно повлияла и 
на повышение общей физической подготовки учащихся старших классов. Сравнивая 
полученные в нашем эксперименте показатели с нормативными оценками 
подготовленности учащихся 1 – 11 классов московской тест - программы (1996 г.), можно 
констатировать, что предложенная нами методика способствовала улучшению результатов 
по всем видам контрольных испытаний. При этом полученные сдвиги статистически 
достоверны. Сдвиг во всех видах упражнений составляет от 8 % до 39,2 % . 

Итак, путем рассуждений и результатов исследований в данной статье предложена 
методика способствующая улучшению результатов по всем видам контрольных 
испытаний. Методика комплексных заданий по развитию выносливости положительно 
повлияла и на повышение общей физической подготовки учащихся старших классов. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СТУДЕНТОВ 

 
Проблема гармонизации межнациональных отношений многоаспектна. Выделяют два 

уровня межэтнических отношений: институциональный; межгрупповой, межличностный.  
Межэтнические отношения в широком смысле понимаются как взаимодействие народов 

в разных сферах – политике, культуре и т.д., в узком смысле – как межличностные 
отношения людей разных национальностей, которые также происходят в разных сферах 
общения – трудового, семейно - бытового, а также соседского, дружеского и других видах 
неформального общения [1,с.11].  

Такие понятия как культура межнационального взаимодействия, культура общения, 
межличностное общение, межнациональное общение, межнациональные отношения 
нуждаются в глубоком осмысление и анализе [2,с.4]. Они должны быть ключевыми в 
образовательной политике Российской Федерации и являться средствами гармонизации 
межнациональных отношений [3,с.92].  

В условиях многонациональной страны нужно целенаправленно формировать нормы и 
эталоны общения, отражающие специфику социально - исторического опыта жизни 
народов, проживающих в той или иной местности.  

В педагогическом процессе, в аудиторной и внеаудиторной работе студенческая 
молодежь должна постичь основы развития отношений со сверстниками, со всеми 
окружающими людьми, освоить навыки межличностного общения, и умения преодолевать 
мелкие неурядицы, конфликтные ситуации.  

Как известно, педагогический процесс - это специально организованное, 
целенаправленное взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на решение 
развивающих и образовательных задач. Педагоги и воспитанники как деятели, субъекты 
являются главными компонентами педагогического процесса. Взаимодействие субъектов 
педагогического процесса (обмен деятельностями) своей конечной целью имеет 
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присвоение воспитанниками опыта, накопленного человечеством во всем его 
многообразии. А успешное освоение опыта осуществляется в специально организованных 
условиях при наличии хорошей материальной базы, включающей разнообразные 
педагогические средства [4,с.320]. Совместная учеба и жизнь в многонациональном 
коллективе, постоянное общение его членов - всё это создает благоприятную обстановку, 
способствующая формированию у молодежи уважения к людям различных наций и 
народностей, к их культурам. В таком коллективе существуют носители различных культур 
и традиций и не все его члены способны правильно воспринять ценности культур разных 
народов, проявить терпимость и тактичность. 

Молодому человеку чрезвычайно важно уметь понимать окружающих людей, в 
особенности, другой национальности. Если это понимание перерастет в чувство симпатии, 
сопереживания, солидарности на основе общности цели, идеалов, чувств, то это можно уже 
признать как малое, но приятное достижение для дальнейшего развития культуры 
межнационального взаимодействия у студентов.  

В педагогическом процессе создаются условия для обучения молодежи управлять 
эмоциональной сферой, сохранять стабильность в психологически неустойчивых 
ситуациях, особенно в ситуациях с участием представителей разных национальностей. 
Улучшая морально - психологический климат, создавая обстановку уважения, дружелюбия 
и доверия к окружающим, к их культуре, языку, традициям, педагог тем самым 
способствует развитию научной основы и становлению культуры межнационального 
взаимодействия у студентов в их глубокой взаимосвязи. В учебно - воспитательной работе 
вузов нужно преодолеть пессимистическое отношение студенчества к героической истории 
своей страны, республики, родного края, усилить у него чувство ответственности перед 
страной, четче определить национальные и общечеловеческие ценности, выявить 
диалектику взаимосвязи последних. 

В педагогическом процессе должны развиваться такие качества как человечность, 
доброта, соблюдение права и свободы личности, уважение к человеку, сопереживание, 
порядочность, честность, добросовестность и т.д. Важно, чтобы молодежь осознала, что 
отношения между людьми различных национальностей обогащает каждого из них. Этому 
способствует освоение новых знаний о культуре и истории другого народа, умение 
выстраивать свои отношения в процессе межнационального взаимодействия.  
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ЛИЧНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТА 
 

В настоящее время особое значение и актуальность приобрела проблема создания и 
восполнения квалифицированного и трудоспособного потенциала общества в рамках 
системы профессионального образования. Неслучайно в последнее время повышается роль 
высшей школы как социального института, формирующего не только компетентного 
специалиста, но и полноценную, здоровую личность. 

Здоровье – бесценное состояние не только каждого человека, но и всего общества. 
Охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность каждого человека, он не 
вправе перекладывать ее на окружающих.  

Формирование культуры здоровья студенческой молодежи является одним из 
приоритетов государственной политики в сфере высшего профессионального образования. 
Одной из определений понятия «культура» - степень потенциальных возможностей 
личности в различных областях его деятельности. По ходу жизни уровень культуры 
личности должен постоянно повышаться, так как человек приобретает новые знания, 
жизненный опыт, приобщается к общечеловеческим духовным ценностям. Таким образом, 
можно повышать и уровень физической культуры человека. Физическая культура – одна из 
составляющих общей культуры человека, которая во многом определяет его отношение к 
учебе, поведение в быту, в общении. 

Современный ритм жизни требует от молодых людей все большего напряжения сил. 
Поэтому человеку нужна более высокая физическая подготовленность и активность, а 
повысить ее объем, минуя средства физической культуры практически невозможно. А 
значит и здоровье студенческой молодежи в большей степени, будет зависеть от уровня его 
физической культуры.  

В связи с этим, актуальной проблемой становится личная физическая культура студента. 
Под личной физической культурой мы понимаем интеллектуальную и духовную 

сторону личности (знания, умения навыки, интересы и ценностные установки в сфере 
физической культуры) и деятельностную сторону личности (систематическое, 
самостоятельное выполнение физических упражнений).  
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Физическая культура личности связана с желанием, потребностью и умением человека 
сохранять и совершенствовать свое телесное «Я». А для этого необходим определенный 
объем знаний: о морфофункциональных особенностях различных органов и систем 
организма, о влиянии физических упражнений на их развитие, а также на развитие 
физических качеств. Другое необходимое условие формирования физической культуры 
личности – это стремление к овладению системой определенных умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья, развитие 
творческих возможностей. И, пожалуй, самое основное требование – практическое 
применение физкультурных знаний и умений в своей повседневной жизни. В стенах ВУЗа 
воспитание личной физической культуры – это педагогический процесс, направленный на 
достижение осознанных, положительно мотивированных занятий студентов физическими 
упражнениями, закаливающими процедурами, на формирование у них активного интереса 
к физической культуре.  

Оценивая значение физической культуры, молодые люди должны осознавать важность 
ее роли в своей жизни. И чем раньше они это поймут, тем большего смогут добиться в 
своей жизни и профессии. В связи с этим необходимо провести целый комплекс 
мероприятий, связанных с воспитанием у студентов личной физической культуры. 
Естественно, чтобы приступить к реализации данной проблемы, хотелось бы узнать, что 
сегодняшний студент знает о роли физической культуры в жизни человека, ее значение в 
укреплении здоровья.  

С этой целью было проведено анкетирование 600 студентов 1,2, 3 - го курсов. Почти все 
опрошенные респонденты (84 % ) отмечают высокую роль физической культуры, для 
общего гармоничного развития человека. Оценивают физическую культуру как элемент 
своей общей культуры, развиваемой в процессе получения высшего образования (68 % ) 
студентов. Не считают физическую культуру частью общей культуры личности (16 % ), 
затрудняются с ответом (23 % ). Однако о признании высокой роли физической культуры в 
общем развитии личности не связано у многих с соответствующей активностью по 
приобретению новых знаний и умений, обогащающих повседневную оздоровительную 
практику студентов. 

Выявлены следующие причины, определяющие пренебрежительное отношение 
студентов к развитию личной физической культуры: лень - 60 % , отсутствие интереса – 
54,2 % , не хватает финансовых средств – 52 % , противопоказание по здоровью – 28 % , не 
хватает времени – 32,2 % . 

Для значительной части студентов физическая культура сводится к вынужденным 
занятиям, по которым требуется получить зачет. По результатам нашего опроса, регулярно 
посещают занятия по физической культуре – 64 % респондентов, иногда – 25 % , не 
посещают совсем – 8 % . Игнорирование занятий по физической культуре объясняется 
самими студентами, плохим здоровьем, отсутствием желания, большой учебной нагрузкой 
– 12 % . 

Анализ полученных результатов анкетирования позволил сделать следующий вывод: 
основная масса студентов не следит за своим здоровьем, по всей вероятности не испытывая 
в нем особого дефицита. В целом уровень развития личной физической культуры студентов 
низок.  
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Студенческий возраст можно охарактеризовать как заключительный этап 
поступательного возрастного развития психофизиологических и двигательных 
возможностей организма. Молодым людям в этот период необходимо обладать 
определенными физическими возможностями для напряженного учебного труда и 
активной общественной деятельности. Именно поэтому физическая культура должна стать 
для них важнейшим средством укрепления здоровья. 

Каждому студенту необходимо проявлять активность в формировании личной 
физической культуры, постоянно стремиться к расширению и углублению знаний о 
психолого - педагогических и медико - биологических закономерностях укрепления и 
сохранения своего здоровья, регулярно заниматься оздоровительной физической 
культурой. 
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 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО - 

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа студентов с 

функциональными нарушениями опорно - двигательного аппарата (ОДА), причем 
значительный рост ортопедической патологии отмечается за счет статических деформаций: 
плоскостопия, нарушения осанки и сколиоза. 

Несмотря на большую практическую значимость, в научно - методической литературе 
встречается крайне мало исследований, в которых раскрывались бы теоретические основы 
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и давались практические рекомендации к использованию средств физической культуры 
при сочетанных нарушениях функций опорно - двигательного аппарата [1].  

При организации и проведении занятий со студентами данной нозологической группы 
многие специалисты предлагают использовать лишь монотематические подходы в выборе 
средств физической культуры. Тем самым, они лишают возможности студентов 
познакомиться с современным многообразием новых форм и методов профилактики и 
коррекции нарушений функций опорно - двигательного аппарата и выбрать из них для себя 
наиболее подходящие. 

Для оптимизации учебного процесса по физическому воспитанию студентов с ор-
топедической патологией нами была разработана комплексная методика профилактики и 
коррекции сочетанных нарушений функций ОДА. Данная программа разрабатывалась с 
учётом следующих особенностей: типа и степени сколиоза и плоскостопия; физического 
развития, физической подготовленности и функционального состояния занимающихся; мо-
тивации студентов к занятиям физической культурой. 

Для определения эффективности разработанной методики был проведён сравнительный 
анализ динамики физической подготовленности 40 студенток и 20 студентов с различных 
факультетов СамГТУ с функциональными нарушениями опорно - двигательного аппарата. 
Из них 20 девушек и 10 юношей в течение года занимались по разработанной нами 
экспериментальной методике. Контрольную группу составили 20 девушек и 10 юношей, 
когда занятия по физической культуре проводились в соответствии с Рабочей программой, 
разработанной в СамГТУ. 

В начальном обследовании статистически значимых различий между средними 
значениями показателей физической подготовленности, как у юношей, так и у девушек 
контрольной и экспериментальной групп выявлено не было. По итогам заключительного 
тестирования у юношей и девушек экспериментальной группы было зафиксировано су-
щественное улучшение ряда показателей физической подготовленности.  

При определении функциональной способности прямых мышц живота к длительному 
напряжению у студентов экспериментальной группы наблюдался достоверный прирост 
значений: у юношей - на 19,7 % , у девушек - на 21,4 % , в контрольной группе - на 1,8 % и 
2,32 % соответственно. 

Мониторинг физической подготовленности позволил выявить при завершающем 
обследовании улучшение аэробных возможностей у студентов экспериментальной группы. 
Средние значения в 12 - минутном тесте К. Купера по плаванию у юношей экспери-
ментальной группы увеличились на 27,1 % . 

 У юношей контрольной группы также отмечалось увеличение значений показателей 
аэробной выносливости, но прирост составил всего 5,11 % . У девушек экспериментальной 
группы средние значения в 12 - минутном тесте К. Купера по плаванию в начале 
педагогического эксперимента составляли 154,98±3,45 м, по окончании — 196,15±4,23 м, в 
контрольной — 155,34±13,25 м и 168,55±13,4 м, соответственно. По итогам конечного 
тестирования достоверные изменения значений аэробной выносливости произошли только 
у студенток экспериментальной группы, их прирост составил 26,6 % . 

За период исследования у занимающихся экспериментальной группы было выявлено 
увеличение числовых значений в тесте, определяющем уровень развития статической 
выносливости мышц плечевого пояса. У юношей экспериментальной группы результаты в 
данном тесте улучшились на 28,4 % , у девушек — на 21,9 % , в контрольной группе - на 4,2 
% и 3,3 % , соответственно. 
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Результаты проведённого педагогического эксперимента позволяют заключить, что 
разработанная нами комплексная методика профилактики и коррекции функциональных 
нарушений ОДА с использованием традиционных и нетрадиционных средств физической 
культуры способствует улучшению физической подготовленности студентов 
экспериментальной группы.  

Таким образом, применение данной методики обеспечивает более высокую 
эффективность учебного процесса по физическому воспитанию в вузе и способствует 
предупреждению у студентов дальнейшего прогрессирования патологических процессов 
опорно - двигательного аппарата. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ПОДРОСТКОВОГО 

СУИЦИДА, НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ВЫБОРКИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ДЕПРЕССИВНОГО СОСТОЯНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 
Подростковый суицид в России уже давно вызывает серьёзные опасения среди 

педагогов, психологов, социальных служб. В СМИ с регулярным постоянством появляются 
публикации о случаях самоубийства среди подростков. Случай в Псковской области 
получил широкий резонанс в обществе. Ранее в России факта суицида в прямом эфире не 
было, такое явление характерно для США и стран Западной Европы. Статистика по 
подростковому суициду выглядит мрачно, хотя по данным Росстата наметилось снижение 
смертности. Для наглядности данные представлены ниже (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Смертность от суицидов среди детей и подростков до 17 лет в России  

(2004 - 2015 гг.) 
*По данным Росстата 
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Помимо этого, в год один ребенок из двенадцати совершает попытку самоубийства, а 
это, как известно, увеличивает риск рецидива, с фатальным исходом.  

 Что же заставляет ребенка свести счёты с жизнью? Основной причиной самоубийства 
становится депрессивное состояние подростка. Депрессия у подростка может развиться в 
результате воздействия острых стрессов. Причиной стресса могут быть семейные 
проблемы, конфликты со сверстниками и т.д. Родители, несомненно, должны обратить 
внимание на изменившееся поведение ребенка. В депрессивном состоянии у детей 
снижается подвижность, ухудшается настроение, снижается успеваемость. Также 
происходит нарушение сна, он становится беспокойным, поверхностным.  

2016 год отметился всплеском суицидов, за год произошло свыше 700 случаев 
самоубийств. Данное увеличение произошло по причине массового вовлечения подростков 
в так называемые «группы смерти», зарегистрированные в социальных сетях. Например, 
группа «Синий кит» насчитывает более 130 тысяч человек. Эти группы предлагают своим 
участникам пошаговые задания, направленные на причинение вреда себе (различные 
порезы на теле в виде каких - либо фигур). Кураторами оказывается психологическое 
воздействие, подросток насильно вводится в депрессивное состояние. Финал игры - 
самоубийство ребенка. Мы видим, что необходимо противодействовать подобным 
деструктивным воздействиям «мировой паутины». Глава государства поручил проработать 
комплекс мер, направленных на совершенствование системы профилактики подросткового 
суицида. Госдума предложила законопроект о профилактике детских самоубийств. В нём 
предлагается введение статьи в УК РФ, предусматривающую уголовное наказание за 
склонение или содействие в склонении к суициду; внесено предложение информировать 
родителей о том, что их ребенок оказался втянут в суицидальные игры или интернет - 
группы; предлагается обязать Минобрнауки разработать профилактические программы по 
противодействию вовлечению детей в суицидальные игры. 

Однако родители, загруженные работой и бытовыми проблемами, не всегда могут 
выявить депрессивное состояние ребенка. Здесь, несомненно, большую роль играет 
школьный психолог, которому, благодаря профессиональной подготовке и опыту, не 
составит труда правильно диагностировать депрессивное состояние у подростка. Он 
сможет вовремя оказать необходимую помощь и тем самым предотвратит трагедию. Но, не 
будем забывать, что школы переполнены и одному психологу довольно трудно 
проработать порядка 1000 человек.  

Здесь на помощь школьному психологу могут прийти современные технологии. Так, 
одним из симптомов депрессивного состояния является нарушение сердечного ритма. 
Нормальная частота сердечного ритма колеблется от 60 до 90 ударов в минуту. Такой ритм 
называется синусовым. Увеличение частоты свыше 90 ударов называется синусовой 
тахикардией, уменьшение ниже 60 — синусовой брадикардией. Число сердечных 
сокращений у человека зависит от возраста. Психическая депрессия, подавленность 
нервной системы сопровождается брадикардией. 

Так же тревожным фактором, указывающим на депрессивное состояние, является 
нарушение сна. В этом случае школьный психолог просто обязан уделить пристальное 
внимание такому ребенку [1]. 

В последнее время большую популярность получили так называемые умные браслеты. 
Выполненные в виде наручных часов, устройства содержат в себе различные датчики, 
отслеживающие различные функции человеческого организма: сердечный ритм, 
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температуру тела, продолжительность сна, соотношение легкого и глубокого сна. Вся 
информация хранится на устройстве и может выводиться, как на смартфон, так и на 
сопряженный компьютер, по беспроводному протоколу Bluetooth. Данные сводятся в 
таблицу, где по часам можно посмотреть физические показатели организма человека.  

В целях своевременного распознавания депрессивного состояния у подростков 
предлагается снабдить учащихся школ такими браслетами. К школьной информационной 
системе необходимо будет добавить Bluetooth - приемник, для опроса браслетов и 
специальную программный модуль, ведущий статистику физиологических показателей 
школьников и определяющий критичные показатели сердечного ритма (брадикардию), 
нарушения сна и повышенную температуру тела. Кроме того, наличие в этих данных 
температуры тела снизит риск распространения инфекционных заболеваний. Данные по 
сну и ритму сердца окажут помощь психологу, сузив круг лиц потенциально склонных к 
депрессии. Не будем так же забывать, что часто причиной самоубийства у девушек 
является не желательная беременность. Выявить её так же помогут статистические данные 
по сердечному ритму. Предменструальный цикл часто сопровождается аритмией и 
болевыми ощущениями в сердце. При ведении статистики можно будет с большой 
вероятностью установить время менструального цикла. Отсутствие в установленный 
период изменений в сердечном ритме, позволит психологу установить задержку и уделить 
внимание конкретному подростку.  

Естественно возникает вопрос, а будут ли дети носить такие браслеты? В настоящее 
время современная обстановка в мире и стране диктует новые требования в области 
безопасности. Многочисленные случаи терроризма, вынудили ввести в школах 
пропускную систему. Дети проходят через турникеты, пользуясь карточками 
идентификации. Для того чтобы обеспечить постоянное ношение браслета потребуется 
разместить в нем RFID метку, необходимую для идентификации школьника. Подросток, 
проходя утром школьный турникет, будет использовать для этого браслет. Не будем также 
забывать, что для ребенка такой браслет – занимательный гаджет, показывающий также 
время, число шагов и другие показания. Введение, к примеру, администрацией школы 
награждения лучшего спортсмена, на основе данных браслетов введет соревновательный 
мотив к ношению таких браслетов постоянно.  

При прохождении турникета, браслет одновременно сбросит накопленные данные по 
сердечному ритму, температуре тела, фазах сна в школьную информационную систему. 
Программа мониторинга автоматически систематизирует данные, в случае наличия 
критичных показателей, информирует об этом медработника или психолога школы. 

Немного неуместно говорить об экономическом эффекте от внедрения данной системы в 
школах, когда речь идет о жизни ребёнка. Тем не менее, затраты на доработку 
программного обеспечения школьной информационной системы, размещение Bluetooth - 
приемника не составят неподъемной суммы для бюджета министерства образования. 
Расходы на браслеты - пропуска, их стоимость на данный момент составляет примерно 
1000 - 1500 рублей, лягут на плечи родителей. Но как оценить упущенные возможности, 
вклад в развитие общества, который могли сделать погибшие дети. Ведь среди них вполне 
могли бы быть будущие ученые, спортсмены, врачи и т.д. Экономический эффект от 
внедрения - это стоимость сохранённой человеческой жизни.  
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Стоимость жизни человека может быть определена по тому, какой вклад в среднем один 
человек вносит в социально - экономическое развитие общества [2]. Трудовая деятельность 
учащегося начинается с момента окончания учебы и до достижения им пенсионного 
возраста. Если предположить что школьник успешно оканчивает школу, поступает в ВУЗ и 
так же оканчивает его, то его работоспособный возраст составляет около 32 - 37 лет (с 23 до 
60 лет). В 2016 году ВВП на душу населения составил 8058 долларов США. За трудовую 
жизнь вклад одного человека составит приблизительно 300 тыс. долларов США.  
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В условиях глобализации экономики и в связи с переходом на стандарты нового 
поколения (ФГОС ВО 3+) в системе непрерывного образования меняются модели 
организации учебного процесса [2, 13] обучения студентов, где этапы передачи «знаний», 
формирования компетенций рассматриваются как совокупность информационных 
взаимодействий «студент - преподаватель» и могут быть формально описаны и 
количественно проанализированы с использованием трехуровневой доменной модели 
инфокоммуникаций [15]. 
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Согласно новому стандарту для бакалавров направления подготовки 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью» [1] дисциплина Б1.Б.13 «Управление IT - сервисами в 
гуманитарной сфере» входит в базовую часть обязательных дисциплин основной 
образовательной программы на изучение которой отводится две зачетные единицы, 
большая часть из которых включает аудиторные практические занятия и самостоятельную 
работу с формированием общепрофессиональной компетенции ОПК - 6 - способность 
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно - коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. Входной 
уровень знаний, умений, опыта деятельности обучающихся, требуемых для формирования 
необходимых компетенций для данной дисциплины базируется на курсе «Информатика».  

Формирования представленной компетенции ОПК - 6 происходит в результате 
отражения взаимосвязанной логической последовательности элементов в содержании 
учебного материала (дидактических единиц), представленных в методических указаниях 
«Управление IT - сервисами в гуманитарной сфере». Изучение основных разделов и 
получение умений и навыков с учетом компетентностного подхода происходит на основе 
использования организационной модели взаимодействия в системе непрерывного 
образования [6], которая рассматривается на когнитивном, информационном и физическом 
уровнях [14, 16]. 

В условиях обучения по ФГОС ВО количество аудиторных часов по дисциплине 
«Управление IT - сервисами в гуманитарной сфере» уменьшилось, на лекционных занятиях 
больше внимания уделяется рассмотрению фундаментальных вопросов анализа по 
исследованию моделей управления в гуманитарной сфере, проектированию и актуализации 
информационных баз данных работы с клиентами для оперативного принятия 
управленческих решений, освоение принципов построения современных систем 
взаимоотношений с клиентами. Первый раздел в содержании дисциплины посвящен 
изучению информационно - поисковых систем (ИПС), включающий основные темы и 
понятия: 1) Виды информационно - поисковых систем; 2) Принцип работы поисковых 
систем; 2) Классификационные системы поиска документов; 3) Основные подходы к 
автоматизации индексирования; 4) Полнотекстовые и гипертекстовые ИПС; 5) 
Особенности построения правовых ИПС. На практических занятиях по изучению данного 
раздела студентами разрабатываются учебные курсы на основе данных, собранных с 
использованием ИПС. 

Под руководством преподавателя на практических занятиях формируются рабочие 
группы в количестве трех - пяти человек. Каждой группе выдается пакет, включающий 
задание для самостоятельного изучения, где указаны названия разделов и тем, основные 
понятия и характеристики, которые необходимо учитывать при создании обучающего 
курса. Далее происходит регистрация и активация пробной версии программы для 
самостоятельной разработки учебного курса iSpring Suite по заданной тематике с аудио - и 
видео - сопровождением. Программа iSpring Suite разработана отечественной компанией 
«Ричмедиа» и является надстройкой для очень популярного приложения Microsoft 
PowerPoint и сервисов динамической инфорграфики [5]. Вследствие этого, данный 
программный сервис помогает значительно расширить возможности приложения MS 
PowerPoint и позволяют разработать креативные проекты для выставок, семинаров, 
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рекламных кампаний, мультимедийные обучающие презентации с удобной навигацией и 
голосовым сопровождением к слайдам [4, 12]. 

Работы, выполняемые командой отслеживаются с помощью IT - сервисов TeamLab или 
TeamBox, которые позволяют поэтапно проследить выполнение поставленных в проекте 
задач каждого члена группы с онлайн совместным обсуждением рабочих вопросов [3]. При 
этом обмен «знаниями», «навыками», согласно модели информационного взаимодействия 
«студент - команда» трактуется как изменение (расширение) тезауруса [8, 9]. 

Бесплатная версия редактора iSpring Free существенно обрезана в функциях, но 
основную часть возможностей все - таки предоставляет. В профессиональный пакет iSpring 
Suite входит надстройка для Microsoft PowerPoint, редактор тестов iSpring QuizMaker и 
утилита для создания интерактивности - iSpring Kinetics.  

Совместная групповая деятельность в процессе создания обучающих курсов 
осуществляется с помощью «облачных» сервисов, программного продукта Trello [11]. 
Зарегистрировав свой аккаунт в системе Google, получаем доступ к мобильной веб - версии, 
которая позволяет общаться друг с другом и с проектом в любое время суток. Основную 
часть пространства в программе занимает «доска», разбитая на списки участников проекта 
с карточками, которая помогает при осваивании различных IT - сервисов, программ, 
подготовки стартап - проектов [7]. 

Данная методика подготовки к занятиям позволяет получить навыки работы с 
пользовательскими интерфейсами различных категорий программ, активизировать 
творческих потенциал и повысить мотивацию к обучению, организовать на практических 
занятиях продуктивный обмен информацией и знаниями, приобрести умения и навыки при 
анализе проблем и подготовке проектных решений и обучающих систем в составе рабочих 
групп с использованием «облачных технологий» [10]. 

Таким образом, опробованные в ходе изучения дисциплины «Управление IT - сервисами 
в гуманитарной сфере» средства, формы и методы организации обучения бакалавров 
становятся все более востребованы в современном образовании, а опробованные 
разнообразные IT - сервисы дают возможность использовать все преимущества 
современных мультимедийных технологий как при обучении, так и в профессиональной 
деятельности в рекламе и связям с общественностью. 
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В XXI веке не только взрослые сталкиваются с большим объемом работы, нехваткой 

времени и отсутствием сил на выполнение различного рода деятельности. Большая 
нагрузка возлагается и на детей в условиях развития системы образования и общего темпа 
жизни.  

Ребенок с раннего возраста встречается с такими проблемами как: выбор профессии, 
сдача экзаменов, тестирования и постоянная проверка знаний. Таким образом, ребенок 
постоянно поддается давлению со стороны общества, что мешает его полноценному 
развитию как личности и может вызвать психологические проблемы со здоровьем ребенка.  

Одними из главных целей детских оздоровительных лагерей является поддержание 
психологического равновесия ребенка, развитие его творческой личности и полноценное 
социальное взаимодействие ребенка в обществе [1, c.87]. 

Попадая в среду летнего лагеря, ребенок так же испытывает стресс, так как он вынужден 
в течение трех недель жить отдельно от семьи. Здесь, важную роль играет вожатый и 
коллектив. Для вожатых важно поддерживать дружественную обстановку в коллективе, 
чтобы дети меньше испытывали стресс [2, c.272]. 

Летний оздоровительный лагерь помогает ребенку стать более самостоятельным, 
коммуникабельным, способным иметь свою точку зрения. Лагерь дает возможность 
ребенку принимать участие в различных мероприятиях, что повышает активность и 
мотивацию ребенка. Ребенок может найти в себе новые таланты и развить качества и 
навыки артистизма, выступления на публике. 

Главным является то, что ребенок учится работать в коллективе, что в будущем поможет 
ему избегать конфликтов в рабочей и личной среде.  

Рабочий контингент летнего лагеря играет не малую роль. От работников лагеря зависит 
всё: будет ли ребенок в безопасности, каким он станет после смены лагеря, раскроет ли он в 
себе новые таланты и т.д. 

Таким образом, нужно подчеркнуть, что при доверии ребенка летнему лагерю, нужно 
познакомиться с вожатыми и воспитателями базы отдыха. Вожатый должен быть 
компетентен при выполнении своих обязанностей, а именно: обеспечивать выполнение 
детьми санитарно - гигиенических норм, контролировать соблюдение детьми опрятного 
вида, чистоты одежды, установленного порядка в спальных комнатах, корпусах, столовой и 
территории лагеря; обеспечивать соблюдение детьми дисциплины с соблюдением 
установленного режима; осуществлять контроль за приемом пищи в столовой и следить за 
культурой поведения за столом; постоянно находиться с детьми; нести полную 
ответственность за жизнь и здоровье детей; полноценно организовывать жизнь и 
деятельность отряда, и т.д. [3, c.138]. 

В свою очередь ребенок должен понимать, что нужно учиться быть 
дисциплинированным, ответственным за свои действия, уважительно относиться к 
старшим, правильно питаться, следить за своим здоровьем, принимать активное участие в 
жизни отряда и лагеря в целом.  
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Важно понимать, что данные качества характера, умения, навыки ребенок получает в 
естественных условиях, что значительно эффективнее сказывается на физическом и 
психологическом развитии ребенка. 

Ребенок получает мотивацию к участию и изучению нового путем соревнований. 
Соревновательный дух присутствует в лагере каждый день смены, а значит, ребенок 
каждый день готов к получению новых знаний и готов развиваться в личностном плане. 
Задачей вожатых и воспитателей – дать такие знания и проконтролировать процесс их 
усвоения.  

Ребенок полноценно развивается и в физическом плане. Данным аспектом развития 
ребенка занимаются музыкальные, кружковые и спортивные работники. В каждом лагере 
ребенок может заняться танцами, пением, плетением, вышиванием и т.д.  

В лагере каждый день проводятся спортивные мероприятия (утренние зарядки, 
вертушки, командные игры в футбол, баскетбол, волейбол, соревнования и эстафеты). В 
лагере ребенок может научиться плавать, так как в практически каждом лагере имеется 
бассейн или водоем, оборудованный буйками и т.п. для обеспечения безопасности детей.  

Более того, во многих лагерях пока еще отсутствует сеть интернет, wifi, в некоторых еще 
нет и мобильной связи. Скорее это положительная сторона летних лагерей, это значит, что 
ребенок будет меньше подвергаться облучению электромагнитными волнами. 

Таким образом, подводя итоги можно сделать вывод, что детский летний 
оздоровительный лагерь – лучшее место для времяпрепровождения ребенка, где он сможет 
активно развиваться в психологическом и физическом плане. Следует учитывать 
местоположение лагеря, экологическую обстановку, компетентность работников и 
ознакомиться с режимом лагеря. А работники лагеря помогут в обеспечении безопасности 
и всестороннего развития ребенка как полноценной личности.  
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Общеизвестно: сенсорное развитие связано не только с формированием умственных 
способностей ребенка, развитием его речи, оно оказывает сильнейшее влияние на 
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становление эстетических и нравственных чувств. Сущность эстетического воспитания в 
частом восприятии художественных образов. Воспринимая красоту, «разлитую» вокруг 
него, отмечала она, ребенок мало - помалу становится чутким ценителем прекрасного. А 
для этого необходимо развивать его вкус на лучших образцах живописи, музыки, живого 
художественного слова. В свою очередь эстетические впечатления должны рождать в 
ребенке доброту. Из всех чувств, дающих наиболее яркие впечатления и, следовательно, 
благотворно влияющих на нравственное становление ребенка, первое место принадлежит 
зрению и слуху. Слух, и опирающиеся на него речь и мышление, находятся в 
нерасторжимом единстве с духовным развитием ребенка. Посредством зрения и слуха 
малыш знакомится с красотой окружающего мира, а культ красоты – могучий союзник 
нравственности. 

Да, но каким образом научить ребенка пользоваться чувствами во всей их полноте, 
предусмотренной природой? Один путь – в «организованном знакомстве с окружающей 
конкретной действительностью и оказании систематической помощи». По ее мнению, 
внешний мир, представленный сознательно, разумно и систематически, именно та арена, на 
которой воздвигается здание чувственных восприятий. Наивернейший путь развития 
чувств ребенка, его мира восприятий, как считают, это непосредственная близость с 
природой, работа в саду, постепенное знакомство с миром животных, растений, насекомых, 
«экскурсии в природу». 

Необходимо создавать в каждом саду уголки живой природы, обдуманно подбирать 
дидактический материал – естественный (семена, цветы, плоды, насекомые, камни, песок), 
жизненный (мебель, посуда, орудия труда, бросовый материал), искусственный 
(строительный материал, игры парами, лото, игрушки, картины). Дидактический материал 
считается одним из важнейших факторов интеллектуального развития ребенка, однако 
предупреждала: материал этот должен соответствовать основным запросам и интересам 
детей; предостерегала педагогов от излишнего увлечения искусственным дидактическим 
материалом, так называемой «гимнастикой чувств» (или упражнениями по умственной 
ортопедии). «Вообще, применение дидактического материала с целью развития внешних 
чувств, – писала она, – требует крайне осторожного, продуманного отношения. Надо, 
прежде всего, понять, что воспитание внешних чувств есть не цель, а средство; оно должно 
явиться подготовкой, канвой, облегчающей творческому уму человека возможность 
проявить себя, вышивать по этой канве самобытные узоры. Осуществить подобное, 
правильно понимаемое воспитание органов чувств дело не легкое…» 

Подчеркивая тесную взаимосвязь сенсорного и умственного развития ребенка, чем 
скорее и чем лучше выучится ребенок управлять своими органами чувств (зрением в 
особенности), тем быстрее и полнее будет его умственное развитие. Научение мышлению 
как основе умственного развития предполагает овладение понятиями, что в свою очередь 
зависит, как уже отмечалось, от достаточного количества полных и четких представлений. 

Другой аспект проблемы, связь конкретных ощущений с соответствующими 
анализаторами, адекватность представлений получаемым ощущениям и, наконец, 
накопленные представления и понятия как база развития мышления. Эту внутреннюю связь 
рассматривая как фактор интеллектуальности человеческих ощущений. Попытаемся 
выяснить сущность этого явления. 
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Синхронное многостороннее физическое и духовное развитие ребенка. В ее 
представлении живой детский организм – это неразделимое целое: ведь невозможно 
полноценное развитие органов ощущений без здоровья и правильного физического 
развития ребенка. 

Накопление ощущений и представлений через использование органов чувств, через их 
развитие – трудный, длительный и противоречивый процесс. Его содержание в том, что 
каждый человек в детстве усваивает тысячи разнообразных представлений, проверяет 
бесчисленное количество раз данные одного ощущения результатами других и затем путем 
бесконечного повторения заучивает их до полной автоматичности. Эти идеи подтверждает 
современная экспериментальная психология. Удивление – главный признак того, что 
ребенок активно воспринимает окружающее. 

Сенсорное воспитание предполагает разумный уход за органами чувств. Методика 
развития и воспитания «чувствований» система приемов и средств сенсорного воспитания 
включает рекомендации по сохранению и развитию органов зрения, слуха, осязания, 
обоняния, вкуса. 

Немаловажным представляется развитие «цветового зрения» малыши далеко не сразу 
приобретают способность различать цвета. Сначала они могут распознать только свет и 
темноту, потом желтый цвет, далее красный, фиолетовый и т.д. 

В сенсорном развитии и воспитании ребенка не забывают и с воспитательной функции 
рисования (лепки), не только развивающего верность глаза, руки, чувство формы, цвета, но 
и приучающего ребенка вникать во все подробности, частности, способствующего 
развитию внимания и наблюдательности. 

Таким образом, признавая важную роль первых лет в жизни ребенка, основное внимание 
родителей и воспитателей должно быть, направлено на развитие умственных способностей 
детей главным образом через развитие органов чувств. 

 © Л.Н.Никифорова, 2017 
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Для максимального раскрытия интеллектуальных способностей обучающихся 

необходимо создание особой образовательной среды, которая в наибольшей степени 
способствовала бы этому, обеспечение доступа обучающегося к учебной информации. 
Современные средства и технологии позволяют это сделать. 
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Учебно - познавательная деятельность в системе дистанционного образования 
осуществляется посредством следующих технологий: 

1) педагогического общения преподавателя с обучающимся в аудитории или с 
использованием электронных средств связи; 

2) педагогического общения тьютора с обучающимся в аудитории или с 
использованием электронных средств связи; 

3) самостоятельной работы обучающегося с учебными материалами. 
Основными принципами организации дистанционного обучения являются: принцип 

интерактивности; принцип адаптивности; принцип гибкости; принцип модульности; 
принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений [2]. 

При дистанционном обучении используются специализированные ресурсы Интернет, 
предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные источники Сети 
– в соответствии с целями и задачами изучаемой образовательной программы и 
возрастными особенностями обучающихся. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в 
процессе дистанционного обучения могут использоваться традиционные информационные 
источники. 

Использование в процессе информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) 
обеспечивает создание собственного информационно коммуникационного пространства 
каждого ребенка, в том числе для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей, 
проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях.  

За счет вариативности ЭОР конструируемые ИОМ освоения учебного содержания могут 
отличаться: 

− сочетанием видов, рекомендуемых для освоения образовательных ресурсов 
(информационных, практических, лабораторных, диагностических); 

− сочетанием средств обучения (справочники, учебники, учебные пособия, 
энциклопедии, хрестоматии и т. д.); 

− временем, предполагаемым для изучения учебного материала, порядком его 
освоения; 

− характером помощи преподавателя (тьюторство, консультирование, проведение 
специальных занятий и т. д.); 

− технологией реализации отдельных компонентов ИОМ; 
− уровнем самостоятельности при изучении теоретического материала и при 

выполнении практических и лабораторных работ; 
 -  формой отчетности. 
Проектирование и реализация ИОМ — систематическая самоуправляемая деятельность 

подростка при информационной поддержке преподавателя (за счет различных средств 
коммуникации). 

Сущность информационной поддержки преподавателя на различных этапах 
проектирования и реализации ИОМ может быть различной. [1]: 
 рефлексия, развитие умений самодиагностики, способствующих пониманию 

учащимся себя;  
 выполнение учащимися творческих работ;  
 помощь в проведении научного исследования и т. д. 
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 предоставление групповой и индивидуальной консультативной предметной помощи, 
в том числе и проведение занятий, направленных на обобщение и систематизацию знаний и 
умений, а также на обучение операциям, входящим в состав действий обобщения и 
систематизации;  

На основе использования информационной образовательной среды как совокупности 
современных учебно - методических комплексов предметных дисциплин (блоков 
дисциплин) ребенок может построить свой индивидуальный образовательный маршрут 
(ИОМ) путем создания информационно - коммуникационного пространства, 
представляющего собой совокупность электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 
информационных ресурсов о своих психических особенностях и организационно - 
педагогических условий. 
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Одной из возможностей современного образования в своей работе, является новая для 

нас форма работы с детьми – «лэпбук». 
«Лэпбук» - сравнительно новое явление современной действительности. В дословном 

переводе с английского (lapbook) значит «наколенная книга» (lap – колени, book – книга). В 
настоящее время он широко используется в детских садах и школах Америки. «Лэпбук» 
представляет собой тематическую папку, книжку – раскладушку, в которой собраны 
материалы на одну определенную тему. На страницах папки расположены различные 
кармашки, окошки, мини – книжки – раскладушки, гармошки, выдвижные элементы, в 
которых и находится дидактический материал. Воспитательная функция «лэпбука» состоит 
в том, что он изготавливается вместе с детьми и их родителями. Это позволяет учитывать 
их пожелания при оформлении. Папка должна быть красочно и эстетично оформлена, все 
составляющие части должны быть удобны и понятны для самостоятельного использования 
ребенком. Работа с «лэпбуком» является отличным способом для закрепления 
определенной темы с детьми, позволяет осмыслить содержание, а также провести 
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исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и 
сортировке информации. Создание «лэпбуков» является одним из видов совместной 
деятельности взрослого и детей, к которой можно привлечь родителей. Это может быть и 
формой представления итогов проекта или тематической недели. Создание «лэпбука» 
является хорошей подготовкой к исследовательской деятельности – деятельности, 
занимающей одно из ведущих мест в развитии у ребенка – будущего школьника «умения 
учиться» - согласно требованиям ФГОС начального и общего образования. 

Для нас как воспитателей, не первый год работающих с детьми, «лэпбук» как форма 
работы привлекательна тем, что: 

  дети учатся самостоятельно собирать и организовывать информацию; 
 «лэпбук» помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 

изучаемой теме, а также лучше понять и запомнить данный материал; 
 создание «лэпбука» развивает творческие способности детей, их воображение; 
 создание «лэпбука» является одним из способов вовлечения родителей в 

образовательный процесс и формой совместной деятельности взрослых и детей; 
 «лэпбук» хорошо подходит для занятий в разновозрастных группах. Можно выбрать 

задания, сложность выполнения которых учтена в соответствии с возрастом; 
 это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время ребенок 

просто открывает «лэпбук» по нужной теме и повторяем материал. 
Нами были изготовлены «лэпбуки» на темы: «Космос», «День Победы», «Зима», 

«Весна», «Осень», «Птицы», «Моя родина – Россия», «Мой город - Калуга», «1 сентября». 
Готовый «лэпбук» активно используется как в непосредственно образовательной 
деятельности, так и для индивидуальной работы с детьми. Это позволяет решить многие 
программные задачи, поскольку информация и задания в «лэпбуке» подразумевают 
интеграцию образовательных областей, затрагивают различные виды детской 
деятельности. А также закрепляют сформированные культурно – гигиенические навыки. В 
силу того, что «лэпбук» является частью образовательного пространства, он отвечает всем 
требованиям и принципам, предъявляемым стандартом к созданию развивающей 
предметно – пространственной среды: насыщенность (много информации по одной теме), 
функциональность (используется и для получения информации, и для игры), мобильность 
(можно использовать в любом месте группы как одному ребенку, так и группе детей), 
доступность (всегда находится в доступном для детей месте), безопасность (для 
изготовления используются только безопасные материалы, в основном, картон, бумага) 

 Этапы создания «лэпбука» достаточно просты в исполнении и доступны как педагогам 
со стажем, так и молодым специалистам: 

1. Выбор темы. Тема может быть как общей - для младшего возраста («Весна», 
«Осень» и т.п.), так и более конкретной – для старших дошкольников («Полевые цветы», 
«Перелетные птицы» и т.п.). Часто тема будущего «лэпбука» определяется после бесед с 
детьми, иногда они сами подсказывают педагогу, что бы хотели изучить подробнее, чем 
интересуются. Здесь и начинается совместная деятельность воспитателя и детей. Старшие 
дошкольники обычно активно участвуют в обсуждении тем и направлений будущего 
пособия. 

2. Составление плана будущего «лэпбука». Необходимо определиться с элементами, 
под темами. На этом этапе к работе можно подключить родителей, с учетом их 
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возможностей раздаются задания на выполнение того или иного элемента «лэпбука». 
Своего рода это домашнее задание, где родители вместе с детьми занимаются поиском и 
изготовлением необходимых картинок, заданий, фотографий, игр. Педагог дает 
рекомендации и контролирует качество выполненных заданий, чтобы вся подобранная 
информация соответствовала возрастным, эстетическим и этическим требованиям. 

3. Рисование макета. Это необходимо для дальнейшего оформления «лэпбука». Все 
изготовленные элементы должны быть собраны воедино. Этим обычно занимается сам 
воспитатель, так как именно он будет заниматься окончательной сборкой готового 
«лэпбука». 

4. Создание «лэпбука» в натуральную величину. Согласно макету необходимо 
изготовить сам «лэпбук». Дети старшего дошкольного возраста могут принимать 
посильное участие в этом процессе: вырезывать, приклеивать, складывать элементы в 
соответствующие кармашки. Совместная деятельность несет в себе цель по формированию 
уважения к собственному труду и труду других, воспитывает бережливость, аккуратность, 
чувство ответственности за собственную работу и развивает эстетический вкус детей. 

 Таким образом, последовательное изготовление и последующее применение «лэпбуков» 
как способа организации совместной деятельности взрослых и детей является культурной 
практикой, в процессе которой используются все виды детской деятельности. Также 
развиваются универсальные культурные умения, такие как: планирование предстоящей 
деятельности, сотрудничество со сверстниками, распределение обязанностей, искать, 
обобщать и систематизировать нужную информацию, самостоятельно давать объяснения 
на возникающие вопросы, используя устную речь, выражать свои мысли и желание, а 
также решаются многие программные задачи, что позволяет достичь тех целевых 
ориентиров, которые предусмотрены Стандартом, и создать предпосылки для дальнейшего 
обучения детей в школе. Планирую активно внедрять такой способ организации 
совместной деятельности педагогов, родителей и детей в свою повседневную работу для 
всех возрастных групп. 

© Н.Ф.Сызранова, 2017 
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РОЛЬ ЗАДАЧ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ В 

УСЛОВИЯХ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ШКОЛОЙ И ВУЗОМ 
 
Понятие «задача» в нашей жизни используется очень широко и многозначно. Они 

играют важную роль в организации учебно - воспитательного процесса в школе.  
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В учебной и научно - методической литературе существуют различные подходы к 
определению и классификации задач. 

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова под задачей понимается то, что 
«требует исполнения, расширения», а также «упражнение, которое выполняется 
посредством умозаключения, вычисления» [7]. 

В «Педагогической энциклопедии» данное понятие определяется как «один из видов 
учебных заданий, направленный на повышение познавательной и практической активности 
учащихся» [5]. 

С философской точки зрения задача – это «знание о незнании, возникающее в 
противоречии между субъектом и объектом, которое может возникнуть при контакте 
пассивного характера объекта и субъекта. Задача предполагает побуждение к активации 
такого контакта, образовавшегося внутри или возникшую извне потребность субъекта к 
устранению обнаруженного им противоречия» [4]. 

В психологии данное понятие используется по отношению к категории деятельности 
субъекта и условий ее протекания. А. Н. Леонтьев определяет задачу как «цель, данную в 
определенных условиях» [3]. 

В обучении математике задачи играют центральную роль и могут выступать как цель и 
как средство учебного процесса.  

Учебные математические задачи являются очень эффективными и незаменимыми 
средством усвоения учащимися математической теории школьного курса математики. 
Решение задач является наиболее эффективной формой развития математической 
деятельности. 

Рассматривая роль задач в обучении математике, В. И. Крупич отмечает, что в широком 
смысле они включают в себя любое упражнение, вопрос, теорему, любое задание, 
требующее осуществления какого - либо познавательного акта, любой учебный текст, 
подлежащий усвоению.  

Пустовит Е. А. под математической задачей понимает «во - первых, средство обучения 
учащихся, во - вторых, средство моделирования условий развития универсальных учебных 
действий и, в - третьих, форму их диагностики». Пустовит определяет, что 
«математические задачи: 1) являются важнейшим инструментом не только для усвоения 
знаний учащимися, но и для развития у них универсальных учебных действий; 2) 
независимо от субъекта представляют собой некие системы, имеющие определенную 
структуру, в результате решения которых у учащихся формируются личностные качества, 
обеспечивающие успешность применения полученных знаний и умений в новых 
ситуациях» [4]. 

Одним из аспектов проблемы обучения решению задач по алгебре и началам 
математического анализа является преемственность в обучении школьников и студентов. 
Она в значительной степени обусловлена тем, что решение ряда вузовских задач, 
демонстрируется уже в школе [6]. Поскольку задачи, с точки зрения содержания обучения, 
являются носителем действий, то при решении задач по алгебре и математическому 
анализу должны быть предусмотрены действия, адекватные тем знаниям, умениям и 
навыкам, которые студент должен приобрести в вузе. Поэтому целесообразно рассмотреть 
единые подходы к решению школьных и вузовских задач, тем самым в определенной 
степени способствуя решению проблемы преемственности [1].  
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Для реализации преемственности обучения учащихся старших классов алгебре и 
началам математического анализа необходима также эффективная и целостная 
согласованность образования в системе «школа - вуз», охватывающая все его компоненты. 
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СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В КУРСЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКАХ 
 
В ФГОС НОО отведена важная роль формированию личностных умений, к которым 

относится гражданская идентичность. Гражда нская иденти чность — индивидуальное 
чувство принадлежности к общности граждан конкретного государства, позволяющее 
гражданской общности действовать в качестве коллективного субъекта [2, с.4]. 

 В интегрированном курсе «Окружающий мир» реализуется обществоведческий блок 
образования. В данном блоке авторы программ особую роль отводят понятиям: 
государство, символика, страна, общество, человечество и др. Раскрытию содержание 
данных понятий, уточнению и формированию умения ими пользоваться способствует курс 
«Окружающий мир». Анализ УМК позволил сделать выводы о наличии методического 



204

материала, раскрывающего содержание разных понятий. Остановимся на понятии 
государственный праздник. «Государственные праздник» - это одно из основных понятий, 
позволяющих систематизировать знания детей о символах России. Праздник — отрезок 
времени, выделенный в календаре в честь чего - либо или кого - либо, имеющий сакральное 
значение и связанный с культурной или религиозной традицией [3, с.4]. 

На первом этапе работы мы обратились к ФГОС НОО, рассмотрели требования к 
уровню подготовки учащихся, и выявили, что к концу четвертого класса школьники 
должны знать: государственную символику и государственные праздники современной 
России; ориентироваться в понятиях: конституция, права ребенка. На втором этапе мы 
познакомились с УМК «Школа России» А.А. Плешакова и УМК «Гармония» О. Т 
Поглазовой с целью определения методического аппарата по формированию понятия 
«государственный праздник». В выбранных нами УМК, данная тема освящается в разных 
классах, и представлена в разном объеме. В УМК «Школа России» с понятием 
«государственные праздники» учащиеся знакомятся в четвертом классе, тема называется 
«Такие разные праздники». Школьников знакомят с такими праздниками как: 12июня - 
День России, 22 августа - День Государственного флага РФ, 12 декабря - День 
Конституции, Новый год, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта - 
Международный женский день. Особое внимание уделяется государственным праздникам, 
они выделены в красную рамку. В разделе «Подумай» встречается вопрос - «Какое 
значение для государства имеют государственные праздники?». Считаем необходимым 
выполнение заданий, направленных конкретно на закрепление полученных знаний о 
государственных праздниках. Предлагаем задания следующего вида:  

1.Составь календарь праздников, которые отмечает твой класс.  
2.Придумай и сделай поздравительные открытки к одному из праздников, отмечаемых в 

нашей стране. 
3.Составь календарь профессиональных праздников родителей учеников нашего класса.  
 В УМК «Гармония» знакомство с темой «Праздники в жизни россиян» происходит во 

втором классе. Перед изучением темы учащимся предлагается ответить на ряд вопросов, 
среди которых «Как ты думаешь, какие праздники называют государственными?» В 
процессе изучения учащиеся знакомятся с такими праздниками по группам . Первая группа 
это «всенародные праздники, которые связанны с государственными событиями» 12июня - 
День России, 9 мая - День Победы, 23 февраля – День защитника Отечества, 22 августа - 
День Государственного флага РФ, 12 декабря - День Конституции РФ. Вторая группа это 
«национальные праздники» к ним автор относит Новый год, Рождество Христово, 8 марта - 
Международный женский день, Праздник весны и труда - 1мая. Третья группа «дни охраны 
природы» Всемирный день воды - 22 марта, 22 апреля - День Земли. К последний группе 
автор относит «праздничные дни у представителей разных профессий» - 5 октября - 
Международный день учителя, 12 апреля - День космонавтики. После изучения темы 
учащимся предлагается выполнить тест в рабочей тетради, с целью выявления знаний детей 
по изученной теме. 

На наш взгляд, авторы при определении практических действий на урок, при изучении 
данных понятий, должны опираться на возрастные особенности детей, для которых 
основным видом деятельности является игровая и сенсорная. Предлагаем использовать 
следующие виды действий:  

 - Пазлы с использованием ситуативных действий, связанных с сюжетом праздника; 
 - Календарь с пропусками в виде квеста  
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 - Кейс с элементами исследовательской деятельности по изучению праздников;  
 - Проектная деятельность по теме: «Праздник в моей семье» [1, с.4].  
Таким образом, использование данных действий будет способствовать формированию у 

детей понятия о государственных праздниках. В сфере личностных универсальных 
действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 
когнитивного, эмоционально - ценностного и деятельностного компонентов гражданской 
российской идентичности. 

 
Список использованной литературы: 
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«Окружающий мир». В сборнике: Современное образование: научные подходы, опыт, 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

Анализ научно - педагогической литературы позволил выделить следующие 
педагогические условия, обеспечивающие эффективность развития количественных 
представлений у старших дошкольников посредством информационных технологий. 

Комплексный метод руководства игрой предполагает естественную связь разных видов 
деятельности детей, побуждает их к познавательной активности, творческой постановке и 
выполнению игровых задач всё усложняющимися способами и включает четыре 
взаимосвязанных компонента: 

1. Содержательная и эмоциональная подготовка детей к решению игровых и 
дидактических задач на компьютере. В подготовке участвуют воспитатели, родители. 

2. Обучающая игра на компьютере. 
3. Проблемное общение с каждым воспитанником по ходу игры. 
4. Реализация вновь полученных (после игры на компьютере) впечатлений в 

самостоятельной игре детей в игровом зале, а также в условиях детского сада и семьи в 
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разных видах игр: самостоятельных, творческих, сюжетно – ролевых, дидактических и т.д.; 
в разных видах деятельности детей – в общении со взрослыми и сверстниками, 
изобразительной, конструктивной, трудовой. 

Ведущим методом обучения является метод показа и объяснения. 
Метод показа – один из важных в обучении дошкольников. 
Показ и объяснение используются для того, чтобы дети поняли как необходимо работать 

с программой, игрой.  
Используются и словесные методы и приёмы (беседа, объяснение, вопросы, поощрения, 

художественное слово). 
Особое место в руководстве занятием по развитию дошкольников посредством 

компьютера занимают игровые приёмы. Игра пронизывает всё занятие. В каждом занятии 
имеется сюжетная линия, которая в процессе занятия плавно переходит от одного 
компонента в другой. 

В процессе обучения детей посредством компьютера на занятии применяется: 
индивидуальная и подгрупповая формы организации обучения. 

 - индивидуальная форма организации обучения заключает в себя много положительных 
факторов, педагог имеет возможность определить задачу, ребенка. содержание, методы и 
средства обучения соответственно уровню развития 

 - подгрупповая форма организации обучения, предполагает не более шести человек. 
Основанием для комплектования могут быть личные симпатии детей, общность их 
интересов, но не в коем случае не совпадение в уровнях развития. 

Следующим условием является интерес у детей к компьютеру. 
Интерес детей к занятиям посредством компьютера влияет на качественное усвоение 

детьми необходимой информации.  
Направление интереса: 
1. Нейтральное отношение. Ребенок не проявляет интереса к компьютеру ни при 

знакомстве с ним, ни в дальнейшем. Такие дети вообще отличаются низким уровнем 
развития познавательной активности и, как правило, не проявляют интереса и к другим 
видам деятельности. Постепенное снижение интереса. Чаще всего наблюдается у детей, не 
готовых к подобной деятельности. Характерно, что угасание интереса не всегда означает 
неразвитость мотивационно - потребностной сферы, но может свидетельствовать о 
склонности ребенка к другим видам деятельности. Первоначальный интерес к компьютеру 
может быть достаточно сильным, но, удовлетворив потребность в новых впечатлениях, 
доступных ребёнку по уровню его развития, он неизбежно снижается. 

2. Стабильный интерес. Может характеризоваться различными уровнями. Особое 
внимание педагогов должны вызывать дети, проявляющие стабильный интерес высокого 
уровня. Изучение особенностей их мыслительной деятельности, склонностей и личностных 
качеств позволяет не только найти индивидуальный подход к ним, но и выявить (что 
вполне реально) их дальнейшую профессиональную ориентацию. 

3. Постепенное повышение интереса. Детей этой группы характеризует достаточно 
развитая познавательная потребность, выражающаяся в активном, заинтересованном 
отношении к новому, в стремлении к новым знаниям, в пытливости, любознательности. 

Зная направление интереса ребенка можно скорректировать методику работы в 
соответствии с индивидуальными особенностями личности каждого ребёнка. 
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Таким образом, все вышеперечисленные условия развития количественных 
представлений посредством информационных технологий эффективны не сами по себе, а 
во взаимосвязи. Их создание вполне по силам любому педагогу. Элементы компьютерной 
грамотности усваиваются детьми легче, если ведущим мотивом их деятельности 
становится игра. Это вызывает у детей большую эмоциональную и интеллектуальную 
активность. 

 © М.У.Ураскулова,2017 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Формирование знаний о числах и цифрах первого десятка, умение считать - основная 
задача для детей шестого года жизни. В результате обучения, наблюдений окружающего 
мира и сенсорного развития у детей формируются представления об образовании чисел, 
отношениях между ними, количественном и порядковом счёте, части и целом. Они 
понимают, что число предметов не зависит от величины, расстояния между ними, 
пространственного размещения и направления счёта (слева – направо или справа – налево). 
Эти представления помогают ребёнку лучше ориентироваться в окружающей жизни, 
точнее выделять и оценивать особенности предметов и явлений, воспринимаемых им. 
Восприятие становится более целенаправленным, чем у детей пятого года жизни. 
Развивается способность к произвольному запоминанию. Ребёнок лучше усваивает 
значение изучаемого математического материала для практической деятельности.  

Множество (это совокупность объектов, которые рассматриваются как единое целое.) В 
старшей группе продолжается работа над множествами: дети учатся выделять их части по 
тем или другим признакам (цвету, форме, размеру), сравнивать между собой выделенные 
части множества, устанавливать соответствие между элементами в этих частях, определять, 
какая из частей больше (меньше). Дети практически знакомятся с объединением множеств, 
начинают понимать, что несколько отдельных частей можно объединить в одно целое 
множество и что любое множество больше, чем его часть. 

Постепенно в процессе операций с множествами у детей углубляются представления о 
числе и счёте, отношениях между числами. Основное в этом возрасте – усвоить принцип 
образования последующего за числом n числа n + 1 и любого предыдущего числа n – 1. 
Следует указать, что дети в этом возрасте в основном практически знакомятся с принципом 
построения натурального ряда чисел, что происходит в процессе практических упражнений 
с множествами, которые создают основу для понимания взаимообратных отношений 
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между числами. Так, дети практически сравнивают, сопоставляют совокупности, 
выраженные смежными числами.  

Ознакомление с количественным составом числа из единиц в пределах пяти. 
Шестилетние дети понимают не только то, что множество состоит из отдельных элементов, 
но и объясняют отношения числа к единице, т. е. подчеркивают количество единиц в числе. 
При этом дети должны понимать, что все числа составляются из единиц, количество 
единиц в разных числах различно, оно соответствует различному количеству элементов 
множества (совокупности). Понимание состава числа – очень важный момент подготовки 
детей к вычислительной деятельности.  

Порядковое значение числа. Ознакомление с порядковым счетом начинается в группе 
детей пятого года жизни. С шестилетками эта работа продолжается. Умение считать, 
называя порядковые числительные, и понимать, чем они отличаются от количественных, 
имеет большое значение, прежде всего для усвоения отношений между смежными числами 
натурального ряда, а в целом – успешного обучения в школе.  

Дети начинают использовать в своей речи порядковые числительные одновременно с 
количественными числительными очень рано, уже в конце второго года жизни. 
Необходимо научить детей порядковому счёту в пределах десяти; умению правильно 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Какой?», «Который?». Именно в процессе обучения 
формируются представления о том, что числительное, которое было названо во время счёта 
последним, даёт ответ на вопрос «Сколько?». Часто следует знать не обо всех предметах 
группы, а о месте одного предмета в ряду других. В таких случаях вопрос ставится так: «На 
котором месте этот предмет?» или «Какой он по порядку?» В подобных ситуациях не 
пересчитывают все предметы, а считают только до того предмета, о котором хотели узнать. 
При этом используются порядковые числительные. 

Необходимо объяснить детям, что результат количественного счёта не зависит от 
порядка, в котором считают предметы. При этом важно лишь не пропустить дважды один и 
тот же предмет. И, наоборот, для порядковых чисел направление счета имеет большое 
значение. В количественном и порядковом счёте упражняются сначала с помощью 
предметов, а потом без них. Ознакомление с порядковым значением числа происходит на 
основе сопоставление его с количественным значением. Детей подводят к пониманию того, 
что когда нужно узнать, сколько предметов всего, их считают так: один, два, три, четыре. В 
результате такого счёта они могут ответить на вопрос «Сколько?» 

Таким образом, ознакомление дошкольников старшего возраста с порядковым 
значением числа является важной ступенькой формирования количественных 
представлений.  

Деление целого на части. Первое знакомство с делением целого на части осуществляется 
в средней группе. С необходимостью деления множества, а также отдельного предмета на 
части дети неоднократно сталкиваются в быту, во время игр. Так, им не раз приходилось 
делить между собой игрушки, сладости, покупать в магазине часть (половину, четверть) 
хлеба, грядки на участки и т. д. В старшей группе дети называют части, сравнивая целое и 
части, понимают, что целое больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Таким образом, значение развития количественных представлений в жизни человека, в 
особенности в детские годы, невозможно переоценить: оно готовит его к вступлению в 
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жизнь с учетом самоценности детства. В эти годы закладываются основы интеллекта 
человека, формируются разнообразные потребности, взгляды и идеалы.  

 © Хамшаова Р.И., 2017 
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КОМПЛЕКС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Под комплексом педагогических условий понимается совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных обстоятельств в процессе обучения, и является результатами 
целенаправленного отбора, применение элементов содержания, методов, а также 
организационной эффективности обучения для достижения определенных дидактических 
целей.  

Анализ научно - педагогической литературы позволил выделить следующие 
педагогические условия, обеспечивающие эффективность развития математических 
представлений у старших дошкольников посредством информационных технологий. 

Возрастные особенности. 
3 - 4 года очень важный период в жизни ребенка. Центральной функцией становится 

память. В этом возрасте проявляется кризис трёх лет. Ребёнок в этом возрасте может 
впитывать огромное количество информации о внешнем мире. В этом возрасте у детей 
мышление наглядно – действенное. Операции мышления не развиты. Память двигательная, 
эмоциональная. 

Старшие дошкольники предпочитают интеллектуальные занятия, а младшие игровые, 
практические. 

Старший дошкольник овладевает более сложными видами деятельности, где требуется 
произвольная регуляция, умение соотносить реальные действия, умение оценивать 
действия и результаты, с действиями происходящими на экране. 

Старшие дошкольники могут принимать и понимать учебную задачу, т. е. они 
понимают, что выполняют то или иное действие не с конкретной точки зрения, а с общей. 

Другим условием является использование различных форм и методов обучения. 
Развитие математических представлений посредством информационных технологий 

осуществляется различными методами. В переводе с греческого языка «метод» означает 
путь к чему - либо, способ достижения цели. Выбор метода зависит, прежде всего, от цели и 
содержания предстоящего занятия. 

Комплексный метод руководства игрой предполагает естественную связь разных видов 
деятельности детей, побуждает их к познавательной активности, творческой постановке и 
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выполнению игровых задач всё усложняющимися способами и включает четыре 
взаимосвязанных компонента: 

1. Содержательная и эмоциональная подготовка детей к решению игровых и 
дидактических задач на компьютере. В подготовке участвуют педагог КИК, воспитатели, 
родители. 

2. Обучающая игра на компьютере. 
3. Проблемное общение с каждым воспитанником по ходу игры. 
4. Реализация вновь полученных (после игры на компьютере) впечатлений в 

самостоятельной игре детей в игровом зале, а также в условиях детского сада и семьи в 
разных видах игр: самостоятельных, творческих, сюжетно – ролевых, дидактических и т.д.; 
в разных видах деятельности детей – в общении со взрослыми и сверстниками, 
изобразительной, конструктивной, трудовой. 

Ведущим методом обучения является метод показа и объяснения. 
Показ и объяснение используются для того, чтобы дети поняли как необходимо работать 

с программой, игрой.  
Используются и словесные методы и приёмы (беседа, объяснение, вопросы, поощрения, 

художественное слово). 
Особое место в руководстве занятием по развитию дошкольников посредством 

компьютера занимают игровые приёмы. Игра пронизывает всё занятие. В каждом занятии 
имеется сюжетная линия, которая в процессе занятия плавно переходит от одного 
компонента в другой. 

В процессе обучения детей посредством компьютера на занятии применяется: 
индивидуальная и подгрупповая формы организации обучения. 

 - индивидуальная форма организации обучения заключает в себя много положительных 
факторов, педагог имеет возможность определить задачу, содержание, методы и средства 
обучения соответственно уровню развития ребенка.  

 - подгрупповая форма организации обучения, предполагает не более шести человек. 
Основанием для комплектования могут быть личные симпатии детей, общность их 
интересов, но не в коем случае не совпадение в уровнях развития. 

Следующим условием является интерес у детей к компьютеру. 
Интерес детей к занятиям посредством компьютера влияет на качественное усвоение 

детьми необходимой информации.  
Зная направление интереса ребенка можно скорректировать методику работы в 

соответствии с индивидуальными особенностями личности каждого ребёнка. 
Важнейшим условием является индивидуальные особенности детей. 
У всех детей разный уровень интеллектуальной активности, поэтому некоторые дети 

могут затрудняться в решении компьютерных игровых задач.  
Таким образом, все вышеперечисленные условия развития математических 

представлений посредством информационных технологий эффективны не сами по себе, а 
во взаимосвязи. Их создание вполне по силам любому педагогу. Элементы компьютерной 
грамотности усваиваются детьми легче, если ведущим мотивом их деятельности 
становится игра. Это вызывает у детей большую эмоциональную и интеллектуальную 
активность. 

 © Л.А.Хатуева,2017 
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СРЕДСТВА НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ – ПРЕДМЕТНИКОВ 
 

Анализ ряда работ, а также практика использования средств ИКТ в школьном 
образовании, позволяет констатировать, что к настоящему времени теоретически 
обоснованы и экспериментально подтверждены разнообразные психолого - педагогические 
аспекты информатизации учебно - воспитательного процесса общеобразовательной школы: 
использование средств ИКТ, обеспечивает интенсификацию процесса обучения, 
реализацию идей развивающего обучения, совершенствование форм и методов 
организации учебного процесса, создает предпосылки для перехода к овладению умением 
самостоятельно приобретать новые знания. В этой связи остановимся на тех психолого - 
педагогических аспектах информатизации образования, которые имеют наибольшее 
значение для школьной системы образования в связи с реализацией возможностей средств 
ИКТ. 

Использование средств ИКТ в аспекте осуществления контроля результатов усвоения 
знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает помимо оценки результатов усвоения, 
пояснение способов решения задач изучаемой предметной области, диагностику ошибок по 
результатам обучения (констатация причин ошибочных действий обучаемого и 
предъявление на экране компьютера соответствующих комментариев). 

В условиях использования средств ИКТ развитие коммуникативных умений и навыков 
претерпевает существенные изменения. Средства ИКТ обеспечивают информационное 
взаимодействие пользователей как на локальном уровне (например, в рамках одной 
школы), так и глобальном, в том числе и в рамках всемирной информационной сети 
Интернет.  

Остановимся на определении системы средств обучения учителя - предметника в 
области использования средств ИКТ в профессиональной деятельности, позволяющей 
реализовывать психолого - педагогические цели адекватно дидактическим возможностям 
средств ИКТ в соответствии со структурой непрерывной подготовки учителей в 
рассматриваемой области. 

В своей работе мы опираемся на понятие системы средств обучения, в состав которой 
входят средства обучения, функционирующие на базе средств ИКТ, которую И.В. Роберт 
определила как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих (в рамках методики 
их использования) элементов и / или компонентов системы, образующих определенную 
целостность, единство [1, с. 189 - 190; с. 65]. 

Исходя из данного определения, представим состав этой системы, учитывая, что в состав 
системы средств обучения на базе ИКТ входят программно - методическое обеспечение; 
объектно - ориентированные программные системы; учебное, демонстрационное 
оборудование, сопрягаемое с ЭВМ; системы искусственного интеллекта; предметно - 
ориентированные среды и др. 

В соответствии с выявленной структурой подготовки учителя - предметника в области 
использования средств ИКТ в профессиональной деятельности, включающую 
инвариантную и вариативную составляющие, осуществим отбор средств обучения. Однако 
заметим некоторую условность такой типизации, поскольку некоторые средства могут 
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применяться для осуществления и той, и другой подготовки. Например, средства обработки 
электронных таблиц могут использоваться для инвариантной относительно профиля 
преподаваемого предмета профессиональной деятельности (обработка педагогического 
эксперимента и др.) и для вариативной в качестве инструмента автоматизации 
вычислительной деятельности, моделирования и визуализации полученных результатов на 
уроках математики, физики и др.  

В процессе инвариантной подготовки учителя - предметника используются следующие 
средства обучения: устройства ввода - вывода информации (клавиатура, мышь, сканер, 
цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, принтер, проектор, интерактивная доска и 
др.); инструментальные средства структурирования информации и системного анализа 
(системы управления базами данных, электронные таблицы); инструментальные средства 
общего назначения (текстовые, музыкальные, графические редакторы, презентационные 
системы и пр.); программные средства автоматизации процессов информационно - 
методического обеспечения и организационного управления учебно - воспитательным 
процессом; программные средства компьютерной психолого - педагогической диагностики 
(в том числе инструментальные); программные средства управления учебным заведением и 
др.  

В процессе вариативной подготовки учителя - предметника, кроме 
вышеперечисленных, используются следующие средства обучения: устройства ввода - 
вывода информации специального назначения (графический планшет, дигитайзер, 
музыкальная клавиатура и др.); инструментальные средства специального назначения; 
программно - методические комплексы по предметам; информационно - 
коммуникационные предметные среды; компьютерные лаборатории; программные 
средства образовательного назначения по предметам; системы автоматизированного 
проектирования; комплекты датчиков и устройств, обеспечивающих получение 
информации о физическом, химическом (или другом) процессе и др. 

 
Список использованных источников: 

1. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: 
Дидактические проблемы; перспективы использования. – М.: Школа - Пресс, 2013.  
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ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
 

«Надо помогать людям эффективно учиться,  
вместо того чтобы передавать им ненужные знания» 

П.Фани, А. Мамфолд 
 
Самостоятельная работа представляет собой вид внеаудиторной учебной деятельности, 

направленной на непрерывное самообразование, который предполагает определенный 
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уровень самостоятельности обучающегося от постановки задач до осуществления 
самоконтроля.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося колледжа и 
определяется государственным образовательным стандартом, учебным планом и рабочей 
программой – календарно - тематическим планом дисциплины. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по дисциплине «Техническая механика» 
проводится с целью:  

 - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний обучающихся;  
 - углубления и расширения теоретических знаний;  
 - развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

самостоятельности, ответственности, организованности и самоорганизации;  
 - формирования логического мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации.  
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель поясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 
оценки, предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся 
при выполнении задания. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся используются зачеты, тестирование, самоотчеты. 

В организации самостоятельной работы обучающихся важно правильно определить 
объем и структуру содержания учебного материала, выносимого на самостоятельную 
проработку, а также необходимо методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Для обучающихся по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования" разработаны 
«Методические указания для студентов по выполнению внеаудиторных самостоятельных 
работ по дисциплине ОП. 04 Техническая механика», в которых прописаны виды 
самостоятельных работ по каждой теме, отводимое количество часов на выполнение 
заданий, даны необходимые пояснения и инструментарий для выполнения.  

При изучении дисциплины «Техническая механика» применяются следующие виды 
заданий для самостоятельных работ обучающихся: решение задач по темам «Статика», 
«Кинематика», «Динамика»; выполнение расчетно - графических работ по разделу 
«Сопротивление материалов»; выполнение тестовых заданий по разделам «Теоретическая 
механика», «Сопротивление материалов», «Детали машин»; подготовка к защите 
практических работ по темам «Срез и смятие», «Изгиб», «Зубчатые передачи»; составление 
глоссариев, кроссвордов по разделам «Теоретическая механика» и «Детали машин», а 
также представление сообщений, докладов, рефератов, создание презентаций, работа с 
учебной и справочной литературой, Интернет - ресурсами.  

Анализируя результаты выполнения самостоятельных работ по количеству 
обращающихся за дополнительной консультацией студентов, получаем следующее: при 
решении задач – из 25 студентов за дополнительной консультацией обратилось 5, что 
составляет 20 % обучающихся; при выполнении расчетно - графических работ – за 
дополнительной консультацией обратилось 7, что составляет 28 % обучающихся; при 
подготовке к защите практических работ – 3 обращения, что составляет 12 % обучающихся. 
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При составлении глоссариев, кроссвордов, сообщений, докладов, рефератов, создании 
презентаций ни один студент не нуждался в дополнительной консультации.  

Полученные результаты закономерны, т.к. выполнение расчетно - графических работ и 
решение задач являются самыми сложными видами СРС по дисциплине «Техническая 
механика». 

Систематическая самостоятельная работа студентов способствует тому, чтобы учить их 
самостоятельно добывать новые знания из различных источников; формирует умения и 
навыки самостоятельной работы в учебной, научной и профессиональной деятельности; 
повышает ответственность за свою профессиональную подготовку; формирует у них 
профессиональное мышление на основе выполнения индивидуальных творческих заданий 
по учебным дисциплинам; развивает способности конструктивно решать проблемы, 
принимать на себя ответственность и т.д. [1, с.172]. 

Самостоятельная работа помогает формировать у обучающихся способности к 
творческому применению полученных знаний, адаптации к профессиональной 
деятельности. 

Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует 
самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, 
играющую существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей 
квалификации. [1, с. 172]. 

 
Список использованной литературы: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В РАМКАХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ПЕРВОМ КУРСЕ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 
 
Выбор форм контроля является сложной педагогической задачей, которая определяется 

ответом на два основных вопроса: что проверять и сколько времени отводится на контроль? 
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При осуществлении рейтинговой системы оценки знаний контроль возможен на всех 
занятиях, включая первое занятие по предмету. Это может быть входной (стартовый 
рейтинг) контроль, на котором проверяются наличие и уровень определенных знаний, 
необходимых для дальнейшего изучения дисциплины. Но главную и определяющую роль в 
рейтинге играет текущий контроль, который является одним из основных средств 
стимулирования регулярной и активной деятельности студентов [3, с. 327]. 

При всей многогранности талантов наших студентов способность к физике имеет свои 
особенности. Текущая работа студента в течение всего семестра дает основной вклад в 
общую сумму баллов рейтинга. Остаточные знания при постоянной, регулярной работе по 
предмету выше, чем при работе только в период сессии. 

При организации текущего контроля знаний мы используем основные его формы: опрос 
(устный или письменный); решение контрольных заданий (задачи); тестирование. 

Проведение текущего контроля в виде устного опроса является достаточно 
распространенной и популярной его формой, хотя и отнимает много времени, которое 
можно было бы потратить на обучение. 

Вторым вариантом реализации текущего контроля является решение контрольных 
заданий. При такой организации текущего контроля необходимо тщательным образом 
отбирать контрольные задания. Они должны соответствовать определенной системе и цели 
контроля; их следует подбирать так, чтобы они были по силам студентам, но не слишком 
легкими; должны быть результативными (возможность получения окончательного 
однозначного ответа) и достоверными (задания не должны быть противоречивыми, 
вызывающие сомнения и лишние вопросы), не стоит увлекаться количеством заданий. 

При ограниченном ресурсе времени можно проконтролировать только 
информированность студента по основным вопросам темы, предложить задания на 
простейшие обобщения и умения практического применения знаний на элементарных 
примерах. Для получения оперативных результатов контроля, охвата всей группы 
студентов, эффективного использования аудиторного времени можно предложить 
тестовый контроль. 

Использование тестов в рейтинговой системе контроля знаний имеет некоторые 
преимущества по сравнению с традиционным устным опросом. Уникальность тестовых 
заданий заключается в том, что они могут быть использованы на любом этапе обучения, 
наряду и вместе с другими формами и приемами проверки знаний; в этом случае может 
выработаться реальная система оценки знаний студентов. Возможны многие модификации 
тестового контроля [1, с. 84; 2, с.98]. 

Каждая из предложенных форм текущего контроля имеет свои недостатки и 
достоинства, и ни одна из них не может быть признана наиболее эффективной и 
единственной, способной выявить все аспекты результатов обучения. Только умелое 
сочетание всех видов текущего контроля позволит с достаточной степенью объективности 
выявить знания и умения студентов. 

 Профессионально - педагогическая компетентность будущего специалиста и 
профессионально - психологическая подготовленность самих преподавателей являются 
залогом высокого качества услуг специалиста. Главное условие выполнения этих задач – 
повышение качества образования, обеспечиваемое внедрением новых форм обучения и 
информационных технологий в учебный процесс. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕТРАДИ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
  
Аннотация: 
В данной статье проанализировано состояние проблемы использования электронных 

рабочих тетрадей при обучении младших школьников математике. 
Ключевые слова: электронная рабочая тетрадь, младший школьник, обучение 

математике. 
 
В современном мире все сводится к тандему эффективности с упрощением. Каждое 

направление в науке стремится внести что - то новое, необычное и максимально 
практическое. На уроках математики в начальной школе таким нововведением стала 
электронная рабочая тетрадь. Электронная рабочая тетрадь – соединение программных, 
информационных, технических и организационных средств обеспечения, выполненного в 
виде электронных изданий на внешних носителях или выполняющиеся онлайн. Она 
включает систематизированные, логически и целенаправленно разработанные задания для 
самостоятельной работы обучающихся.[2]  

При работе с электронными рабочими тетрадями (ЭРТ) осуществляются следующие 
функции: учебно - информационная, развивающая, контролирующая, навигационная и 
стимулирующая. [1, с. 41]  

На просторах интернета сейчас предлагается огромное количество различных ЭРТ для 
младших школьников. Каждый составитель преследует определенную цель. Так, крупные 
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компании - разработчики (Сергей Малыхин и ООО «КСК – СОФТ», Sony и т.п.) 
акцентируются на многофункциональном интерфейсе, а частные разработчики (педагоги, 
студенты) стараются учитывать возрастные особенности развития детей младшего 
школьного возраста, выполняют тетрадь в соответствии с календарным планированием и 
требованиями к усвоению программного материала. Для того, чтобы атмосфера урока 
сложилась наиболее положительная, авторы некоторых ЭРТ вносят видеофрагменты. 
Такой компонент позволяет поддерживать активность детей на протяжении всего урока.  

Использование ЭРТ имеет массу достоинств. К ним относятся: 
 - Автоматическая проверка, являющая собой экономию времени проверяющего 
 - Обмен готовыми тестами между педагогами, создание единой базы заданий 
 - Отставшие по программе ученики легко могут самостоятельно изучить и отработать 

пропущенный или недостаточно усвоенный ими материал 
 - Формирование у младших школьников навыков самостоятельной работы, мотивация 

углубленного изучения материала, интереса к математике как к предмету 
 - Облегчает вес ранцев учеников, исключая ношение бумажных пособий с заданиями. 
К недостаткам ЭРТ можно отнести такие, как значительная нагрузка на зрительные 

органы и невозможность занятий с ЭРТ, ввиду отсутствия доступа к компьютерным 
ресурсам.  

Учитывая выявленные достоинства и недостатки ЭРТ, на базе Google Drive мы 
разработали электронную рабочую тетрадь по теме «Доли и дроби». Тетрадь имеет 
компоненты: 1.Теоретический блок, содержащий определения понятий «доли» и «дроби», 
правила, раскрывающие свойства дробей и смысл арифметических действий над ними. 
2.Практический блок, служащий для усвоения теоретических знаний и для демонстрации 
их применения на практике. Практический блок содержит также задания, которые 
выполняются детьми в виде практических работ и опытов с реальными предметами и 
моделями геометрических фигур. Раздел с домашними заданиями, которые выполняются 
дома самостоятельно учениками, находится в конце. В практическом блоке ученикам 
предлагаются задачи на отыскание указанной дроби данного числа, задачи на отыскание 
числа, при условии, что известна часть этого числа, задания на перевод дробей из одного 
вида в другой, задания на сложение и вычитание дробей, а также на их умножение и 
деление.  

Приведем примеры таких заданий:  
 - «Чтобы открыть спрятанную картинку, реши задачу: По периметру школьного двора 

планируют посадить живую изгородь. Длина школьного двора 800 метров, а его ширина 
составляет 5 / 8 длины. Какой длины должна быть вся живая изгородь?» 

 - «Ёжик грустит, потому что никто не может отгадать задуманное им число. Чтобы его 
развеселить, попытайся это сделать! 3 / 5 этого числа равно 15. Какое число задумал ёжик?» 
(при написании ребёнком верного ответа картинка грустного ёжика сменяется картинкой 
радостного) 

 - «Чтобы собрать все яблоки с дерева, тебе нужно выбрать правильный ответ:  
 

» 
Рисунок 2 
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Апробация данной электронной тетради на практике показала, что: 
 - дети легко и с увлечением изучили тему «Доли и дроби» 
 - использование ЭРТ позволило разнообразить деятельность детей на уроке математики 

и во внеурочное время.  
Мы рекомендуем учителям начальных классов самостоятельно создавать электронные 

тетради по разным темам, на основе сервисов Google Drive.  
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 Педагогическое наследие К.Д.Ушинского является предметом большого количества 
исследований, среди которых работы В.Ю.Бельского, Ю.А.Бороздиным, М.Ю.Гвоздецким, 
З.Х.Гунаевой, Д.А.Емец, А.В.Зацепина, Л.В.Зиминой, Л.Н.Исаева, Л.А.Терещенко, 
А.В.Шашкова, С.В.Шевчук и др. Идея развивающего обучения в педагогическом наследии 
педагога изучалась Н.А.Дацковской, М.Н.Дементьевой, Н.Г.Медведевой, Лю Сяофань, 
Е.В.Тюковой и др. Идея развивающего обучения К.Д. Ушинского положила начало 
решению важных проблем отечественной педагогики: обеспечение системности процесса 
обучения, взаимодействие педагогики и психологии, синтез образования и воспитания, 
связь материального и формального образования, формирование целостной личности 
(сочетание физического и духовного развития). Он полагал, что обучение одновременно 
должно обогащать ум ребенка необходимыми знаниями и развивать его мыслительные 
способности, был сторонником неразрывности формального и материального образования: 
«пустая, ни на чем не основанная теория оказывается такой же никуда не годной вещью, 
как факт или опыт, из которого нельзя вывести никакой мысли, которому не предшествует 
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и за которым не следует идея. Теория не может отказаться от действительности, факт не 
может отказаться от мысли» [1, Т.2, с.17]. «Возбудите в человеке искренний интерес ко 
всему полезному, высшему и нравственному - и вы можете быть спокойны, что он 
сохранит всегда человеческое достоинство. В этом и должна состоять цель воспитания и 
учения» [1, Т.9]. Фундаментальным методологическим положением педагогической 
системы К.Д. Ушинского является целеобразование: «для того, чтобы воспитание могло 
создать для человека вторую природу, необходимо, чтобы идеи этого воспитания 
переходили в убеждения воспитанников, убеждения в привычки. Когда убеждение так 
укоренилось в человеке, что он повинуется ему прежде, чем думает, что должен 
повиноваться, тогда только оно делается элементом его природы» [1, Т.2, с.158 - 159]. 
Педагог утверждал, что целью обучения должно быть обогащение ума ребёнка 
необходимыми знаниями при одновременном развитии его умственных способностей: 
«дитя воспитывается, развертывается умственно и нравственно только под прямым 
влиянием человеческой личности, и никакими формами, никакой дисциплиной, никакими 
уставами и расписаниями времени занятий невозможно искусственно заменить влияние 
человеческой личности. Это плодотворный луч солнца для молодой души» [1, Т.2, с.532]. 
К.Д. Ушинский полагал строить процесс обучения в соответствии с закономерностями 
психического развития ребенка, говорил о необходимости использовать лучшие стороны 
как формального, так, и материального образования, поскольку только такой подход и 
сможет обеспечить умственное развитие ребенка в процессе усвоения им знаний и их 
переработки. Иными словами, целью обучения по Ушинскому является развитие 
мышления, способностей, на определенной сумме знаний, которые необходимы в жизни, а 
задачей обучения - создать условия для разнообразной деятельности ребенка на уроке. В 
соответствии с целями образования К.Д. Ушинский решал проблемы содержания 
образования, считая необходимым «оставить в наших школах и наших учебниках только 
то, что действительно необходимо и полезно для человека, и выбросить все, что держится 
только по рутине и учится для того, чтобы быть впоследствии позабытым, а между тем 
отнимает много часов из короткого драгоценного периода жизни». Отобранный для школы 
материал той или иной науки необходимо обработать и приспособить его к особенностям 
детского возраста. Внимательное рассмотрение принципов свидетельствует о том, что в 
них доминирует идея развивающего обучения. «Не науки должны схоластически 
укладываться в голове ученика, а знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было 
науками, должны органически строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд 
на мир и его жизнь». К.Д. Ушинский считал, что научные знания непрерывно растут, и что 
эти огромные научные ценности не могут механически быть перенесены в школу, их 
необходимо пересмотреть и упорядочить, упростить с учетом возраста ребенка «наука 
неодинаково удобна для изучения человеком во все возрасты его жизни... ...во всякой науке 
есть многое, что должно быть взято механической памятью, другое - рассудочной, а третье 
- духовной». Заслуга К.Д. Ушинского состояла в том, что он занимался переработкой 
научной системы в дидактическую: «в прежнее время вносили в школу полную систему 
науки, и потому часто то, что может быть понято только развитым рассудком, вступившим 
уже в полные права свои, усваивалось механически и, наоборот, юношу, уже развитого 
самой природой, заставляли зубрить бессмысленнейшим образом» [1, Т.10]. 
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 Таким образом, идея развивающего обучения К.Д. Ушинского основывается на 
целостном подходе к личности ребенка; целостное развитие личности в педагогической 
теории К.Д. Ушинского достигается в результате целостного обучения, 
системообразующим фактором которого является принцип народности; раскрывая систему 
развивающего обучения, основывающуюся на идеях народности, православия, научности, 
среде (природной и социальной), общественных прогрессивных требованиях, К.Д. 
Ушинский обосновал особенности организации отечественной школы, ее самобытность и в 
то же время достойное место в образовательной системе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ушинский К.Д. Собрание сочинений: В 11 - ти т. / Под ред. А.М.Еголина, Е.Н. 
Медынского, В.Я. Струминского. – М. - Л., 1948 - 1950. 

2. Харламов И.Ф. Теории формального и материального образования и их 
одностронность / Педагогика. – М.: Гардарики, 1999. – 520 с. 

© И.А.Шевелева, 2017 
 
 
 

УДК 159.9 
А.Г. Яренских 

преподаватель кафедры инженерно - технических средств охраны 
Пермского военного института ВНГ Российской Федерации, г. Пермь. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕШНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ 
 
На успешное обучение курсантов в военных учебных заведениях влияют многие 

факторы: состояние здоровья; возраст; семейное положение; уровень до вузовской 
подготовки; владение навыками самоорганизации, планирования и контроля своей 
деятельности (прежде всего учебной); мотивы выбора учебного заведения; адекватность 
исходных представлений о специфике обучения в выбранном учебном заведении; 
организация учебного процесса в вузе; материальная база заведения; уровень квалификации 
преподавателей и учебно - вспомогательного персонала; престижность вуза и, наконец, 
индивидуальные психологические особенности курсантов. 

Почему одни курсанты много и охотно работают над овладением знаниями и 
профессиональным мастерством, а возникающие трудности только добавляют им энергии 
и желания добиться поставленной цели, в то время как другие все делают словно из - под 
палки, а появление сколько - нибудь значительных препятствий резко снижает их 
активность вплоть до разрушения учебной деятельности? Такие различия можно 
наблюдать при одних и тех же внешних условиях учебной деятельности (социально - 
экономическое положение, организация и методическое обеспечение учебного процесса, 
квалификация преподавателя и т.п.). При объяснении этого феномена психологи и педагоги 
чаще всего апеллируют к таким индивидуально - психологическим особенностям 
обучающихся, как уровень интеллекта (способность усваивать знания, умения, навыки и 
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успешно применять их для решения задач); креативность (способность самому 
вырабатывать новые знания); учебная мотивация, обеспечивающая сильные 
положительные переживания при достижении учебных целей; высокая самооценка, 
приводящая к формированию высокого уровня притязаний, и др. Но ни каждое из этих 
качеств в отдельности, ни даже их сочетания не достаточны для того, чтобы гарантировать 
формирование установки курсанта на повседневный, упорный и тяжелый труд по 
овладению знаниями и профессиональным мастерством в условиях достаточно частых или 
длительных неудач, которые неизбежны в любой сложной деятельности. Каждый 
преподаватель может привести примеры из своей педагогической практики, когда очень 
способный и творческий студент с высокой (а иногда и неадекватно высокой) самооценкой 
и исходно сильной учебной мотивацией «ломался», сталкиваясь с серьезными трудностями 
в том или ином виде учебной деятельности, и переставая двигаться вперед, в то время как 
гораздо менее одаренный его товарищ успешно преодолевая эти трудности и со временем 
добивался гораздо большего. 

1. Индивидуальных особенности курсантов 
Конституция (телосложение). Данные о влиянии конституции на учебную деятельность 

немногочисленны, но некоторые авторы указывают на то, что более реактивные пикники 
быстрее расходуют силы, и потому их лучше спрашивать в числе первых и давать вначале 
более трудные задачи, а более простые позже. Им чаще требуется повторение пройденного 
материала из - за худшей долговременной памяти. Астеникам можно давать задачи 
возрастающей сложности, на экзаменах спрашивать в числе последних. Им реже требуется 
повторение материала.  

Нейродинамика. По И. П. Павлову, особенности нейродинамики человека выступают в 
качестве физиологической основы темперамента. 

В основе высшей нервной деятельности лежит три компонента: сила (индивид сохраняет 
высокий уровень работоспособности при длительном и напряженном труде, быстро 
восстанавливается, не реагирует на слабые раздражители), уравновешенность (индивид 
остается спокойным в возбуждающей обстановке, легко подавляет свои неадекватные 
желания) и подвижность (индивид быстро реагирует на изменения ситуации, легко 
приобретает новые навыки). И. П. Павлов соотнёс выделенные им типы нервных систем с 
психологическими типами темпераментов и обнаружил их полное сходство. Таким 
образом, темперамент есть проявление типа нервной системы в деятельности, поведения 
человека. В итоге соотношение типов нервной системы и темпераментов выглядит 
следующим образом: 

1) сильный, уравновешенный, подвижный тип («живой», по И. П. Павлову – 
сангвинический темперамент); 

2) сильный, уравновешенный, инертный тип («спокойный», по И. П. Павлову – 
флегматический темперамент); 

3) сильный, неуравновешенный, с преобладанием возбуждения («безудержный» тип, по 
И. П. Павлову – холерический темперамент); 

4) слабый тип («слабый», по И. П. Павлову – меланхолический темперамент). 
Свойства нервной системы и темперамента имеют генотипическую природу и 

практически не изменяются при жизни, но человек с любым темпераментом способен к 
любым социальным достижениям, в том числе и в учебной деятельности, но достигается 
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это разными путями. Для людей с разным типом темперамента одни условия являются 
более благоприятными для успешного обучения, а другие – неблагоприятными. 
Организационные формы обучения в современном вузе более благоприятны для людей с 
сильной и подвижной нервной системой, поэтому среди них больше тех, кто хорошо 
учится, чем среди имеющих слабую и инертную нервную систему Последним необходимо 
вырабатывать компенсаторные приемы, чтобы приспособиться к требованиям 
деятельности, не релевантным их темпера - менту. 

Выделяют следующие трудности учащихся со слабой нервной системой длительная, 
напряженная работа; ответственная, требующая нервно - психического или 
эмоционального напряжения (самостоятельная, контрольная или экзаменационная работа), 
особенно при дефиците времени; работа в условиях, когда преподаватель задает 
неожиданный вопрос и требует на него устного ответа (ситуация письменного ответа 
гораздо благоприятнее); работа после неудачного ответа, оцененного преподавателем 
отрицательно; работа в ситуации, требующей постоянного отвлечения (на реплики 
преподавателя, на вопросы других курсантов); работа в ситуации, требующей 
распределения внимания или его переключения с одного вида работы на другой; работа в 
шумной, неспокойной обстановке; работа у вспыльчивого, несдержанного преподавателя и 
т. п. 

Для ослабления негативных эффектов такого рода, желательно, чтобы преподаватель 
использовал следующие приемы: не ставил курсанта в ситуацию резкого ограничения 
времени, а давал достаточно времени на подготовку; чаще позволял курсанту давать ответы 
в письменной форме; разбивал сложный и большой по объему материал на отдельные 
информационные блоки и вводил их постепенно, по мере усвоения предыдущих; не 
заставлял отвечать по новому, только что усвоенному материалу; чаще поощрял и 
подбадривал курсанта для снятия напряжения и повышения его уверенности в своих силах; 
в мягкой форме давал негативные оценки в случае неправильного ответа; давал время для 
проверки и исправления выполненного задания; по возможности не отвлекал внимание 
курсанта на другую работу до завершения уже начатой. 

Трудности учащегося с инертной нервной системой возникают в следующих ситуациях: 
когда предлагаются одновременно задания, разнообразные по содержанию и способам 
решения; когда материал излагается преподавателем в достаточно высоком темпе; когда 
время выполнения работы строго ограничено; когда требуется частое отвлечение от 
основного задания на дополнительные виды работ, на ответы преподавателю или 
товарищам; когда продуктивность усвоения материала оценивается на начальных этапах 
его постижения или заучивания; когда необходимо дать быстрый ответ на неожиданный 
вопрос и т. п. 

Курсанты со слабой нервной системой успешно могут действовать в ситуациях, 
требующих монотонной работы, при необходимости действовать по схеме или шаблону; 
они способны хорошо организовать самостоятельную работу, тщательно спланировать ее и 
контролировать результаты, добиваясь максимальной безошибочности; они не 
перескакивают с одного на другое, не забегают в нетерпении вперед, совершая все в 
строгой последовательности. За счет тщательной подготовительной работы они способны 
самостоятельно проникать в более глубокие связи и отношения в учебном материале, часто 
выходя при этом за пределы учебной программы; охотно используют графики, схемы, 
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таблицы и наглядные пособия. Есть свои преимущества и у «инертных» – они способны 
работать долго и с глубоким погружением, не отвлекаясь на помехи; отличаются высокой 
степенью самостоятельности при выполнении заданий; обладают более развитой 
долговременной памятью. Как и «слабые», они способны к длительной монотонной работе, 
тщательному планированию и контролю своей деятельности 

2. Особенности интеллекта и креативность 
На первый взгляд кажется, что общие умственные способности курсанта оказывают 

наименее весомый вклад в успех его обучения. Кажется, что достаточно приложить чуть 
больше усилий, и нужного уровня может достичь любой. На самом деле, при оценке 
интеллектуальных возможностей большое значение имеет, какой из видов интеллекта 
преобладает в личности. Типов интеллектуального развития выделяют несколько: общий и 
социальный интеллект, креативность и специальные способности. 

Общий интеллект оказывает наименьшее влияние на успешность обучения, так как 
программа чаще всего рассчитана на средний уровень развития. Что касается социального 
интеллекта, то его формирование во многом зависит от характера. Под данным понятием 
подразумеваются способности к коммуникации, изменить которые чрезвычайно тяжело. 

Наиболее значимый вклад в успешное обучение делают специальные способности и 
креативность. Под специальными, в данном случае, подразумеваются способности, 
которые в той или иной мере помогают учебе. Например, умение быстро запоминать 
материал на слух и воспроизводить его без предварительного повторения. Креативность же 
очень важна в написании научных работ. Именно нестандартный подход к задаче и умение 
действовать в трудных ситуаций позволяют курсанту без труда писать курсовые и легко 
защищать их.  

3. Самооценка 
Многие считают, что высокая самооценка и уверенность в своих силах помогают ему без 

особых усилий преодолевать многие трудности во время учебы. Однако самооценка 
должна быть адекватной и максимально объективной, чтобы улучшать обучение, а не 
мешать ему. Лишние сомнения лишают курсанта возможности как - то выделиться, а 
чрезмерная самоуверенность может, например, испортить отношения с преподавателем. 

Исходя из вышесказанного при правильной оценке всех психологических характеристик 
курсантов можно создать необходимые условия, в которых курсант будет в полном объёме 
усваивать преподаваемые ему дисциплины. 
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ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА У ДЕТЕЙ С АРЛ И 

ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
 

Метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) в педиатрической практике широко 
применим в качестве неинвазивного и высокоинформативного способа диагностики и 
позволяет оптимизировать терапию, снизить риск развития ранних и поздних 
постинфекционных осложнений [10, с. 421 - 422]. 

Изучение зависимости между формами антропогенного воздействия на природу и 
изменением эпидемической ситуации в конкретных природно - экологических условиях 
становится актуальной проблемой сегодняшнего дня [5, с. 47 - 49]. В этой связи 
представляется, что некоторые лихорадки могут служить примером экологически 
обусловленной инфекционной патологии [2, с. 93 - 95]. 

Однако на сегодняшний день имеется мало данных определяющих роль клинико - 
иммунологических нарушений в прогнозе развития тяжелого течения заболевания [6, с. 182 
- 187]. Требуют дальнейшего совершенствования этиотропное и патогенетическое лечение. 
Стремление к повышению его эффективности подтверждает разработка коротких и 
комбинированных курсов антибиотикотерапии с применением интерферонов, 
участвующих в элиминации инфекта из организма [3, с. 63 - 66]. 

Сосуды кожи в виде поверхностного (сосочковый слой) и глубокого (на границе с 
подкожной клетчаткой) сплетений содержат небольшое количество ШИК - 
положительных, диастазорезистентных веществ, сульфгидрильных групп и РНК [7, с. 121 - 
124]. Эндотелий сосудов способен к фаго - и пиноцитозу, обуславливая явления 
проницаемости. В нем обнаруживается активность многих ферментов, в частности 
ферментов энергетического обмена, а также активность неспецифических эстераз и 
холинэстераз [1, с. 101 - 107]. Наличие сопутствующего заболевания сердечно - сосудистой 
системы является одним из главных факторов утяжеления течения и возникновения 
осложнений [4, с. 68 - 74]. С другой стороны, у ряда лиц наблюдаются осложнения или 
системные расстройства, обусловленные возможным влиянием риккетсий на 
предшествующую патологию [8, с. 267 - 268]. 

Исследования проводились на базе ГБУЗ АО «Областной инфекционной клинической 
больница им. А.М. Ничоги» г. Астрахань. Под наблюдением находилось 43 ребенка с 
энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) и 43 ребенка с Астраханской риккетсиозной лихорадкой 
(АРЛ).  

Исследования базальной перфузии проводилось на аппарате «ЛАКК - 02». Состояние 
периферического кровотока оценивалось в четырех точках [12, с. 71 - 76]. Первая точка – на 
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коже груди, вторая точка – на коже тыльной поверхности правой кисти, третья точка – в 
области нижней трети правой голени, четвертая точка располагалась на коже живота на 3 
см. выше пупка [11, с. 64 - 68]. В процессе стандартного анализа ЛДФ - граммы 
определялись статистические средние значения величины перфузии тканей кровью: 
среднее арифметическое значение величины перфузии (М), среднее квадратическое 
отклонение амплитуды колебаний кровотока от среднего арифметического значения (СКО) 
[9, с. 65 - 68].  

При анализе ЛДФ - грамм у больных ЭВИ и АРЛ во всех четырех точках наблюдались 
достоверно высокие (р<0,01) показатели величины М. 

Особенно выраженные изменения показателя М у больных АРЛ зарегистрированы в 
точке 2 на коже предплечья и в точке 3 на коже голени 18,06±0,89 и 18,99±1,10 прф.ед. 
соответственно (р<0,01). 

У больных ЭВИ показатель М наиболее выражен в точке 1 на коже предплечья и 
составил 3,77±0,36 пф.ед. (р≤0,05). 

Показатель СКО максимальных достоверных своих значений достиг в также в 1 точке 
(предплечье), где при ЭВИ составил 0,45±0,05 пф.ед.  

Повышение показателя М в обоих группах наблюдения обусловлено более интенсивным 
функционированием механизмов активного контроля микроциркуляции. В наших 
исследованиях высокий уровень показателя М указывает на преобладание спазма 
микрососудов. В то же время чрезмерно высокая колеблемость потока эритроцитов, 
которую отражает показатель СКО, свидетельствует о патологических процессах в 
микроциркуляторном русле. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
 Самый драгоценный дар, который человек получает от природы, - здоровье. Недаром в 

народе говорят: «Здоровому все здорово!» Об этой простой и умной истине стоит помнить 
всегда, а не только в те моменты, когда в организме начинаются сбои и мы вынуждены 
обращаться к врачам, требуя от них подчас невозможного. Человек сам творец своего 
здоровья! Главное – здоровый образ жизни – комплекс оздоровительных мероприятий, 
обеспечивающих гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышение 
работоспособности людей, продление их творческого долголетия.  

Жизнь человека во многом зависит от состояния здоровья организма. Практически все 
стороны деятельности личности – производственно - трудовая, семейная, бытовая, 
духовная, учебная и другие – в конечном счете, определяются уровнем здоровья. Если 
рассматривать удельный вес условий, определяющих состояние здоровья, то оказывается, 
что здравоохранение, медицинская активность составляет - 10 % ; внешняя среда, природно 
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- климатические условия (экология)– 20 % , генетика, биология человека(наследственность) 
– 10 % , образ жизни – 60 % . 

Как видно из приведенных данных, ведущим фактором, влияющим на уровень здоровья, 
является организация здорового образа жизни человека. Основными факторами риска 
образа жизни выступают: вредные условия труда, плохие материально - бытовые условия, 
стресс, гиподинамия, чрезмерно высокий уровень урбанизации, несбалансированное, 
неполноценное питание, злоупотребление алкоголем, курение, употребление наркотиков. 

Понятие «здоровье» определяется как нормальное психосоматическое состояние 
человека, отражающее его полное физическое, психическое и социальное благополучие, 
обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических 
функций. 

Здоровье – это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная ценность, которая 
занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице ценностей, а также в системе таких 
категорий человеческого бытия, как интересны и идеалы, гармония, красота, смысл и 
счастье жизни, творческий труд, программа и ритм жизнедеятельности. По мере роста 
благосостояния населения, удовлетворения его естественных первичных потребностей 
относительная ценность здоровья все больше возрастает. 

Здоровье, будучи качественной характеристикой личности, способствует достижению 
многих других потребностей и целей. Выявлено, что ценность здоровья как средства 
достижения других жизненных целей для людей важнее, чем ценность здоровья как 
средства прожить наиболее продолжительную и полноценную на всех этапах жизнь. Эти 
две характеристики здоровья как социальной ценности находятся в противоречии друг с 
другом. 

Основными элементами здорового образа жизни выступают: 
 - соблюдение режима труда и отдыха; 
 - соблюдение режима питания и сна; 
 - соблюдение гигиенических требований; 
 - организация индивидуального целесообразного режима двигательной активности; 
 - отказ от вредных привычек; 
 - культура межличностного общения; 
 - содержательный досуг.[1] 
Здоровый образ жизни характеризуется направленностью, которая объективно 

выражается в том, какие ценности им производятся, какие общественные потребности им 
удовлетворяются, что он дает для развития самой личности. 

Человек, соблюдая устоявшийся и наиболее целесообразный режим жизнедеятельности, 
лучше приспосабливается к течению важнейших физиологических процессов. В том 
случае, если резервы адаптации исчерпываются, человек начинает испытывать 
дискомфорт, утомляемость, поэтому, необходимо вести хорошо организованный образ 
жизни, соблюдать постоянный режим в учебе, отдыхе, питании, сне и заниматься 
физическими упражнениями. При ежедневном повторении обычного уклада жизни 
довольно быстро между этими процессами устанавливается взаимосвязь, закрепленная 
цепью условных рефлексов. Благодаря этому физиологическому свойству, предыдущая 
деятельность является как бы толчком к последующей, подготавливая организм к легкому 
и быстрому переключению на новый вид деятельности, что обеспечивают ее лучшее 
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выполнение. Любое средство обеспечения жизнедеятельности реализуется практически 
через все три канала. Так, пища несет в себе и структурный, и энергетический, и 
информационный потенциалы; движение оказывается условием активизации пластических 
процессов, регулирует энергетический поток и несет важную для организма информацию, 
обеспечивающую в конечном итоге соответствующие структурные перестройки. 

Итак, чтобы всегда быть здоровым, или, по крайней мере, снизить риски развития 
заболеваний, необходимо заниматься спортом, правильно и в меру питаться, отказаться от 
вредных привычек, следить за тем, чтобы иммунитет был всегда сильным, употреблять в 
пищу продукты, которые способствуют тому, что иммунная система работала как часы. 

 
Литература: 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ПРОБИОТИКОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ ЛОР – ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ЗОЛОТИСТЫМ 

СТОФИЛОКОККОМ 
 
"Пробиотики" в современном понимании - это бактерийные препараты из живых 

микробных культур, предназначенные для коррекции микрофлоры хозяина и лечения ряда 
заболеваний. Основоположником концепции пробиотиков является И.И. Мечников, 
который еще в 1903 году предложил практическое использование микробных культур - 
антагонистов для борьбы с болезнетворными бактериями. Фундаментальные исследования 
современной биологической и медицинской науки позволили разработать и внедрить в 
практику многие пробиотики, основу которых составляют живые микробные культуры. 
M.Vanbelle et al. (1990) определяют понятие "пробиотик" как антоним антибиотиков, т.е. 
"промотор жизни". Пробиотики, в отличие от антибиотиков, не оказывают отрицательного 
воздействия на нормальную микрофлору, поэтому их широко применяют для 
профилактики и лечения разного рода заболеваний. 

Тем не менее, во всем мире продолжается огромная работа по созданию новых более 
активных пробиотиков.  

Одним из основных возбудителей инфекционных заболеваний верхних дыхательных 
путей (например, ринитов и синуситов) является S. aureus (золотистый стафилококк). 
Данная ситуация осложняется тем, что примерно 20 % людей являются постоянными 
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носителями S. aureus, у 60 % S. aureus выделяется эпизодически и только 20 % являются 
свободными от данной бактерии. (Kluytmans J  et al., 1997). 

Полость носа у здоровых людей населена дифтероидами, микрококками, непатогенными 
нейссериями, S.epidermidis, Klebsiella pneumoniae, Candida spp., актинобактериями 
(Corynebacterium ssp.), лактобациллами, бактероидами Bacillus ssp., альфа - и бета - 
гемолитическими стрептококками – более 500 видов бактерий (Michael T. et al.,2014). 

Между тем, S. aureus рассматривается большинством исследователей, как бактерия с 
выраженным патогенным потенциалом, способным вызывать широкий спектр тяжелых 
инфекционных заболеваний со значительным процентом летальности, особенно у 
пациентов со сниженной активностью иммунной системы, в частности в больничных 
условиях. 

Стандартный метод борьбы с заболеваниями, вызванными S. aureus, является 
антимикробная терапия. Тем не менее, эффективность антибиотикотерапии весьма низка. 

Кроме того, применение комбинированной антимикробной терапии привело к 
появлению штаммов S. aureus с множественной лекарственной устойчивостью.  

В этой связи, внимание исследователей было обращено к поиску альтернативных 
методов эрадикации золотистого стафилококка. 

По результатам изучения данных литературы к настоящему времени предложены только 
непрямые аналоги, основанные на публикации японских авторов 2000 г .(Y. Uehara , et al.) и 
последующей разработке данной тематики отечественными учеными 2013 г. (Кирюхина 
Н.В. с соавт.). 

 Предложенные штаммы относятся к бактериям родов Corynebacterium и Lactobacillus, 
случайно или эмпирически выявленным, как обладающим антагонизмом к S. аureus. 

 Предлагаемый проект отличается тем, что будут выделены наиболее активные 
антагонисты золотистого стафилококка путем широкомасштабного скрининга микробиоты 
носовой полости здоровых людей, не являющихся носителями S. аureus. 

Метод отпечатков, метод реплик (replica plating) - перенос колоний микроорганизмов с 
одной чашки Петри на другую с помощью бархатной или иной специальной “печатки” с 
полным сохранением исходного взаимного расположения колоний.  

Будет использован ранее предложенный метод реплик с целью отбора пробиотиков для 
аквакультур.  

При этом производится изначальный посев на чашке Петри с питательным агаром, после 
чего выросшие колоний переносятся на свежие чашки Петри с индикаторной культурой 
патогена (S.aureus). 

После роста отбираются колонии потенциальных пробиотиков, образующие зоны 
задержки роста индикаторной культуры.  

Данное исследование основано на использовании тотального скрининга микрофлоры 
верхних дыхательных путей для выявления протективных бактерий, антагонизирующих S. 
аureus. 

Предлагаемый к разработке препарат - пробиотик будет содержать наиболее 
антагонистически активные штаммы нормальных бактерий носовой полости, способных 
подавлять S. аureus. По сравнению с сущестсвующими непрямыми аналогами 
разрабатываемый препарат будет обладать гораздо большей эрадикационной активностью, 
что связано с интегральным, а не выборочным методом отбора бактерий - антагонистов. 
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Инновационный характер предлагаемой разработки состоит прежде всего в выявлении у 
здоровых людей, свободных от носительства S. aureus, ранее неизвестных бактерий, 
обеспечивающих защиту от данного патогена. 

Социальный эффект будет состоять в том, что появится возможность эффективно 
контролировать инфекционные заболевания носовой полости, имеющие значительную 
распространенность среди населения РФ, а также ограничить распространение 
нозокомиальных инфекций, вызванных S. аureus. 

Итак, создание пробиотиков и их широкое применение являются сегодня стратегическим 
направлением в борьбе со многими инфекционными, а также некоторыми 
неинфекционными заболеваниями. 

 © А.И.Узденова,2017 
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РОЛЬ ВОПРОСНИКОВ ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

 
Социальную значимость хронической обструктивной болезни легких определяют 

высокие показатели заболеваемости и смертности[1,2]. Однако, несмотря на активную 
разработку программ профилактики и диагностики ХОБЛ [3,4,5], в большинстве случаев 
заболевание диагностируется на поздних стадиях. II - III стадия ХОБЛ предполагает 
значительные снижения показателей функции внешнего дыхания, наличие респираторных 
симптомов, что влияет на качество жизни пациентов, является причиной госпитализаций и 
требует корректировки тактики лечения. Наиболее простым методом оценки влияния 
симптомов заболевания на жизнь пациента являются опросники[6]. 
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Цель исследования – оценить влияние хронической обструктивной болезни легких на 
жизнь пациентов. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе БУЗ ВО «Воронежская 
городская клиническая больница скорой медицинской помощи №8» и ФГБОУ ВО 
Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, кафедры 
поликлинической терапии и общей врачебной практики. В исследовании приняли участие 
25 пациентов пульмонологического отделения БУЗ ВО ВГКБСМП №8, с диагнозом ХОБЛ 
II - III стадии, госпитализированных в декабре 2016 - январе 2017 г. Из них 4 женщины 
(средний возраст 61,3±1,05 лет) и 21 мужчина (средний возраст 64,3±1,25 лет). Все 
пациенты при поступлении ответили на вопросы следующих опросников: вопросник для 
диагностики ХОБЛ, шкала Medical Research Council Scale (MRC) Dyspnea Scale для оценки 
одышки, САТ (оценочный тест ХОБЛ), клинический опросник по ХОБЛ (CCQ). 

Статистическая обработка данных производилась с помощью программы Microsoft Exсel 
2010. 

Результаты исследования. 
Вопросник для диагностики ХОБЛ представляет собой анкету, включающую вопросы о 

возрасте, стаже курения и количестве выкуриваемых сигарет ежедневно, индексе массы 
тела, наличии кашля, мокроты, одышки, а также аллергии. Ответам присваивается 
определенное количество баллов, диагноз ХОБЛ вероятен, если пациент набирает 17 и 
более баллов. В нашем исследовании средний результат составил 27,8 баллов, что 
подтверждает правильность диагноза у обследованных пациентов. 

Шкала Medical Research Council Scale (MRC) Dyspnea Scale используется для оценки 
одышки, предполагает градацию тяжести одышки от отсутствия до очень тяжелой. В 
нашем исследовании все пациенты жаловались на одышку, превалировала очень тяжелая 
степень (более 40 % опрошенных) (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Оценка одышки у обследованных пациентов 

 
Опросник САТ (оценочный тест ХОБЛ) активно используется в клинической практике 

для оценки влияния симптомов ХОБЛ на качество жизни пациентов. Предполагает оценку 
самочувствия пациента на данный момент по пятибалльной шкале посредством ответов на 
вопросы о наличии кашля, мокроты, чувства сдавления в грудной клетке, одышки, 
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ограничении повседневной деятельности, сне и энергии. Оценка влияния заболевания на 
жизнь пациентов осуществляется путем подсчета баллов, градация результатов следующая: 
0 – 10 баллов – незначительное влияние ХОБЛ на жизнь пациента, 11 – 20 баллов – 
умеренное влияние ХОБЛ на жизнь пациента, 21 – 30 баллов – сильное влияние ХОБЛ на 
жизнь пациента, 31 – 40 баллов – чрезвычайно сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациента. 

В нашем исследовании среднее значение, полученное в результате подсчета баллов, 
составило 28,4, то есть заболевание оказывает сильное влияние на жизнь пациентов, при 
этом незначительного влияния заболевания на жизнь не зарегистрировано ни разу, а 
половина принявших участие в исследовании испытывают чрезвычайно сильное влияние 
своего заболевания на жизнь (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Результаты опросника САТ у обследованных. 

 
Качественную и клиническую характеристику симптомам за 1 день и за последнюю 

неделю позволяет дать оценка симптомов с использованием клинического опросника по 
ХОБЛ (CCQ). Итоговый балл исчисляется из суммы баллов, полученных при ответе на все 
вопросы, и разделенной на 10. При его значении <1 – симптомы оцениваются как 
невыраженные, а при ≥1 – выраженные, т.е. оказывающие влияние на жизнь пациента.  

Средний результат, полученный в нашем исследовании равен 3,75, что интерпретируется 
как наличие выраженных симптомов, оказывающих влияние на жизнь пациентов.  

Оценка выраженности клинических симптомов по результатам опросников CAT, 
mMRC, CCQ является обязательным этапом при постановке диагноза ХОБЛ, влечет за 
собой изменения в назначении лекарственных препаратов, что определяет благоприятный 
исход заболевания. Выявленные высокие показатели по каждому из опросников помогли 
сформировать верную тактику ведения пациентов и достичь хороших результатов в 
лечении. 

Выводы: 
1) Опросники являются наиболее доступным методом оценки влияния ХОБЛ на жизнь 

пациента. 
2) По результатам опросника mMRC более 40 % пациентов оценивают одышку как 

очень тяжелую. 
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3) По результатам опросника САТ половина опрошенных оценивают влияние своего 
заболевания на жизнь как чрезвычайно сильное, а имеющиеся клинические симптомы как 
выраженные (по результатам опросника CCQ).  

4) Заполнение анкет и их анализ при поступлении пациентов в отделение помогает 
сформировать верную тактику лечения с учетом выраженности симптомов заболевания. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ФЛЕБОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ РОЗНИЧНОМ СЕКТОРЕ 

 
Оценка реализации розничного коммерческого сектора регионального 

фармацевтического рынка также проводилась по прайс - листам и статистическим данным 
трёх розничных фармацевтических организаций города Нижнего Новгорода (данные за 
2013 - 2015гг.). Ассортимент лекарственных препаратов (ЛП), применяемых для лечения 
варикозной болезни нижних конечностей, зарегистрированный на фармацевтическом рынке 
России, сформирован с помощью контент - анализа источников информации 
(Государственный реестр ЛС, Государственный регистр ЛС, справочник Видаль и др.) 
[1,2,3]. На рисунках 1 и 2 представлена средняя розничная стоимость условной упаковки 
флеботропных ЛП (ФЛП) (30 таблеток / капсул – для ЛП системного действия, 40г – для ЛП 
наружного действия).  

 

 
Рисунок 1 Средняя розничная цена условной упаковки ФЛП наружного действия, руб. 

 
В нижний ценовой сегмент ЛП наружного действия вошли ФЛП монокомпонентные, 

содержащие троксерутин, как отечественного, так и зарубежного производства. Средний и 
высокий ценовой сегмент составили комбинированные ЛП (Венолайф, Тромблесс Плюс, 
Репарил - гель). Но наиболее дорогостоящим оказался троксерутин - содержащий 
монокомпонентный ФЛП - Венорутон (393, 36 руб.). 
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Рисунок 2. Средняя розничная цена условной упаковки ФЛП системного действия, руб. 
 
Среди ФЛП системного действия нижний ценовой сегмент составили троксерутин - 

содержащие ФЛП (Троксерутин - МИК – 112,95 руб., Троксерутин Врамед 172,45 руб.). 
Наиболее дорогостоящими также оказались диосмин - содержащие ФЛП – Флебодиа - 600 
(878,64 руб.), Флебофа (803,71 руб.). 

В таблице 1 представлена ТОП - 5 лидеров по реализации за три года в натуральных 
измерителях среди ФЛП системного действия. Доля рассчитывалась от общего объёма 
реализации ФЛП системного действия.  

 
Таблица 1 

Объём реализации ФЛП системного действия в розничном коммерческом секторе 
регионального фармрынка (ТОП - 5) 

№ 
п / 
п 

2015г. 2014г. 2013г. 
ТН Доля, %  ТН Доля, %  ТН Доля, %  

1 Детралекс, 
таб. 500мг 29,6 

Детралекс, таб. 
500мг 37,7 

Детралекс, 
таб. 500мг 33,8 

2 Троксевазин, 
капс. 300мг  21,2 

Троксевазин, капс. 
300мг  31,4 

Троксевазин, 
капс. 300мг  30,7 

3 Венарус, таб. 
500мг  15,6 Венарус, таб. 500мг  9,7 

Венарус, таб. 
500мг  11,6 

4 Флебодиа 600, 
таб. 600мг  14,6 

Флебодиа 600, таб. 
600мг  9,2 

Флебодиа 600, 
таб. 600мг  11,6 

5 Антистакс, 
капс. 180мг  9,4 

Эскузан, раствор 
20мл 7,0 

Эскузан, 
раствор 20мл 6,7 
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Лидером реализации в течение всего анализируемого периода стал Детралекс, таблетки 
500мг, та же тенденция наблюдалась и со второго по четвертое место. Пятерку лидеров в 
2013 и 2014 гг. замыкал раствор Эскузан (6,7 и 7,0 % соответственно), а в 2015 году – 
Антистакс, капсулы 180мг (9,4 % ). 

В таблице 2 представлена пятерка лидеров по реализации за три года в натуральных 
измерителях среди ФЛП наружного действия. Доля рассчитывалась от общего объёма 
реализации ФЛП системного действия.  

 
Таблица 2 

Объём реализации ФЛП наружного действия  
в розничном коммерческом секторе регионального фармрынка (ТОП - 5) 

№ п 
/ п 

2015г. 2014г. 2013г. 
ТН Доля, %  ТН Доля, %  ТН  Доля, %  

1 Троксевазин, 
гель 2 %  42,6 

Троксерутин, 
гель 2 % (Озон)  48,9 

Троксевазин, 
гель 2 %  35,6 

2 Троксерутин, 
гель 2 % 
(Озон)  29,7 

Троксевазин, 
гель 2 %  27,3 

Троксерутин, 
гель 2 % 
(Озон)  35,0 

3 Троксерутин 
Врамед, гель 

2 %  11,7 Индовазин, гель  8,3 
Индовазин, 
гель  8,3 

4 

Венолайф, гель  8,9 

Троксерутин 
Ветпром, гель 

2 %  6,6 

Троксерутин 
Ветпром, 
гель 2 %  7,5 

5 
Индовазин, 

гель  3,5 Венолайф, гель  4,7 

Троксерутин 
Врамед, гель 
2 %  6,1 

 
Среди ФЛП наружного действия лидерами реализации стали как ЛП нижнего ценового 

сегмента (Троксерутин различных производителей), так и более высокого – Индовазин и 
Троксевазин. 
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ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ЭШЕРИХИОЗА ТЕЛЯТ 
 

Эшерихиоз – острая инфекционная болезнь, которая вызывается различными штаммами 
энтеропатогенных Escherichia coli, характеризуется преимущественным поражением 
желудка, кишечника, симптомами энтерита, гастроэнтерита, гастроэнтероколита.  

Эшерихиоз в хозяйстве устанавливают на основании эпизоотологических, клинических, 
патологоанатомических данных и результатов бактериологического исследования 
материала от павших животных. У телят различают три формы болезни: септическую, 
энтеротоксемическую и энтеритную. Септическая форма характеризуется острым течени-
ем, наличием диареи, развитием септицемии и быстрым наступлением смерти. Для 
энтеротоксемической формы характерно проникновение патогенных штаммов Еscherichia 
coli в передние отделы тонкого кишечника, развитие диареи. Бактериемия отсутствует, 
гибель обусловлена токсемией и коллапсом. Энтеритная форма проявляется в виде диареи, 
признаки токсикоза отсутствуют. Различают сверхострое, острое и подострое течение 
болезни. Сверхострое течение болезни проявляется в основном у телят первых 3 - 5 дней 
жизни. Температура тела повышаться до 40 - 41 °С, шерсть взъерошенная, конъюнктивит, 
диарея может отсутствовать. Остро болезнь протекает у телят в возрасте первых 3 - 7 дней. 
Отмечают диарею, болезненность при надавливании на брюшную стенку, глаза западают, 
изменение консистенции и цвет кала: сначала он разжижен, затем серо - белый, часто 
пенистый, с прожилками крови, слизистый, еще позднее – водянистый. Живот вздут или 
сильно подтянут, голодные ямки западают, судороги. С приближением смерти температура 
тела снижается до нормальной и даже ниже. Дыхание затрудненное, поверхностное, позже 
учащенное. Пульс частый и слабый. Истощенные животные погибают в глубоком 
коматозном состоянии. Болезнь длится 2 - 3 дня. Подострое течение у телят в возрасте 6 - 10 
дней сопровождается развитием артритов на грудных и тазовых конечностях. Вначале 
отмечают болезненность в суставах, хромоту, затем опухание отдельных суставов. 
Поражение легких может быть как осложнение и проявляется истечением из носа. При 
сверхостром течении характерные для данной болезни изменения не успевают развиться 
(рис. 1) [2, с. 125; 3, с. 160; 4, с. 386; 5, с. 9; 6, с. 56].  

 

 
Рисунок 1 – Клинические признаки эшерихиоза телят 
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При наружном осмотре трупа – сильное истощение, анемичность слизистых оболочек, 
хвост, задние конечности и кожа вокруг анального отверстия испачканы жидкими кало-
выми массами. В сычуге – створоженное молозиво, в кишечнике много газов и желто - 
белого цвета жидкая масса, иногда с примесью крови. Слизистая оболочка сычуга и 
кишечника покрыта слизью, утолщена, особенно в пилорической части, часто на ней 
точечные кровоизлияния. В прямой кишке – точечные или полосчатые кровоизлияния. 
Лимфатические узлы набухшие и сочные на разрезе, иногда усеяны кровоизлияниями, 
селезенка увеличена. В печени, почках, сердце, а также в мышцах выражены 
дегенеративные процессы. Нередко обнаруживают жировое перерождение печени, 
желчный пузырь наполнен и растянут, кровоизлияния под эпикардом и на эндокарде, а 
также на других серозных покровах. В отдельных случаях возможны отек, катаральное 
воспаление легких, воспаление суставов [1].  

В ветеринарную лабораторию направляют трупы некрупных животных или 
патологический материал: сердце, сосуды которого перевязывают, трубчатую кость, 
селезенку, долю печени с желчным пузырем, головной мозг, брыжеечные лимфатические 
узлы, соответствующие пораженным участкам кишечника, и в отдельной посуде - отрезок 
тонкой кишки, перевязанный с двух концов. Для прижизненной бактериологической 
диагностики в лабораторию отправляют фекалии (не менее чем от пяти животных с одной 
фермы) массой 1 - 2 г от каждого больного животного, не обрабатывавшегося 
антибиотиками, не позднее двух часов после получения из прямой кишки. 
Бактериологическое исследование включает выделение и идентификацию эшерихий, 
определение в реакции агглютинации (РА). Диагноз считают установленным при 
выделении культур эшерихий из селезенки, костного или головного мозга без определения 
их серогруппы и патогенности, а также при выделении из двух и более органов патогенных 
для белых мышей и цыплят культур [1; 7, с. 37]. 

Молодняк, переболевший эшерихиозом, приобретает невосприимчивость к 
последующему заражению. Новорожденные слабореактивны, и вводимая им вакцина не 
обеспечивает формирования активного иммунитета против эшерихиоза, возникающего в 
первые дни жизни животного. Поэтому необходимо иммунизировать беременных 
животных, что обеспечивает высокую концентрацию иммунных тел в молозиве. 
Применяют поливалентную вакцину против паратифа и колибактериоза пушных зверей, 
птиц, телят и поросят; эмульгированную на минеральном (вазелиновом) масле 
полужидкую вакцину и квасцовую концентрированную вакцину и др. [6, с. 181].  

В связи с экономическим ущербом, причиняемым эщерихиозом животных, большое 
внимание уделяется изучению распространения диагностики заболевания и 
своевременному проведению профилактических мероприятий, что предполагает надежную 
систему мер защиты животных и человека. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВАКЦИН ПРОТИВ ЧУМЫ 
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Инактивированные вакцины против чумы не дают достаточного иммунитета, чтобы 

предотвратить инфекцию после воздействия агента (стерильный иммунитет), но привитые 
собаки показывают анамнестический иммунный ответ и менее тяжелое заболевание, чем 
непривитые. Инактивированные вакцины не реализуют в России. Они были прекращены, 
когда вакцины MLV стали применяться.  

Инактивированные или рекомбинантные вакцины производят короткий иммунитет, 
который часто подкреплен естественной экспозицией. С помощью улучшенных 
адъювантов некоторые животные экзотических видов получают защиту без какого - либо 
риска. Инактивированные или рекомбинантные вакцины против вируса чумы плотоядных 
рекомендуются против вируса восприимчивых диких или экзотических видов, таких как 
хорьки или красные панды [2, с. 956].  
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В то время как инактивированные вакцины обеспечили противоречивую защиту, 
очищенные поверхностные гликопротеины из вируса чумы плотоядных были 
использованы для защиты собак при последующем экспериментальном заражении 
вирулентным вирусом. Точно так же, инактивированной вакциной, содержащей 
субъединицу мембраны F антиген и H гликопротеин, переделали в иммуностимулирующие 
комплексы, которые были эффективными в защите собак от заражения вирулентными 
вирусами.  

Вакцинация щенков, рожденных от матерей, привитых векторной вакциной CAV - 2, 
экспрессирующей антиген F и H гликопротеин, была эффективна против вирулентного 
вируса чумы плотоядных. Вакцина производится путем экспрессии вируса кори H белка в 
вирус коровьей оспы, она была эффективна в производстве нейтрализующих антител и 
защите собак от заражения вирулентными вирусами чумы плотоядных [3, с. 16]. 

 Экспериментальные вакцины рекомбинантной оспы или оспы канареек, а также 
вирусов, экспрессирующих гены H белков кори или вирус чумы плотоядных были 
испытаны на мышах и собаках. Рекомбинантные вакцины могут дать сбой, когда интервал 
ревакцинации выходит за 1 год или вакцины используются для защиты непривитых 
щенков, въезжающих на территорию эндемичной среды. Защита не происходит до 2 - х до 
3 - х недель после второй иммунизации. 

Вакцинация живыми вакцинами обеспечивает превосходную защиту от вируса чумы 
плотоядных. Поствакцинальный иммунитет никогда не бывает столь продолжителен, как 
иммунный ответ, который происходит после естественного или экспериментального 
заражения вирулентным вирусом. Тем не менее, несмотря на изменения в белке H штаммов 
дикого типа вируса чумы плотоядных маловероятно, что вирулентные штаммы вируса 
чумы плотоядных могут пробить твердый поствакцинальный иммунитет от живой вакцины 
[1, с. 9].  

Не все темперы живой вакцины производят один и тот же уровень безопасности. Часто, 
повышенная эффективность защиты означает более высокую вирулентность вакцины. К 
сожалению, самые мощные вакцины были связаны с приобретенной болезнью, особенно у 
некоторых диких или домашних плотоядных, иммунодефицитом. 

Использование живых вакцин привело к вопросам, касающимся стабильности и 
безопасности вакцин. Эффективность и безопасность вакцинации живой вакциной у собак 
с ослабленной иммунной системой являются важными факторами. В отличие от 
вирулентного вируса, сам живой вирус не появляется, чтобы подавить клеточный 
иммунитет.  

Вирусы не вернулись к вирулентности в естественных условиях и не распространяются 
на других собак. Тем не менее, возврат к вирулентности был экспериментально 
продемонстрирован в ослабленном вирусе вакцины.  

Два основных типа живых вакцин против чумы существуют. Штамм Ондерстепорта был 
адаптирован к куриным эмбрионам и куриным клеткам. Этот штамм вакцины может 
привести уровни гуморального иммунитета, но не поствакцинального заболевания. 
Собачье - элементный адаптированный Rockborn штамм, выращивают в клетках почек 
собак, индуцирует высокие титры нейтрализующих антител и долгосрочную защиту. 

 Штамм Snyder Hill неотличим от штамма Rockborn. К сожалению, штамм Rockborn 
иногда вызывает поствакцинальный энцефалит у собак и чаще у экзотических хищников. 
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Красные панды (Ailurus fulgens), американский хорёк (Mustela морфы), европейская норка 
(Mustela Lutreola), серые лисы (серые лисицы cinereoargenteus) и африканские дикие собаки 
(Lyacon Pictus) очень восприимчивы к поствакцинальной болезни с живыми вакцинами.  

Тем не менее, вакцинация с помощью живого штамма не представила никаких 
неблагоприятных эффектов и дала хорошую защиту у африканских диких собак, в то время 
как инактивированная вакцина не в состоянии обеспечить адекватную защиту. Штаммы 
Rockborn были наиболее распространенной причиной заболевания, хотя они обычно 
обеспечивают очень сильную защиту от заболевания.  

Ондерстепорта штамм, который был адаптирован к куриным эмбрионам, является более 
безопасным.  
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АПОЛОГИЯ АВТОРА: ПЕРСПЕКТИВА ИССЛЕДОВАНИЯ 
  
Настоящая статья посвящена концептуализации понятия ‘автор’. Авторская парадигма – 

одна из наиболее актуальных исследовательских направлений в современном научном 
дискурсе. Использование лексемы ‘автор’ характерно для тезауруса научно - 
теоретической, художественно - творческой, изобретательской, издательской, 
продюсерской, законодательной, компьютерно - технологической и некоторых другие сфер 
деятельности человека. Более сниженный статус термин приобретает в контексте таких 
словосочетаний как ‘автор кулинарного блюда’, ‘автор гола’, ‘автор кроссворда’ и т.д. 

Концепт автор адаптирован многими сферами деятельности человека, где создается 
новый продукт, на что указывает этимология слова. Латинское – auctor – означает творец, а 
греческое autos – сам. Научные дефиниции понятия акцентируют атрибутивное свойство 
феномена. В теории авторского права отмечается: «Согласно статье 1257 ГК РФ автором 
произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом 
которого оно создано» [1]. «Автор, – по определению М.Можейко, – парадигмальная 
фигура отнесения результатов той или иной (прежде всего творческой) деятельности с 
определенным (индивидуальным или коллективным) субъектом как агентом этой 
деятельности (греч. autos –сам); характерна для культурных традиций определенного типа, 
а именно: с выраженной доминантой ориентации на инновации (лат. augere – расти, 
приумножаться)» [2, c. 12 - 13].  

Тавтологическое выражение «теория искусства, теория автора актуальны, пока 
существует авторское искусство» имеет полное право на существование: развитие 
теоретического знания всегда обусловлено потребностями практики и напротив, состояние 
практического освоения объекта любой сложности инициирует его теоретическую 
интерпретацию.  

Именно поэтому, корпус исследований по теории автора с каждым годом растет. 
Становление теории автора в отечественной истории литературоведческой мысли связано 
с именами таких ученых как В.В. Виноградов Б.О. Корман, Н.Т Рымарь, Б. Эйхенбаум, 
М.М.Бахтин, Ю.М. Лотман, Н.Д. Тамарченко, Ю.В. Короткова, А.Ю. Большакова, Р.Г. 
Назиров. В музыковедении авторская проблематика обстоятельно представлена в научно - 
исследовательской деятельности Л.П. Казанцевой. В числе трудов музыкального ученого 
диссертация «Автор в музыкальном содержании», ряд монографических исследований и 
большое количество публикаций. Философско - эстетический дискурс ‘автор’ развернут у 
композитора и музыковеда В.И.Мартынова.  

Наряду с фундаментальными трудами ученых появляются новые эвристические 
разработки в этой области. Одна их них, в частности связана с пространственным 
моделированием фигуры автора [3]. Охарактеризуем суть этого метода [4, с. 191 - 194]. 
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В качестве основного инструмента исследования выступает ранее не применяемая 
оптика. Пространственная матрица представляет собой систему координат; приоритетное 
значение приобретают в ней оппозиция внутреннее – внешнее. В соответствии с этим, 
творческая активность автора художественного может быть определена как 
внешненаправленная и внутреннеориентированная.  

В истории искусства немало примеров личностно ориентированной лирики, поэтической 
рефлексии. В этом случае художественная интенция автора направлена на 
самоисследование внутреннего мира, самопознание, что осуществляется в режиме 
автокоммуникации [5, c. 116 - 121]. С этим связано развитие идиолекта (моностиля) и 
«культивирование» автобиографического начала. Главными «технологиями» являются 
здесь автоповтор, автореминисценции, автомонограммирование.  

Активность внешнеориентированной творческой стратегии автора художественного 
направлена от центра Я - пространства. Содержание этой стратегии составляет все, что не 
укладывается в пространство автобиографического дискурса. С этим направлением связано 
обращение к чужому слову: цитирование, аллюзивные связи, использование монограмм.  

Пространственная оптика актуализирует аналитический взгляд на устоявшиеся 
представления, выстраивает перспективу дальнейших исследований в этой области. 
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Согласно Федеральному закону №119 от 01.05.2016 "Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", гражданину РФ однократно на 
основании его заявления может быть выделен в безвозмездное пользование на 5 лет 
земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенный на территории одного из субъектов РФ, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа (Республика Саха (Якутия), Камчатский край, 
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, 
Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ)[1]. 

После проведения проверки заявления уполномоченный орган в срок не позднее 20 
рабочих дней подготавливает проект договора безвозмездного пользования земельным 
участком или принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка (по 
основаниям, указанным в федеральном законе), либо осуществляет действия, необходимые 
для образования земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать). Для предоставления гражданам земельных участков создается 
специальная федеральная информационная система. (https: // надальнийвосток.рф / )[2]. 

Земельный участок может использоваться гражданином, которому он предоставлен, для 
осуществления любой не запрещенной федеральным законом деятельности при 
соблюдении установленных законом условий. По истечении трех лет со дня заключения 
договора безвозмездного пользования земельным участком гражданин обязан в течение 
трех месяцев предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании 
земельного участка. В случае ее непредставления уполномоченный орган вправе провести 
внеплановую проверку соблюдения гражданином требований земельного 
законодательства. До окончания срока действия договора безвозмездного пользования 
земельным участком (но не ранее чем за 6 месяцев) гражданин вправе подать в 
уполномоченный орган заявление о предоставлении такого земельного участка в 
собственность или аренду на срок до 49 лет. При этом участок из состава земель лесного 
фонда может быть предоставлен только в аренду. 

Также стоит отметить, что не допускается заключение договоров, предусматривающих 
переход прав собственности, владения и (или) пользования, в отношении предоставленных 
земельных участков иностранным физическим и юридическим лицам и государствам. 

В связи с принятием Федерального закона о «Дальневосточном гектаре» вносятся 
соответствующие изменения в Федеральные законы "О государственной регистрации прав 
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на недвижимое имущество и сделок с ним", "О личном подсобном хозяйстве", "О переводе 
земель и земельных участков из одной категории в другую", "О государственном кадастре 
недвижимости", "О государственной регистрации недвижимости", Земельный кодекс РФ, 
Лесной кодекс РФ. 

До 1 февраля 2017 года земельные участки могли предоставляться только гражданам РФ, 
имеющим регистрацию по месту жительства на территории соответствующего субъекта 
РФ, однако эта мера упраздняется в связи с малым количеством заявок на земельные 
участки. 

Закон о "дальневосточном гектаре" — уникальный в своем роде закон для российской 
правовой практики. Цель закона - привлечение внимания и ресурсов граждан к освоению 
территорий Дальнего Востока. 

В каждом субъекте Дальнего Востока РФ определен специальный земельный фонд, 
который подлежит передачи гражданам в рамках программы дальневосточного гектара. 
Площадь предоставляемого земельного участка не может превышать одного гектара на 
человека, но может быть меньше. При этом независимо от родства несколько граждан 
могут объединиться и получить один земельный участок для общих целей. Для получения 
участка не требуется переезжать на постоянное проживание в дальневосточные регионы 
РФ. 

Воспользоваться правом на «дальневосточный гектар» можно до 1 января 2035 года 
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ОСОБЕННОСТИ ИТАЛЬЯНСКОГО МЕНТАЛИТЕТА 
 
Этой статьей автор продолжает цикл работ, посвященных изучению менталитета и 

традиций народов мира [8, с. 227].  
Итальянцы – народ романской языковой группы. Общая их численность – 130 млн. 

Большая часть проживает в Италии – мононациональной стране, где 95 % населения – 
итальянцы. И это несмотря на то, что в Средневековье Италия представляли собой 
конгломерат независимых друг от друга городов - государств. Современные итальянцы – 
это потомки италиков (создателей Древнеримской цивилизации), лангобардов, франков и 
арабов (поселившихся на территории современной Италии в раннее Средневековье). 
Географически германское влияние ощущалось на севере страны, арабское – на юге. 
Считается, что традиции древних италиков более всего сохранились в центральных 
областях страны. Влияние германцев и арабов здесь было минимальным.  

Когда - то итальянцев называли «европейскими чукчами». Достаточно вспомнить 
короткий анекдот времен Второй мировой войны: «итальянский танк имеет три скорости: 
одна передняя и две задних». Сферой интересов итальянских колонизаторов в этот период 
были Ливия, Ирак, некоторую активность итальянцы проявляли в Афганистане и Иране, но 
все безуспешно [3, с. 69; 4, 27]. Однако сделать из итальянцев нацию солдат, даже такой 
мастер манипуляции как Б. Муссолини оказался не в состоянии [6, с. 12].  

Сейчас от прежних усмешек не осталось и следа. Италия – парламентская республика, 
современное европейское государство, а ее граждане вполне достойны уважения [5, с. 72]. 

Итальянцы встают достаточно рано - в шесть часов утра. Завтрак, который начинается 
примерно через час проходит в каком - нибудь кафе. Дома завтракать не принято. Да и 
завтрак в кафе таковым назвать трудно, многие ограничиваются одной - двумя чашками 
кофе. Работать начинают обычно в 10 часов. Исключение понедельник, когда к работе 
приступают в 15.00. В 13.30 начинается время обеда, после которого – сиеста, длящаяся до 
16.00.  

Любимый напиток итальянцев – кофе, в день выпивается до 10 чашек. Они также пьют 
много вина, но пьяных на улице практически не встретишь. Итальянцы относятся к одной 
из самых жизнерадостных наций. И радуются они разным мелочам и в любом возрасте. И 
делают это, прежде всего, в кругу своих близких и друзей. Они очень азартны, их любимые 
хобби – лотереи, игровые автоматы, казино. В настоящее время казино - онлайн невероятно 
популярны в Италии. Эту страсть хорошо используют местные маркетологи, извлекая из 
этой национальной страсти неплохую прибыль [9, с. 3; 2, с. 4].  

В отличие от многих европейцев итальянцы с почтением относятся к пожилым. Поэтому 
многие старики в Италии чувствуют себя такими счастливыми. Любимая игра итальянцев – 
футбол. Это одна из самых распространенных тем для разговора. Если играет сборная 
Италии, то итальянские мужчины практически поголовно будут у экранов телевизоров. 
Почти все мальчики мечтают стать футболистами, а девушки - выйти за них замуж. Для 
этого они участвуют в разных шоу, лишь бы привлечь к себе внимание со стороны 
кудесников кожаного меча.  

Жители севера страны отличаются от южан. Считается, что чем южнее, тем 
дружелюбнее. Среди мужчин юга, например, существует обычай целоваться при встрече. 
На севере сильны традиции сепаратизма. Члены политической партии «Лига Севера» даже 
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не называют себя «итальянцы», они позиционируются как «подаванцы». Отношения между 
северянами и южанами непросты. Достаточно сказать, что многие северяне ни разу в жизни 
не побывали на юге собственной страны. Более того, южане даже испытывают некоторый 
комплекс перед северянами, которые считают их неисправимыми провинциалами. В целом 
для итальянцев характерен местный патриотизм. Они редко называют себя итальянцами, но 
никогда не забудут напомнить, что они из Турина, Генуи, Флоренции и т.д. Уехав в 
большой город, у них принято помогать своим землякам из провинции [1, с. 118]. Свои 
традиции имеют в Италии местные университеты. Здесь нет привычных для российского 
студента сессий. Экзамены сдают, когда кто хочет. Примерно так же до революции учились 
в Тимирязевской академии студенты [7, с. 54]. 
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 В наше время есть такие профессии, от представителей которых зависят судьбы и даже 

жизни людей. Такие профессии представляют собой систему «человек – человек». То есть 
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это те люди, которые непосредственно, напрямую общаются и работают в социальной 
сфере. К числу такого рода профессий можно отнести профессии медицинских работников, 
судей, прокуроров, адвокатов, и, конечно сотрудников уголовно – исполнительной 
системы. [6.c 24] 

 Несомненно, работник УИС должен обладать рядом необходимых черт и качеств. У 
него должно быть чувство такта, определенная выдержка, некоторая доля секретности, 
конспиративности, закрытости. Он должен уметь хорошо построить свою речь, прекрасно 
владеть техникой общения, соблюдать морально – нравственные принципы, быть 
грамотным, умело сочетать и соблюдать законность в деятельности уголовно - 
исполнительной системы. 

 Правила вежливого обращения содержатся в подзаконных документах, регулирующих 
специфику исполнения наказания в учреждениях УИС. Так, «Правила внутреннего 
распорядка исправительных учреждений» в параграфе 4 «Взаимоотношения осужденных и 
работников ИУ» констатируют: «Работники уголовно – исполнительной системы 
обращаются к осужденным на «Вы» и называют их по фамилии. Работник УИС должен 
справедливо относиться ко всем осужденным, требовать от них различного рода 
выполнения обязательств.  

Согласно ст.11 Уголовно - исполнительному кодексу РФ, осужденные обязаны:  
 1. Исполнять установленные законодательством Российской Федерации обязанности 

граждан Российской Федерации, соблюдать принятые в обществе нравственные нормы 
поведения, требования санитарии и гигиены. 

2. Осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, определяющих 
порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними 
нормативных правовых актов. 

3. Осужденные обязаны выполнять законные требования администрации учреждений и 
органов, исполняющих наказания. 

4. Осужденные обязаны вежливо относиться к персоналу, иным лицам, посещающим 
учреждения, исполняющие наказания, а также к другим осужденным. 

5. Осужденные обязаны являться по вызову администрации учреждений и органов, 
исполняющих наказания, и давать объяснения по вопросам исполнения требований 
приговора. В случае неявки осужденный может быть подвергнут принудительному 
приводу. 

6. Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а также 
невыполнение законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих 
наказания, влекут установленную законом ответственность. 

 Часто манера поведения работника уголовно – исполнительной системы проявляется в 
этикете. Этикет – это совокупность правил поведения, установленные в коллективе и 
взятые за норму общения в различных жизненных ситуациях. Этикет работника уголовно – 
исполнительной системы – это часть его нравственной культуры, включающей 
регламентированные формы поведения и общения с гражданами. Отличительной чертой 
служебного этикета сотрудника УИС является его нормативный характер: общение 
регламентировано уставами, приказами, наставлениями, инструкциями, выполнение 
которых строго обязательно.  
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 Знания норм и правил служебного этикета – один из важнейших показателей 
профессионализма и общей культуры сотрудника УИС. Этикет является регулятором 
манер. Манеры – это то, как ведет себя человек в обществе, его поведение с людьми, 
способность держать себя, внешняя форма поведения. К манерам относятся жесты, 
особенности речи (тон, тембр, интонация) мимика человека, походка. [5.с 382] 

 Само поведение работника УИС тоже является неотъемлемой частью его морально – 
нравственных качеств и общей культуры.  

 В манере поведения соединены такие черты как: культура речи, общения, культура 
внешнего вида, служебные взаимоотношения и т.д. 

Культура речи - важнейшая составная часть общей культуры сотрудника УИС. 
Она выражается в умение точно, выразительно передавать свои мысли, выражаться 

понятным для всех людей языком. Сотрудник УИС должен уметь четко и верно 
разъясняться, учиться спокойной, неторопливой, интеллигентной речи. Он должен уметь 
общаться не только с сотрудниками и его подопечными (осужденными), но и гражданами 
других профессий, не связанных с юридической деятельностью, с людьми разного уровня 
образования. 

Культура речи предполагает знание норм языка, его выразительных возможностей. Она 
обладает некоторыми особенностями: содержательным характером, свидетельствовать о 
глубоком знании того, о чем идет речь. При разговоре с гражданами сотрудник УИС 
должен тщательно подбирать слова, учитывать их психологической воздействие. Мимика и 
жесты должны быть сдержанными, ненавязчивыми и соответствовать содержанию речи.  

Культура общения подразумевает манеру правильного общения с гражданами. Это 
проявляется в умении к другим людям чувствовать меру сдержанности, 
предусмотрительности и приличия. Ведь юрист - это в первую очередь представитель не 
только закона, но и всего государства в целом. Юристу просто необходимо уметь хорошо 
разъясняться, подбирать нужные слова, следить за манерой поведения и формировать 
морально - нравственные качества. При общении с осужденными сотруднику всегда нужно 
правильно подбирать к каждому осужденному индивидуальный подход. Сотруднику УИС 
строго недопустимо повышать тон на осужденных, кричать на них, а уж тем более 
использовать ненормативную лексику. [3.с 254] 

Сотрудник должен контролировать свое эмоциональное состояние, ведь это повышает не 
только культуру его общения, но и общую культуру, улучшает отношение других людей. 

Сотруднику УИС просто необходимо много читать, расширять свой кругозор. Ведь от 
того, насколько точна будет его речь, зависит его дальнейший успех. Культура общения, 
как известно, может быть привита сотруднику лишь в том случае, когда она своими 
основами опирается на высокие образцы и примеры для подражания. Для сотрудника УИС 
владение литературным языком, расширение словарного запаса имеет большое значение. 
Чем выше культура человека, тем большим словарным запасом он пользуется, тем точнее 
слова и выражения, употребляемые в общении, в изложении своих мыслей и чувств. 

Внешний вид сотрудника очень важен, так как работник уголовно – исполнительной 
системы является примером для своих подопечных. Внешнему виду должно уделяться 
большое внимание. 

Внешний вид включает в себя: умение правильно одеться, держать осанку, деловую 
походку, прическу. Особо следует сказать об одежде.  
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Гардероб сотрудника отличается скромностью от представителей других профессий. На 
службе сотрудник всегда должен быть одет по форме. [3.с 89] 

Одежда должна быть подобрана строго по размеру, не быть мала или велика. Она 
должна быть чистой, опрятной и отглаженной. Не глаженная, грязная одежда производят 
отталкивающее впечатление о сотруднике. Работнику УИС не рекомендуется носить в 
карманах блокноты, записные книги, очки, ручки и другие предметы. Все эти предметы 
должны быть убраны во внутренние карманы. 

Звездочки, нашивки, эмблемы на погонах, кокарды, шевроны размещаются в строгом 
соответствии с установленными правилами. Так же нужно не забывать следить за обувью, 
она должна быть начищена до блеска. Не следует забывать и о личной гигиене. Следить за 
чистотой тела следует как из медицинских, так и эстетических соображений. 

Следующий элемент культуры поведения – это служебные взаимоотношения. 
Служебные взаимоотношения - важный и неотъемлемый элемент профессиональной 
деятельности работников уголовно - исполнительной системы. Человек должен 
чувствовать себя комфортно не только дома, но и на работе. А так как, сотрудник много 
времени проводит на работе, исполняя свой долг перед отечеством, очень важно, что бы 
складывались доверительные отношения в кругу сотрудников УИС (в коллективе). Ведь 
когда складываются теплые, доверительные отношения между коллегами, работать будет, 
несомненно легче. 

 Хочется сказать, что культура поведения сотрудника УИС должна соответствовать 
лучшим образцам и самым высоким стандартам поведения. Работники уголовно - 
исполнительной системы должны быть образцом (эталоном) поведения для осужденных. 
Поэтому несоблюдение сотрудником законов, морально - нравственных норм подрывает 
саму сущность деятельности работника. Лица, отбывающие наказания в виде лишения 
свободы, уже претерпевают определенные ограничения и поэтому особо чувствительны к 
любым действиям, ущемляющим их права и законные интересы.  

 Именно поэтому произвол и беззаконие, недопустимые нигде, и особенно в уголовно - 
исполнительных структурах, не просто дискредитируют сотрудников, а провоцируют 
возможность ответной реакции, которая может привести к злостному неповиновению 
требованиям администрации, массовым беспорядкам, захвату осужденными заложников.  

 Должностные правонарушения и преступления, совершаемые сотрудниками, 
подрывают нравственные, правовые и социальные основы государства в целом. Нарушая 
закон, нельзя требовать уважения к закону от других. 

 Основными задачами духовно - нравственного воспитания сотрудников УИС можно 
считать следующие: 

 - формирование у сотрудников нравственного идеала и системы ценностей, основанных 
на высших гуманистических идеалах и принципах, гармония в ином сочетании духовных и 
материальных ценностей и потребностей; 

 - развитие чувства личной ответственности за свои действия, готовности и способности 
к самостоятельному нравственно ответственному поведению; 

 - активизация и поддержка процессов самоактуализации личности сотрудника, 
раскрытия и реализации креативных (творческих) и нравственных потенциалов, обретения 
высших смыслов своей жизнедеятельности; 
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 - помощь в социализации, достижении гармоничного соотношения внутреннего, 
духовного мира сотрудника и окружающего его социума, осознании этических смыслов 
профессиональной деятельности, нахождении своего места в обществе. 

 Пенитенциарный работник является представителем закона и государственной власти. 
Его деятельность регламентируется множеством нормативных документов, 
предписывающих круг обязанностей в определенных ситуациях, включая организацию 
надзора за осужденными, порядок его осуществления, обязанности должностных лиц, 
порядок проведения обысков и досмотров, действия администрации и дежурной смены при 
происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах, вопросы взаимодействия с другими 
службами учреждения. Строгое следование этим предписаниям является отличительной 
особенностью деятельности сотрудников УИС. 

 Ни один документ, ни одна инструкция не могут предусмотреть все возможные 
ситуации, возникающие в реальной жизни и требующие принятия сотрудником 
самостоятельного, а иногда единственно верного решения. Наряду с узкоспециальными 
профессиональными знаниями и умениями немаловажная роль принадлежит здесь 
моральным качествам сотрудника, его совести. 

 Значит, эффективная реализация служебных задач зависит не только от знания 
нормативной базы, профессиональной подготовленности, требовательности руководителей, 
но, главное, - от уровня нравственности и общей культуры специалистов. 

 Следовательно, нравственные качества - одна из важнейших сторон личности 
сотрудника УИС. Они составляют основу признания обществом авторитета службы, 
который сегодня, к сожалению, достаточно низок. Как отмечается в ряде директивных 
документов, в выступлениях руководства, бескультурье и ущербная нравственность 
сотрудников УИС нередко служат причиной их неудовлетворительной работы. 

В заключение необходимо отметить, что культура поведения сотрудника УИС - это мера 
развития его личности. Она характеризует не просто объем усвоенных им знаний о том, как 
надо себя вести, сколько нравственный способ их реализации. Именно поэтому в культуре 
поведения преломляется внутренняя сущность человека, неотделимая от его 
мировоззрения, идеалов, ценностных ориентиров, стиля мышления, интеллекта, широты и 
глубины знаний. 

Повышение уровня культуры поведения сотрудников представляет собой комплексную 
проблему. Она требует приведения в гармоническое соответствие всех сфер воспитания 
личности, в том числе активизации внутренних побуждений человека в работе над собой. 
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В современное время проблема здоровья человека стала одной из самых актуальных 

проблем. В процессе трудовой деятельности человек приобретает огромное количество 
профессиональных заболеваний. По оценкам Всемирной туристской организации (ВТО), 
лечение и оздоровление относятся к числу важнейших туристских мотиваций. За последние 
15 лет количество поездок на лечение увеличилось в мире на 10 % . Сегодня лечебно - 
оздоровительный туризм постоянно совершенствуется и приобретает поистине глобальные 
масштабы. 

В России одним из самых известных курортов лечебно - оздоровительного туризма 
является район Кавказских Минеральных Вод. Значимость региона состоит в том, что на 
незначительной по площади местности выявлено около 130 минеральных источников, 90 
из которых применяются непосредственно в лечебных целях. Минеральные воды могут 
помочь вылечиться от многочисленных болезней, таких как: заболевания сердечно - 
сосудистой и нервной систем, желудочно - кишечного тракта, опорно - двигательного 
аппарата, дыхательных путей и многих других.  

В данной статье рассматриваются вопросы создания буклета «Кавказские 
Минеральные Воды». Разработка содержания и оформления картографических 
произведений такого вида требует сочетания традиционных принципов картографии 
с возможностями современных геоинформационных технологий. [4, c.49]. Основная 
цель такого буклета – проинформировать туриста о видах лечебно - 
оздоровительных учреждений, их лечебном профиле и расценках на текущий год, 
минеральных водах и природных ландшафтах, поэтому при создании такого рода 
печатной продукции использовались фотографии и различная дополнительная 
информация.  

Район Кавказских Минеральных Вод достаточно хорошо обеспечен 
картографической продукцией. Существует большое количество карт, различного 
масштаба и назначения на электронных и бумажных носителях. Имеющиеся карты 
включают в себя географическую основу, а присутствующие тематические 
условные знаки несут общую информацию о размещении и названии объектов 
лечебно - оздоровительного туризма. Из всех видов картографической продукции 
наиболее востребованными являются буклеты - путеводители, основное назначение 
которых — представить потребителю информацию в доходчивом и наглядном виде. 
[3, с.99] Буклет имеет ряд преимуществ: все входящие в него карты создают 
единство и завершенность; текст и фотографии располагаются более 
структурировано, что облегчает восприятие объемной информации; буклет 
компактен; низкая стоимость на фоне высокой информативности буклетов. Поэтому 
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буклет является наиболее эффективным типом картографической продукции, 
который в настоящее время пользуется широким спросом. Разрабатываемый буклет 
содержит обновленную географическую основу всего региона, а также картосхемы 
городов Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, 
информацию о санаториях и пансионатах с указанием лечебного профиля, уровень 
цен на 2016 год, характеристику источников по температуре и составу минеральных 
вод. Буклет будет двусторонним и иметь формат А2 (595х320 мм). 

При разработке картографической продукции для туристской индустрии 
используются ГИС, которые характеризуются высокой степенью автоматизации, 
многовариантностью, оперативностью и интерактивностью, возможностью создания 
изображений новых видов и типов (анимации, виртуальные модели местности и др.) 
[1,с.31]. Для проектирования базы пространственных данных лечебно - 
оздоровительного туризма района Кавказских Минеральных Вод было выбрано 
программное обеспечение ArcGIS 10. ArcGIS – это система, которая позволяет 
использовать географическую информацию для проведения анализа, лучшего 
понимания данных и принятия более информированных решений. В работе 
использовались два настольных приложения ArcGIS – ArcCatalog и ArcMap. 

Для создания карт буклета использовались такие источники как: листы 
топографической карты масштаба 1: 100 000; растровая цифровая модель рельефа 
SRTM - 3 (3"), а именно srtm _ n _ elev _ c1, srtm _ n _ relief _ c1; буклет «Карта 
Кавказские Минеральные Воды» масштаба 1: 100 000 и 1: 20 000. Также были 
использованы различные литературные, справочные источники, статистические 
данные о наличии гостиниц, санаториев, пансионатов, лечебных минеральных вод, 
находящихся в крупных курортных городах: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, 
Ессентуки, Минеральные Воды [2]. 

Для создания элементов тематического содержания использовалась программа 
CorelDRAW X6 Graphic. Красочное оформление буклета выбрано в соответствии с 
его назначением - донести до пользователя реальную информацию об 
интересующих объектах. Для отображения объектов (санатории, пансионаты, 
гостиницы, курортно - лечебные учреждения, медицинские учреждения, аптеки, 
минеральные источники) были разработаны наглядные условные знаки 
различающиеся по форме, цвету и внутренней структуре. Например, для 
отображения лечебного профиля санаториев использовался круг с различной 
внутренней структурой. Используемые цвета способствуют максимальному 
разделению элементов содержания, сохраняют хорошую читаемость и наглядность 
карты. Кроме этого, санатории, пансионаты, гостиницы отображают уровень цен на 
2016 год, также различаясь по цвету (Рисунок 1). Все надписи выполнены шрифтом 
Gabriola (каллиграфия), начертание – обычное, способ заливки – сплошная (от 
светло - зеленого до темно - зеленого), размер шрифтов от 10 до 40, в тексте 
названия используется эффект подсветка. На внутренней стороне буклета на 
фотографиях используются эффекты тень (снаружи по диагонали направо вниз со 
смещением) и рельеф (стиль – арт - деко). На внешней стороне в качестве фона 
используется рисунок. На завершающем этапе буклет был скомпонован в программе 
Microsoft Publisher 2013 года. 
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Рисунок 1 – Условные обозначения для карт - схем 

 
Анализируя состояние и учитывая пространственный аспект туризма, применение 

современных геоинформационных технологий при создании картографической продукции 
является очень перспективным. При всем обилии туристских карт следует отметить 
практическое отсутствие специализированного картографического обеспечения отрасли 
лечебно - оздоровительного туризма, хотя потребность в этой продукции очевидна. 
Созданные туристские карты, а также полученный на их основе буклет могут быть 
использованы широким кругом лиц в качестве справочников о лечебно - оздоровительном 
туризме Кавказских Минеральных Вод. 
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