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РАЗРАБОТКА САЙТА ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА  
ТОВАРОВ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

 
В условиях нынешнего рынка большое значение имеет использование и внедрение 

современных методов продаж, прежде всего самообслуживания. На сегодняшний день в 
магазинах, где используется самообслуживание покупателей, производительность труда 
работников магазина, как правило, выше, а время, которое покупатели затрачивают на 
приобретение покупок ниже, чем в обыкновенных магазинах. 

Целью работы является разработка сайта Интернет – магазина товаров для творчества. 
Для разработки сайта используется программные пакеты OpenServer и Joomla 3.6 [1, с. 1]. 

OpenServer - набор дистрибутивов и программная оболочка, предназначенный для 
создания и отладки сайтов на локальной Windows - машине, без подключения к сети 
Интернет. 

В программный комплекс входит богатый набор серверного программного обеспечения, 
удобный многофункциональный интерфейс, также он обладает мощными возможностями 
по администрированию и настройке компонентов. 

Базовый пакет состоит из следующих компонентов: 
 PhpMyAdmin; 
 MySQL менеджер; 
 SQLite менеджер; 
 Информация PHP; 
 Консоль; 
 Конфигурация (Apache 2.2, PHP – 5.3, MySQL – 5.5, Host - файл). 
Выбор программного пакета компании Joomla обоснован тем, что на его освоение 

уходит мало времени, доступно множество функций (организация интерактивных 
элементов сайта, создание гиперссылок в несколько нажатий мыши и т.п.), пакет 
поддерживает большое количество технологий (HTML, PHP, ASP, Java, XML, XSLT, CSS и 
др.). 

Joomla! — система управления содержимым (CMS) [2, с. 1], написанная на языках PHP и 
JavaScript, использующая в качестве хранилища базы данных СУБД MySQL или другие 
стандартные промышленные реляционные СУБД. Является свободным программным 
обеспечением, которое распространяется под лицензией GNU GPL. 
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В CMS Joomla! имеется минимальный набор инструментов при начальной установке, 
который можно дополнять по мере необходимости. Это снижает загромождение 
административной панели ненужными элементами, а также уменьшает нагрузку на сервер 
и экономит место на хостинге. 

Система Joomla! позволяет отображать интерфейс фронтальной и административной 
части на любом языке. В каталоге расширений имеется множество языковых пакетов, 
которые устанавливаются штатными средствами администрирования. Доступны пакеты 
русского, украинского, белорусского и ещё некоторых других языков. 

На сайте Интернет – магазина товаров для творчества имеется три меню: верхнее 
(главное) меню, боковое левое меню и нижнее меню. Вернее меню состоит из следующих 
пунктов: «Главная», «Каталог товаров», «Вход в личный кабинет», «Оплата», «Доставка», 
«Помощь», «Мастерская» и «Контакты».  

На главной странице отображается основная информация о сайте интернет - магазина, 
авторизация пользователя и дополнительное меню. Страница «Каталог товаров » содержит 
список категорий товара. Также каждая категория товара содержит свои подкатегории. 
Страница «Вход в личный кабинет» содержит поля для входа в личный кабинет в случае 
авторизованного пользователя, и для регистрации в противном случае. На странице 
«Оплата» указаны все способы оплаты товара. Страница «Доставка» содержит 
информацию о способах доставки товара. На странице «Помощь» указана вся необходимая 
информация для пользователей, здесь также имеется окно обратной связи. На странице 
«Мастерская» указаны готовые работы сделанные своими руками. На странице 
«Контакты» указаны контакты магазина. 

Левое боковое меню содержит основные категории товаров, также на сайте Интернет – 
магазина имеется нижнее меню с пунктами «Каталог товаров», «Оплата и доставка», 
«Правила возврата», «Публичная оферта» и «Помощь».  

На сайте имеется навигатор сайта, поисковая строка, слайдер, кнопки соцсетей и 
корзина.  

 

 
Рис.1 Страница «Каталог товаров» 
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Рис.2. Главная страница сайта. 
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ОБ ИНТЕГРАЦИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Наука высшей математики, на сегодняшний день интегрировалась во многие другие 
науки от экономики и инженерии, до психологии, в связи, с чем можно говорить, что эта 
наука является весьма востребованной во многих научных отраслях. С тех пор, как 
математика стала внедряться в другие науки, прошло чуть менее 300 лет. Но уже сейчас 
можно говорить о том, что благодаря высшей математики, такие науки как экономика, 
статистика, инженерия, социология и другие науки, где требуется тонкий и точный расчет, 
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не смогли бы так далеко продвинутся вперед. В связи с вышеперечисленным, нельзя не 
согласится со словами Карла Фридриха Гаусса, который говорил «математика царица всех 
наук». Живя в современном мире, мы смогли в этом убедится, так как без математики не 
обходится практически не одна профильная наука. В данной статье рассматривается 
насколько глубоко наука высшей математики вошла в экономические науки. 

В экономической отрасли высшая математика используется сравнительно недавно (с 
1738 г.), с тех самых пор, когда Франсуа Кенэ смог официально опубликовать свои первые 
экономические таблицы. Использовав математическую модель, он первый, кто предпринял 
попытку количественного описания процесса воспроизводства общественного продукта с 
точки зрения единого целого. Это стало началом использования аппарата высшей 
математики в своих изысканиях многими учеными экономистами. Так Адам Смит, также 
используя высшую математику, предложил свою модель, которая ныне известна, как 
классическая макроэкономическая модель общественного воспроизводства А. Смита. Д. 
Риккардо используя их опыт, предложил свою модель международной торговли. К. Маркс 
в своих трудах также очень широко пользовался математическим аппаратом, с помощью 
которого, он разрабатывал свои модели простого и расширенного воспроизводства, 
денежного обращения и др.  

Столетием позже (1838г.), появилась математическая школа в политической экономии, 
ее представителями и последователями стали такие известные ученые экономисты, как О. 
Курко, Л. Вальрас, Ф. Эджворт, А. Маршалл, В. Парето и др., которые использовали 
математический аппарат при исследовании механизма функционирования рынка. В конце 
19 века в Гарвардском университете было введено направление Гарвардский барометр, 
ныне являющееся одним из направлений современной эконометрики, задачей направления 
является разработка эконометрических моделей для прогнозирования промышленных 
циклов. [1, С. 92] 

В ХХ веке русские ученые - экономисты, такие как П.И. Туган - Барановский, И.П. 
Кондратьев, В.И. Дмитриев, В. Леонтьев, Е. Слуцкий, так же начинают использовать 
математический аппарат в своих исследованиях. К примеру, В.И. Дмитриев был первым в 
мировой экономической науке кто предпринял попытку математически описать полные 
затраты труда на производство единицы продукции. [2, С. 93] В 1936г используя системы 
линейных уравнений, Леонтьев В. разработал математическую модель в процессе создания 
небезъизвестной методики «затраты—выпуск». Стоит отметить, что за разработку этого 
метода он был награжден Нобелевской премией. Е. Слуцкий провел обширное 
исследование условий устойчивости потребительского бюджета, при которых, опираясь на 
данные первых и вторых производных, можно определить функции полезности. И таких 
примеров, где знание математического аппарата помогает успешно решить задачи 
экономики, очень много. 

На сегодняшний день, экономическая наука ставит перед высшей математикой новые 
сложные задачи и стимулирует поиск методов их решения, особенно это актуально 
сегодня, в кризисные для экономики страны периоды, когда способ решения 
экономических проблем лежит в плоскости науки высшей математики. Однако стоит 
отметить, что на сегодняшний день потребности экономики с учетом возможностей 
современного математического аппарата опережают его возможности. Так, к примеру, 
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сильно ограничены возможности решения задач стохастического и нелинейного 
программирования и др.  

С учетом объективных запросов экономической практики, в прикладной математике 
появился целый ряд специальных направлений, среди которых: экономико - 
математическое моделирование, финансовая математика, финансовый менеджмент и др. 
Благодаря науки высшей математики в экономике получили развитие такие специальные 
методы: балансовые, сетевые, корреляционно - регрессионный анализ и другие. 

Итак, экономика и высшая математика находятся в постоянном взаимодействии, эти две 
науки взаимно обогащают друг друга. С помощью моделей высшей математики можно 
прогнозировать экономические процессы, найти решения для выхода из сложившейся 
кризисной ситуации, а так же выявить тенденции развития экономики страны в целом. 

В заключение хотелось бы вспомнить высказывание великого ученого Д. И. Менделеева 
о том, что «наука начинается лишь там, где появляется измерение», и слова Гете: “В науке 
столько истины, сколько там математики” – эти слова в полной мере можно отнести и к 
экономике, так как экономическая наука требует постоянных измерений и вычислений, на 
основе которых выдвигаются экономические теории. 
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В России, в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, 
принятой высшей аттестационной комиссией, имеется код специальности 05.16.00, 
который включает в себя металлургию, материаловедение и нанотехнологии. То есть 
нанотехнология является утвержденной и признанной технической наукой. Но на 
сегодняшний день (2017 г) нет единой формулировки, которая поясняет, что именно такое 
«нанотехнология». Люди придумывают множество определений, связанных с этим словом 
и не могут сойтись во мнении, аналогичная ситуация складывается с определением слова 
«информация», которая включает по меньшей мере сотню разных формулировок [1, c. 6]. 
Но в соответствии с законами РФ и по ГОСТу, у слова «нанотехнология» все же есть 
официальная формулировка, действующая на территории России, но она не является 
основополагающим определением, которым пользуются в ВУЗах или в научной 
литературе.  

Одна из причин, которая не дает точного определения слову «нанотехнология», является 
то, что нанотехнология в широком и узком её направлении постепенно интегрирует с 
другими науками. Объединение наук с нанотехнологией произошло относительно недавно, 
так, в литературных источниках часто встречается пример, что первое упоминание, 
связанное с нанотехнологиями сделал Ричард Фейнман, который выступал с докладом в 
1959 г. Говоря коротко, Фейнман рассуждал об создании самоорганизованных крошечных 
роботах, которые будут производить других роботов меньшего и меньшего размера. А 
первый термин «nano - technology» был употреблен в 1974 г Норио Танигути. Современная 
нанотехнология, о которой мы знаем сейчас, стала известной после 2000 г и большой вклад 
по распространению этого термина стоит присудить ведущим производителям 
процессоров, когда они начали гонку по уменьшению активных элементов на кристалле и 
гордо рекламировали название новой линейки процессоров и достигнутый ими 
технологический нано размер. 

Для наглядного пояснения интеграции нанотехнологии с наукой, возьмем пример 
взаимосвязи нанотехнологии и биотехнологии. С одной стороны, биотехнология – это 
самостоятельная дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, 
для решения технологических задач. С другой стороны, биотехнология использует 
некоторые методы исследования присущие нанотехнологии, такая взаимосвязь породила 
направление «наномедицина». Одно из главных направлений наномедицины – это 
применение наноматериалов для создания новых и усиления существующих лекарств. 

Если рассматривать объекты с точки зрения их размеров, то с уменьшением величины 
проявляются размерные эффекты, иными словами свойства материала изменяются 
относительно его размера [2, c. 15]. В результате, в самом простом варианте, синтезируя 
частицы до 100 нм, можно получить вещество, которое будет более активно 
взаимодействовать с живым организмом. Насколько положительно или отрицательно 
наночастицы будут влиять на организм, должно тщательно исследоваться, так как 
нанотехнология может произвести в одном случае «таблетку от старости», так и оружие 
массового поражения в другом. 

Главная особенность нанотехнологий – это её название «нано», то есть размер и как 
правило под наноразмером подразумевают величину меньшую 100 нм. Именно 
наноразмерные частицы играют связующую роль между нанотехнологией и 
всеразличными научными направлениями. Очень часто, под нанотехнологией и 
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инновацией в какой - либо науке, скрывается лишь факт синтеза материала нанометрового 
размера, который внедряется во что - либо и усиливает некоторые свойства. Хорошим 
примером является использование серебра как известного антисептика в медицине [2, c. 
17], но если синтезировать частицы серебра нанометрового размера, то данное вещество 
или препарат с содержанием наносеребра уже относится к наномедицине. Тоже самое все 
относится и к маркетинговым слоганом с приставкой нано, где в какой - либо жидкости 
используются наночастицы, которые придают ей, например, свойства отталкивать другие 
жидкости или проявлять улучшенную адгезию. Поэтому синтез наноматериалов имеет 
очень важное значение, ещё более наука нуждается в исследовании свойств 
наноматериалов и их взаимодействия с другими телами. 

В науках также существуют футуристические нанотехнологии, то есть изобретения, 
которых нет, но теоретически они возможны. Обычно такие ещё несуществующие 
новшества, обсуждаются в научных телепередачах, на конференциях, в журналах. Это 
также способствует интеграции нанотехнологии в другие науки. 

Естественно нанотехнология не может объединиться со всеми науками, но масштабное 
объединение произошло с стремя науками: биология, химия, физика, а также производные 
от этих наук. 

Сейчас самое активное развитие, о котором мы можем услышать происходит в 
наноэлектронике. Ученые пытаются уменьшить размер всего, что только можно. Для 
увеличения производительности вычислительной техники, всё сводится к увеличению 
плотности активных элементов на кристалле будущего процессора. Для уменьшения 
активных элементов электронной системы необходимо усовершенствовать или изменить 
технологию её производства. В свою очередь изменение в технологии производства, дает 
толчок к усовершенствованию различных компонентов, работающих в системе, тем самым 
расширяя задачи исследователей в абсолютно разных направлениях. 

В современное время (2017 г) у нанотехнологий стоят две крайне важные и нерешенные 
задачи: 1) Создание квантового компьютера, который должен предоставить огромную 
вычислительную мощность и 2) Создание самоорганизованной системы, о которой давным 
- давно говорил Ричард Фейнман. С тех пор прошло больше 50 - ти лет, но нанотехнологии 
и наука в целом так и не смогла продвинуться в этом направлении. Если когда - нибудь 
человечество сможет создать «нанороботов», то нанотехнологии охватят не только 
множество наук, но и всё вокруг, изменив кардинально жизнь человека. 

Участвуя в исследованиях, создавая новое, методом проб и ошибок нанотехнологии из 
одного научного направления, могут перейти в другое – это и является главной 
особенностью интеграции нанотехнологии с другими науками. 
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ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА 
 

Зако н сохране ния и мпульса (Зако н сохране ния количества движения) утверждает, что 
векторная сумма импульсов всех тел системы есть величина постоянная , если векторная 
сумма внешних сил, действующих на систему тел, равна нулю. 

В классической механике закон сохранения импульса обычно выводится как следствие 
законов Ньютона. Из законов Ньютона можно показать, что при движении системы в 
пустом пространстве импульс сохраняется во времени, а при наличии внешнего 
воздействия скорость изменения импульса определяется суммой приложенных сил. 

Как и любой из фундаментальных законов сохранения , закон сохранения импульса 
связан, согласно теореме Нетер , с одной из фундаментальных симметрий, — 
однородностью пространства. 

Теоре ма Э мми Нётер утверждает, что каждой непрерывной симметрии физической 
системы соответствует некоторый закон сохранения: однородности времени соответствует 
закон сохранения энергии, однородности пространства соответствует закон сохранения 
импульса, изотропии пространства соответствует закон сохранения момента импульса, 
калибровочной симметрии соответствует закон сохранения электрического заряда и т. д. 
Теорема обычно формулируется для систем, обладающих функционалом действия, и 
выражает собой инвариантность лагранжиана по отношению к некоторой непрерывной 
группе преобразований. Если действие инвариантно относительно n - параметрической 
непрерывной группы преобразований, то существует n независимых законов сохранения. 
Теорема установлена в работах учёных Гёттингенской школы Д. Гильберта, Ф. Клейна и Э. 
Нётер. В наиболее распространенной формулировке была доказана Эмми Нётер в 1918 
году. 

Закон сохранения импульса впервые был сформулирован французским ученым Рене 
Декартом.  

Согласно второму закону Ньютона для системы из N частиц: 
Второй закон Ньютона — дифференциальный закон механического движения, 

описывающий зависимость ускорения тела от равнодействующей всех приложенных к телу 
сил и массы тела. Один из трёх законов Ньютона. Объектом, о котором идёт речь во втором 
законе Ньютона, является материальная точка, обладающая неотъемлемым свойством — 
инерцией, величина которой характеризуется массой. В классической механике масса 
материальной точки полагается постоянной во времени и не зависящей от каких - либо 
особенностей её движения и взаимодействия с другими телами. Второй закон Ньютона в 
его наиболее распространённой формулировке утверждает: в инерциальных системах 
ускорение, приобретаемое материальной точкой, прямо пропорционально вызывающей его 



14

силе, совпадает с ней по направлению и обратно пропорционально массе материальной 
точки. 

Согласно третьему закону Ньютона, Материальные точки взаимодействуют друг с 
другом силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, 
соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению. 

Внутренние силы исключаются третьим законом Ньютона. 
Для систем из N частиц, в которых сумма всех внешних сил равна нулю 
Как известно, если производная от некоторого выражения равна нулю, то это выражение 

есть постоянная величина относительно переменной дифференцирования, а 
значит(постоянный вектор). 

То есть суммарный импульс системы из N частиц, где N любое целое число, есть 
величина постоянная. При N=1 получаем выражение для одной частицы. Таким образом, 
следует вывод: 

Если векторная сумма всех внешних сил, действующих на систему, равна нулю, то 
импульс системы сохраняется, то есть не меняется со временем. 

Закон сохранения импульса выполняется не только для систем, на которые не действуют 
внешние силы, он справедлив и в тех случаях, когда сумма всех внешних сил, 
действующих на систему, равна нулю. То есть отсутствие внешних сил, действующих на 
систему, достаточно, но не необходимо для выполнения закона сохранения импульса. 

Если проекция суммы внешних сил на какую - либо направление или координатную ось 
равна нулю, то в этом случае говорят о законе сохранения проекции импульса на данное 
направление или координатную ось. 

Закон сохранения импульса выполняется и в квантовой механике . В тех явлениях, когда 
проявляются корпускулярные свойства частиц, их импульс, как и в классической механике: 
материальные точки взаимодействуют друг с другом силами, имеющими одинаковую 
природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и 
противоположными по направлению. Вквантовой механике закон сохранения импульса 
является следствием симметрии относительно сдвигов по координатам. 

Закон сохранения импульса выполняется и в теории относительности. Отличие от 
классической механики состоит лишь в том, что в теории относительности зависимость 
импульса от скорости имеет вид: ковариантную производную, приводит лишь к локально 
сохраняющимся величинам. Это связано с отсутствием глобальной однородности 
пространства в пространстве - времени общего вида. 

В общей теории относительности, аналогично ситуации с законом сохранения энергии , 
при переходе к искривлённому пространству - времени закон сохранения импульса, 
выражаемый пространственными компонентами соотношения для тензора энергии – 
импульса. 

Можно придумать такие определения импульса гравитационного поля, что глобальный 
закон сохранения импульса будет выполняться при движении во времени системы тел и 
полей, но все такие определения содержат элемент произвола, так как вводимый импульс 
гравитационного поля не может быть тензорной величиной при произвольных 
преобразованиях координат. 

Примеры применения закона сохранения импульса закон строго выполняется в явлениях 
отдачи при выстреле, явлении реактивного движения, взрывных явлениях и явлениях 



15

столкновения тел. Закон сохранения импульса применяют: при расчетах скоростей тел при 
взрывах и соударениях; при расчетах реактивных аппаратов; в военной промышленности 
при проектировании оружия; в технике - при забивании свай, ковке металлов и т.д. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕГИСТРАЦИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
В данной статье речь пойдет о проектной организации «Кама - Проект - Новороссийск», 

занимающейся проектированием жилых и общественных зданий и сооружений, решающей 
вопросы, связанные с градостроительством и комплексным проектированием 
микрорайонов города, а также предлагающей услуги по авторскому надзору на этапе 
строительства. В настоящий момент регистрация всех изменений в проектной 
документации производится вручную одним человеком. В работе предлагается этот 
процесс регистрации изменений унифицировать и автоматизировать, чтобы его мог 
выполнять минимально подготовленный работник предприятия. 

Все этапы разработки проектной документации можно увидеть на рис. 1, созданном в 
системе моделирования и анализа бизнес - процессов Ramus по методологии IDEF0.  

Как можно видеть, важную часть в работе предприятия занимает менеджмент. На 
текущий момент функции руководителя проектов выполняет один человек и, в связи с 
этим, на него приходится очень большая административная нагрузка. Важным моментом 
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является также отсутствие автоматизации некоторых элементов в работе. Самым ярким 
примером здесь является регистрация изменений в проектной документации (рис.2). 

Перед тем как их сделать, необходимо заполнить ряд документов. В настоящее время все 
действия выполняются вручную, с использованием средства Microsoft Word. Но это имеет 
свои недостатки – все документы заполняются одним сотрудником и в случае его 
отсутствия на рабочем месте могут возникнуть трудности связанные, например, 
определением номера документа или особенностью заполнения одного из пунктов.  

 

 
Рис. 1 – Диаграмма бизнес - процессов фирмы «Кама - Проект - Новороссийск» 

 

Именно эту часть работы и было предложено автоматизировать, чтобы это мог сделать 
любой сотрудник, не испытывая при этом сильных затруднений. По предложению фирмы, 
было решено разработать web - сайт, на который смогут выходить сотрудники для 
комфортного и оперативного предоставления информации. Кроме того, данным сайтом 
смогут пользоваться и клиенты, чтобы оставлять свои заказы без необходимости личного 
посещения офиса компании.  

 

 
Рис. 2 – Диаграмма проводки документов на этапе изменения проектной документации 
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Для того чтобы облегчить задачу разработки базы и исключить возможные ошибки было 
решено использовать возможности Microsoft Access в качестве шаблона будущего сайта. 
По данным, предоставленным фирмой, была разработана базовая схема данных, 
отвечающая требованиям третьей нормальной формы (рис. 3), которая в процессе 
дальнейшей работы над проектом будет дополняться новыми значениями.  

 

 
Рис. 3 – Схема данных 

 

Кроме того, используя предоставленные разработчиками пакета Microsoft Access 
инструменты, были созданы схематичные представления того, как должны располагаться 
элементы на web - странице (рис. 4), а также схема самого сайта. 

 

 
Рис. 4 – Возможное представление данных на сайте,  

выполненное в среде Microsoft Access 2010 
 

Окончанием работы является перенос полученного материала в формат web - сайта с 
помощью таких программных продуктов как OpenServer и NetBeans IDE. Первый 
предназначен для имитации сервера на персональном компьютере, что позволяет 
разрабатывать и тестировать сайты без выхода в интернет, не тратя при этом 
дополнительных ресурсов. Второй же помогает в написании кода: отслеживает ошибки и 
помогает их исправлять. 
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В качестве вывода о проделанной и предстоящей работе можно заметить, что 
автоматизация даже простейших, но часто повторяющихся операций поможет сэкономить 
достаточно большое количество времени и сил, которые могут быть направлены на 
развитие предприятия. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Официальный сайт межрегионального проектного института «Кама - Проект»: http: // 
www.kama - proekt.ru / (дата обращения: 25.03.2017) 

2. Официальный сайт среды разработки NetBeans IDE: https: // netbeans.org / (дата 
обращения: 25.03.2017) 

3. Официальный сайт программного комплекса OpenServer: https: // ospanel.io / (дата 
обращения: 25.03.2017)  
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ВЛИЯНИЕ ТВЕРДЫХ ДОБАВОК НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
НЕФТЯНОГО КОКСА 

 
При коксовании различных видов сырья получаются коксы с различными свойствами и 

структурой. Известно, что в структуре кокса марки КНПС преобладает сферолитовая со-
ставляющая, главная роль в формировании которой отводится карбоидам. Существует 
мнение, что и другие твердые частицы, добавляемые к сырью, также оказывают влияние на 
формирование структуры коксов [1, с. 53]. Образующийся кокс представляет собой 
скопления округлых частиц – сферулл. Хотя механизм их образования окончательно не 
выяснен, несомненно, что «посевные» частицы служат ядрами кристаллизации, на которых 
происходит конденсация и полимеризация углеводородов [2, с. 128]. 

В данном исследовании изучали влияние присутствия и концентрации твердых 
компонентов на формирование структуры и выход кокса. В качестве исходного сырья 
использовали смолу пиролиза жесткого режима (обр. 1) и тяжелый газойль 
каталитического крекинга (обр. 2). Характеристика этих образцов приведена в табл. 1, из 
которой видно, что они значительно различаются по углеводородному составу.  

 
Таблица 1 – Характеристика сырья коксования 

Показатели Образец 1 Образец 2 
Плотность ρ4

20 1,1342 0,9165 
Групповой химический 

состав, вес. %  – – 

Парафиновые 
углеводороды – 23,0 

Нафтеновые углеводороды 2,0 26,2 
Ароматические 
углеводороды 72,4 48,6 

Смолы 3,9 Отсутствуют 
Асфальтены 15,8 Отсутствуют 
Карбоиды 6,7 Отсутствуют 

 
Кроме того, смола пиролиза характеризуется присутствием карбоидов и асфальтенов. В 

качестве твердых добавок использовали карбоиды, выделенные из исходной смолы, и 
каталитическую пыль. Размер карбоидов составил 1 - З мкм, а частиц катализатора – 20 - 50 
мкм. Лабораторные опыты проводили в кубике объемом 2 л при постоянной загрузке 
сырьем. Нагрев осуществляли со средней скоростью 8 - 10 град / мин. 

Добавляемые частицы вводили в концентрациях: 0,01; 0,5; 1,5; 5 и 7 вес. % . Предвари-
тельно из смолы удаляли карбоиды растворением в бензоле; твердые частицы 
отфильтровывали. К отфильтрованной смоле добавляли частицы катализаторной пыли. К 
обр. 2 помимо катализатора добавляли в тех же концентрациях карбоиды, выделенные из 
смолы. 
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Таблица 2 – Влияние твердых частиц на выход и истинную плотность кокса из смолы 
пиролиза и каталитического газойля 

Сырье Концентрация 
частиц, %  Выход кокса, %  Истинная 

плотность dи, г / см3 
Смола пиролиза 

(исходная) 6,8 25,43 2,045 

Отфильтрованная 
смола – 18,0 2,12 

Отфильтрованная 
смола с частицами 

катализатора 

0,01 22,70 2,12 
0,5 23,50 2,13 
1,5 23,80 2,12 
5,0 24,90 2,12 
7,0 29,90 2,14 

Тяжелый газойль – 2,08 2,11 

Тяжелый газойль с 
частицами 

катализатора 

0,01 3,10 2,12 
0,5 4,28 2,12 
1,5 4,35 2,12 
5,0 9,33 2,14 
7,0 11,18 2,14 

Тяжелый газойль с 
карбоидами 

0,01 2,10 2,12 
0,5 2,77 2,11 
1,5 3,57 2,09 
5,0 8,28 2,03 
7,0 9,08 1,97 

 
Определяли выход кокса, его истинную плотность dи после прокаливания при 1300 °С в 

течение 5 ч, а также исследовали его микроструктуру. Полученные результаты 
представлены в табл. 2, из которой видно, что частицы оказывают заметное влияние на 
величину dи и выход кокса; кроме того, в этом случае значительно изменяется микрострук-
тура кокса. 

 

 
Рисунок 1 – Микроструктура кокса 

 
Исходная смола, из которой получается кокс марки КНПС (dи = 2,045 г / см3), имеет 

микроструктуру с преобладанием сферолитовой составляющей (рисунок 1 - а). Удаление 
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карбоидов приводит к коренному изменению текстуры, в которой остается только 
струйчатая модификация (см. рисунок 1 - б). Величина dи возросла до 2,5 г / см3. 
Добавление частиц в минимальной из выбранных концентраций не вызвало существенного 
изменения микроструктуры по сравнению с микроструктурой кокса из отфильтрованной 
смолы (см. рисунок 1 - е). Влияние твердых добавок на формирование микроструктуры 
начинает проявляться после добавления 1,5 % и более (см. рисунок 1 - г). Однако при этом 
dи кокса практически не меняется (см. табл. 2). Это указывает на то, что молекулярная 
структура кокса, косвенно характеризуемая величиной dи, и микроструктура, изучаемая с 
помощью микроскопа, не всегда соответствуют друг другу. 

Добавление частиц катализатора и карбоидов к каталитическому газойлю также 
существенно влияло на формировании структуры. Струйчатая структура кокса из 
исходного сырья (см. рисунок 1 - д) с добавлением частиц исчезает, уступая место мелким 
сферическим вкраплениям (см. рисунок 1 - е). В случае добавления карбоидов меняется и 
молекулярная структура кокса. 

Величина истинной плотности снижается до 1,97 г / см3 (по сравнению с 2,12 г / см3). 
Проведенные исследования показали, что изменяется не только макроструктура, но и 
молекулярная структура кокса. По всей вероятности, карбоиды являются активным звеном 
термических превращений и оказывают влияние на химизм процесса карбонизации. 

 
Список использованной литературы 
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ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАТАЛИЗАТОРА Co - Ni / γ - Al2O3 

 

Промышленная добыча нефти началась более 150 лет назад, и за это время человечество 
израсходовало уже более половины нефтяных запасов. В настоящее время наблюдается 
постоянный рост стоимости добычи нефти, и перед миром остро встает вопрос о поисках 
альтернативных источников получения бензина и других видов топлива. Одним из 
процессов получения искусственного жидкого топлива и ценных химических соединений 
на базе не нефтяного сырья (угля, природного газа, биомассы) является синтез 
углеводородов из СО и Н2, известный как синтез Фишера - Тропша. Синтетических 
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углеводороды и моторные топлива, полученные этим методом, удовлетворяют самым 
жестким экологическим требованиям, поскольку не содержат серо - и азотсодержащих 
примесей, ароматических соединений [1, с. 319]. Для России, занимающей первое место в 
мире по запасам природного газа, переработка его в углеводороды через стадию получения 
синтез - газа особенно актуальна. Синтез Фишера - Тропша протекает с участием 
катализаторов, которые содержат переходные металлы VIII группы и определяют 
количество и качество жидких продуктов. Кобальтовые катализаторы считаются более 
перспективными, так как они проявляют высокую активность и селективность, производят 
меньше оксигентов, не отравляются образующейся в синтезе водой и позволяют вести 
процесс с большими степенями превращения оксида углерода за проход [2, с. 25]. 

Носитель является важным компонентом катализатора, оказывая значительное влияние 
на состояние нанесенного металла и каталитические свойства образца [3, с. 1692]. В 
качестве носителей для катализаторов синтеза Фишера - Тропша используются некоторые 
оксиды металлов, силикагели, глиноземы, цеолиты. Одним из наиболее широко 
распространенных в промышленности носителей для Со - катализаторов является оксид 
алюминия. Он обеспечивает стабильную каталитическую активность в течение 
длительного времени. Для развития высокой удельной поверхности активного металла, 
повышения количества и качества контактов в состав катализатора обычно добавляют 
промоторы. 

В данной работе получены результаты исследований свойств кобальтового катализатора 
на глиноземном носителе с добавлением промотора. Для приготовления катализатора Co - 
Ni / γ - Al2O3 в качестве носителя использовали промышленный γ - Al2O3, который был 
пропитан раствором азотнокислых солей кобальта и никеля, с последующей сушкой при 
температуре 100 °C и прокаливанием при конечной температуре 350 °C.  

Полученный образец катализатора подвергали исследованию физико - химических 
свойств комплексом методов (табл.1). 

 
Таблица 1. Результаты исследований физико - химических свойств катализатора 

Метод РФЭА БЭТ ТПВ ТПД 

Концентрация Со, %  17,03  -   -   -  
 Удельная поверхность, 
м2 / г  -  240  -   -  

Объем пор, м3 / г  -  0,64  -   -  
Темп. макс. (°С): 

I пик 
II пик 
III пик 

 -   -  

 
361 
492 
735 

 -  

Степень 
восстановления, %   -   -   -  56,72 

Дисперсность, %   -   -   -  9,48 
Средний размер 
кристаллитов, нм  -   -   -  15,44 
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Площадь активной 
поверхности, м2 / г кат.  -   -   -  6,19 

 
Данный комплекс методов включал: рентгено - флуоресцентный элементный анализ 

(РФЭА), метод исследования поверхности Брюнера - Эммета - Теллера (метод БЭТ), 
термопрограммированное восстановление (ТПВ) и термодесорбцию водорода (ТПД Н2). 
Значение дисперсности металла определяли с учетом степени восстановления кобальта по 
поглощению кислорода в результате импульсного окисления. 

На кривой ТПВ катализатора Co - Ni / γ - Al2O3 имеется три пика поглощения водорода, 
максимумы которых наблюдали при температуре 361, 492, 735 °С. Первый пик 
соответствует восстановлению Со3О4 в СоО, а второй пик — восстановлению СоО в 
металлический кобальт. Высокотемпературный третий пик описывает процесс 
восстановления трудновосстановимых соединений кобальта с носителем. 

Полученные значения дисперсности металлического кобальта и средний размер 
кристаллитов активного компонента находятся в интервале, соответствующем 
оптимальным значениям скорости реакции СФТ. Степень восстановления близка к 
заданному значению для проведения процесса (50 - 55 % ). 

Полученный катализатор может быть использован в промышленных условиях.  
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ЗОЛЫ НЕФТЯНЫХ КОКСОВ И ЕГО 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ КОКСОВАНИЯ И ИСХОДНОЙ НЕФТИ 

 
Количество и состав золы в коксе зависят от качества сырья, способа коксования, 

коррозионной стойкости аппаратуры и оборудования, а также от содержания солей в воде, 
используемой для удаления кокса из реакторов. 
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 Получение кокса с минимальной зольностью является важной народнохозяйственной 
задачей [1, с.332]. Однако не на всех НПЗ имеются условия для получения 
высококачественного кокса.  

 При большом содержании золы, особенно в случае преобладания в ней таких 
компонентов, как окислы железа, кремния, ванадия, натрия и другие, продукция, 
получаемая из нефтяного кокса, может загрязняться. При получении алюминия суммарное 
содержание примесей V, Ti, Cr, Mn, не должно превышать 0,015 % . При использовании 
нефтяных коксов и связующих для производства анодных композиций не следует 
допускать чрезмерной концентрации этих элементов, если даже указанные нефтепродукты 
удовлетворяют по суммарному содержанию золы нормам ГОСТ. Таким образом, подбор 
нефтей с низкой зольностью для получения сырья коксования, а также тщательная 
подготовка их к переработке имеют большое значение [2, с.84].  

 В настоящее время назрела необходимость получения кокса с еще более низким 
содержанием зольных примесей (особенно ванадия) для производства высокосортного 
алюминия [3, с.136]. 

Были изучены нефтяные коксы, полученные в лабораторных условиях. Для 
исследований брали сернистые остатки – гудрон, асфальт, а также тяжелую смолу 
пиролиза. 

 По методике [3, с.148] было определено содержание натрия, магния, кальция, железа; 
кремния, никеля, ванадия в остатках с различной зольностью (таблица 1).  
 

Таблица 1. Характеристика нефтяных остатков. 
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S V Ni Са Mg Fe Si Na 
Вишанской 
(фракция выше 
450 °С) 

0,964 36,7 11,0
0 0,27 1,44 0,00
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0,00
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0,044
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0,966 51,4 9,50 0,4 1,25 0,00
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Речицкой:             
образец I, фракция 
выше 450 °С 0,918 37,1 12,2

3 3,03 0,56 — — — — — — — 

образец II, 
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0,967 47,1 10,9
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Асфальт с 
установки 
деасфальтизации 
(Уфимского НПЗ) 

1,020  16,9
0 0,15 2,98 0,01

20 
0,00
89 

0,003
5 

0,000
5 

0,006
8 

0,025
0 

0,009
8 

 
 Как видно из таблицы 1, элементами, определяющими высокую зольность остатков, 

являются натрий и кальций. Содержание в остатках натрия и кальция, а также железа с 
увеличением концентраций хлоридов в нефти возрастает. Содержание же в остатках 
магния, кремния, никеля, ванадия практически не зависит от зольности нефти. 

 Содержание кремния в коксах, полученных из остатков белорусских нефтей, и асфальта, 
полученного на Уфимском НПЗ, находиться в пределах 0,025 - 0,13 % и практически не 
зависит от исходной концентрации хлористых солей в нефти. Кремний попадает в кокс 
вместе с механическими примесями, а также из почвенной пыли, из футеровки 
прокалочных агрегатов; наличие кремния в коксе, используемом для получения анодной 
массы, считается крайне нежелательным. 

Нефтяные коксы по содержанию ванадия можно разделить на 3 группы: 
 практически не содержащие ванадия и малованадиевые (до 0,02 % ); 
 со средним содержанием ванадия (0,02— 0,1 % ); 
 высокованадиевые (>0,1 % ). 
По данной классификации коксы из остатков белорусских нефтей являются 

малованадиевыми [4, c.36]. Коксы, практически не содержащие ванадия, обычно 
называемые безванадиевыми, могут быть получены из дистиллятного сырья (газойлей 
каталитического крекинга, дистиллятного крекинг - остатка, вакуумного газойля от 
перегонки мазута и т.д.). Если сырье коксования является также и малосернистым, то полу-
чающийся кокс может служить сырьем для выработки графитированных электродов. 
Малованадиевые и малосернистые коксы используются в качестве компонентов анодной 
массы при выплавке высокосортного алюминия и получения графитированных электродов 
обычного качества [5, c. 178]. 

Коксы со средним и высоким содержанием ванадия для этих целей не применяются. 
Выводы: 
1. Основными элементами, определяющими высокую зольность нефтяных остатков и 

полученных из них коксов, являются натрий, железо, магний, содержание которых 
возрастает с увеличением концентрации хлоридов в нефти. 

2. Содержание в остатках и коксах кремния, никеля, ванадия, марганца практически не 
зависит от концентрации солей в нефти. 

3. Глубокое обессоливание нефти является основной предпосылкой для получения 
малозольных коксов. 

4. Для получения малованадиевого кокса необходим тщательный подбор исходного 
сырья коксования. 
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2 - (5 - R - 2 - ФУРИЛ) - 4 - ОКСОХИНАЗОЛИНЫ:  

ПОЛУЧЕНИЕ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА 
 

В наших прежних сообщениях показаны синтетические направления создания 
многочисленных функционально замещенных гетероциклических соединений 
Предложены методы получения О - , N - и S - содержащих циклических соединений с 
хорошими и отличными выходами, строение которых доказано физико - химическими 
методами анализа и последующими химическими превращениями. Синтезированные нами 
вещества оказались активными синтонами для тонкого органического синтеза [1 - 6. 
Весьма перспективны соединения из разных рядов синтезированных гетероциклов и 
продуктов их превращений в качестве биологически активных веществ. Так, среди них 
найдены вещества, которые превосходят по уровню рострегули - рующей активности 
известные стимуляторы роста на разных зерновых и плодовых культурах, способствуют 
процессу вегетации даже в условиях водного стресса (засухи) [7 - 9. Перспективными 
являются также соединения с фармакологической активностью [10,11.  

В этом плане представляют интерес получение малоизученных оксохиназолинов, 
содержащих в своей структуре фурановый фрагмент. Осуществлен синтез на основе 
первичных амидов фуранкарбоновых кислот 2 - (5 - R - 2 - фурил) - 4 - оксохиназолинов и 
изучено их строение. Конденсацией первичных амидов 5 - R - фуран - 2 - карбоновых 
кислот, известных своим пестицидным действием [12, с антраниловой кислотой в 
присутствии хлорокиси фосфора получены с высокими выходами 2 - (5 - R - 2 - фурил) - 4 - 
оксохиназолины. Методами рентгеноструктурного анализа, ИК, ПМР и масс - 
спектрометрии определено строение молекул. Показано, что оксохиназолины находятся в 
форме s - N,O - транс - изомера. Молекула в целом планарна. Установлено, что в 
кристаллической форме молекулы упакованы в виде центросимметричных димеров, 
образованных за счет межмолекулярной водородной связи NH…O. В растворах (CHCl3) 
эти связи разрываются [13. Некоторые синтезированные оксохиназолины обладают низкой 
токсичностью и проявляют анальгетическую, противомикробную и 
противовоспалительную активность, что может найти применение в медицине. 
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ФЕНОЛОГИЯ И СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ДЕСКУРАЙНИИ СОФИИ 

 
Dеsсurаiniа Sорhiа– это однолетнее сорное и лекарственное растение, широко 

применяемое в странах Азии, Европы, в тибетской и индийской медицине как 
антисептическое, ранозаживляющее, мочегонное, вяжущее, кровоостанавливающее, 
противорвотное и антигельминтное. Это травянистое растение, относящееся к типу 
моноцентрических биоморф, корни и побеги сосредоточены в единственном центре, 
который является источником разрастания. Взрослая особь Descurainia Sophia представляет 
собой элементарный источник фитогенного поля. Морфологическая и фитоценотическая 
единицы растения совпадают, так как это стержнекорневой вид без вегетативного 
размножения. По классификации жизненных форм И.Г. Серебрякова [1], Descurainia Sophia 
относится к однолетним стержнекорневым монокарпическим травам. По Раункиеру (1934), 
относится к терофитам, т.е. почки возобновления у которого сохраняются исключительно в 
виде семян. 

Целью работы является определение фенологии и семенной продуктивности Descurainia 
Sophia. Для этого изучали фенологические фазы развития Descurainia Sophia, определяли 
семенную продуктивность, оценивали качество семян.  

Фенологические наблюдения проводили по методике И.Н. Бейдемана [2], изучение 
всхожести и качества семян проводилось по методикам Фирсовой М. К. [3] и Рабиновича 
А.М. [4]. Проращивание семян проводили в лабораторных условиях, в чашках Петри (по 50 
штук). Сбор материалов проводили в течение полевого сезона 2016 года на территории г. 
Улан - Удэ. 

Наблюдая за фенологическими фазами развития Descurainia Sophia, мы выявили, что 
всходы появляются в конце апреля - начале мая. Вегетация начинается с конца мая до 
сентября, что позволяет виду пройти полный цикл развития. Цветение популяции 
охватывает различное число дней, с конца мая по август, в зависимости от 
метеорологических условий. Цветение основных соцветий проходит в более сжатые сроки 
(десять – пятнадцать дней), а боковых – тянется до 20 - 25 дней, соответственно тянется 
созревание семян. Период от начала образования семян до их полного созревания 
составляет около двух месяцев. Одно растение образует более 100000 семян, сохраняющих 
всхожесть в течение долгого периода времени. Плодоносит с июля по сентябрь. Особи, 
произрастающие в затененных условиях, зацветают и плодоносят на 7–15 дней позже. 
Ниже (рис.1) приведен фенологический спектр данного вида, в пределах изучаемой 
территории.  
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Одним из важнейших показателей адаптации вида к условиям среды является семенная 
продуктивность. Уровень численности является функцией многих факторов, но важнейшая 
из них – присущая виду плодовитость, семенная продуктивность [5]. Семенное 
размножение дикорастущих растений детально исследовано Т.А. Работновым [6]. 

В лабораторных условиях всхожесть семян Descurainia Sophia мы определяли в два 
срока: первый – оценивали энергию прорастания, учитывая процент семян проросших за 7 
дней; второй срок – оценивали энергию прорастания, учитывая процент семян проросших 
за 14 дней. Наблюдения проводили осенью, после сбора семян, и весной. Глубина заделки 
семян составляла 0.5 см., ближе к естественной. 

При высеве осенью за 7 дней всходы давали только 12 % семян, за 14 дней - 38 % . 
Перезимовавшие в помещении семена, в лабораторных условиях прорастали за 7 дней на 
42 % , за 14 день на 94 % .  

Семена Descurainia Sophia (рис.2) содержат до 1,5 % гликизида синигрина, богаты 
горчичным и жирными маслами [7]. Имеют желто - коричневую окраску эллиптические, 
сжатые с боков, легкие сухие мелкие (длиной 0.8 и шириной 0.4 мм). При посеве не 
требуют предварительной химической обработки. В среднем вес 1000 семян составляет 0.2 
г. Одно растение Descurainia Sophia, приносит от 6000 до 110000 семян.  

 

 
Рис. 2. Зрелые семена Descurainia Sophia. 

 
Так, нами выявлено, что семена Descurainia Sophia не требуют предпосевной 

химической обработки, для выведения семян из состояния покоя. Однако хранение семян 
во время периода покоя положительно сказывается на повышении энергии прорастания и 
лабораторной всхожести. Оптимальной температурой для прорастания является +10+15°С. 
Всхожесть семян сохраняется в течение 4—5 лет, цифра эта, однако, не может считаться 
предельной. 

Исходя из результатов исследований, нам удалось определить, что для вида характерно 
развитие побегов с полным циклом развития. В условиях изучаемой территории растение 
проходит полный жизненный цикл за пять месяцев. Имеет растянутый ритм цветения и 
плодоношения, связанный с биоморфологическими особенностями вида (наличие 
цветоносов I и II порядка). Descurainia Sophia относится к видам с достаточно большой 
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семенной продуктивностью: одно растение за период вегетации образует до 100000 семян, 
что свойственно для сорных растений. Семена отличаются хорошей всхожестью и энергией 
прорастания после длительного хранения в лабораторных условиях, не требуют 
дополнительной химической и температурной обработки. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАЛЬМИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА 
ГЕМАТОЛИМФАТИЧЕСКУЮ ЦИРКУЛЯЦИЮ БЕЛКОВЫХ АГРЕГАТОВ 

 
Теоретический и практический интерес представляют вещества способствующие 

стабилизации и дестабилизации термолабильных белков. В организме циркулируют 
плазменные белки, стабилизированные жирными кислотами, глюкозой, ионами кальция и 
возможно другими соединениями. Мурзамадиевой А.А. проведены работы по 
исследованиям стабилизаторов сывороточных белков и изучению влияния на этот процесс 
протеаз [1, c.25]. 

Особенности агрегации белковых молекул по ходу их гематогистолимфатического 
обмена являются слабоизученным вопросом. Для понимания особенностей утилизации 
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белковых агрегатов при их гематогистолимфатической циркуляции важно знать, где в 
первую очередь они образуются, задерживаются и разрушаются.  

Одним из жиров, поступающих в организм, является пальмитиновая кислота, 
естественный продукт синтеза жирных кислот. При приеме большего количества 
углеводов, насыщенные жиры, особенно пальмитиновая кислота из мяса, снижают 
активность инсулина, активно формируют подкожные жировые отложения и негативно 
действуют на сердечно - сосудистую систему. По проведенным исследованиям последних 
лет выяснено, что избыток в организме пальмитиновой кислоты может выступать 
мощнейшим фактором в возникновении разнообразных негативных и очень 
разрушительных процессов. Установлена потенциальная способность пальмитиновой 
кислоты запускать процесс самоуничтожения клетки, апоптоз [2, с.293]. Какое воздействие 
оказывает пальмитиновая кислота на гематолимфатическую циркуляцию белковых 
агрегатов мало изучено. 

Целью работы было выявление поступления белковых агрегатов в центральную лимфу 
и регуляции этого процесса при моделировании ряда условий гематолимфатической 
циркуляции белков. 

Задачей являлось исследование содержания белковых агрегатов в лимфе, из грудного 
протока при введении в кровь белков с различным уровнем денатурации при действии 
пальмитиновой кислоты на агрегацию сывороточных белков с различным уровнем 
денатурации. 

Материалы и методы исследования. Были выполнены исследования, включающие 
эксперименты in vivo на собаках.  

Опыты in vivo выполнены на 26 взрослых беспородных собаках обоего пола массой от 7 
до 12 кг, наркотизированных тиопенталом натрия (40 мг / кг). Для оценки общего 
состояния регистрировали артериальное давление. Для предотвращения свертывания крови 
в бедренную вену вводили гепарин из расчета 500 МЕ на 1 кг массы животного. В опытах 
при введении в бедренную вену растворов белка с различным уровнем денатурации 
определяли объемный лимфоток, количество белка и белковых агрегатов в лимфе. 
Концентрацию белка в лимфе определяли унифицированным биуретовым методом. Для 
инфузии использовали плазму: денатурированную, обезжиренную, обезжиренную и 
подвергнутую тепловому, а также ультразвуковому воздействию. В экспериментах 
инфузировали изогенную плазму. Денатурацию белков плазмы проводили с 
использованием стандартного теплового воздействия (600С, 45 мин). Белки обезжиривали 
по методике R.Chen[3, с.176]. Ультразвуковое воздействие производили дезинтегратором 
UD - 11 (усиление 2) в течение 30 секунд. В качестве стабилизаторов белков использовали 
пальмитиновую кислоту (3мг / мл). Сбор лимфы осуществляли в течение 65 минут (первые 
5 минут – фон), каждая проба набиралась в течение 5 минут, набранный объем (делением 
на количество минут) пересчитывали на «мл / мин». Количество белковых агрегатов в 
лимфе подсчитывали на кондуктометрическом счетчике форменных элементов крови 
«Пикоскель» (Венгрия). Предварительно в пробе определяли общее количество всех частиц 
размером 2 - 20 мкм. Количество белковых агрегатов определяли в 1 мкл лимфы, 
обозначали как «ед / мкл». Транспорт белковых агрегатов с лимфой определяли 
умножением объемного лимфотока на количество агрегатов в лимфе с обозначением 
«тыс.ед. / мин». 
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Результаты и обсуждение. При введении обезжиренных белков плазмы (ОБП) с 
пальмитиновой кислотой (ПК, 3 мг / мл) объем лимфы снизился и в течении 60 мин 
держался ниже фонового уровня (на 55 минуте на 50 % ). Концентрация белка лимфы чуть 
выше фонового уровня сохранялась на протяжении всего времени. Транспорт белковых 
агрегатов в лимфу происходил на протяжении всего времени эксперимента с увеличением 
до 30 минуты на 60 % и во второй половине опыта до 40 % (таблица 1).  

При введении обезжиренных, денатурированных белков плазмы (ОБПД) совместно с 
пальмитиновой кислотой, но без ультразвуковой обработки концентрация белков в лимфе 
почти осталась неизменной. 

 
Таблица 1 

Транспорт белковых агрегатов в лимфу при введении в кровоток обезжиренных белков 
плазмы (ОБП) вместе с пальмитиновой кислотой (ПК) (тыс.ед. / мин) 

Время, мин  ОБП+ПК ОБПД+ПК ОБПД+УЗВ+ПК  
ед / мкл 
Фон 1131,40 22140,0 109,217,1 
0 - 30 18517,40* 27751,0 34,927.1* 
31 - 60 16020,70 859127,0** 44,957,9* 

Достоверность разницы с фоном: *р<0.05; **р<0.01 
 
Объем лимфы в первые 10 мин достоверно возрос с 0,31 до 0,67 мл / мин. На 15 минуте 

наметилась тенденция снижения объема лимфы. На 25 минуте до 60 минуты уровень 
объема лимфы оставался почти неизменным, незначительно превышая фоновый объем 
лимфы. До 30 минуты количество агрегатов в лимфе увеличилось до 25 % . В последующие 
минуты этот показатель вырос, превысив фоновый уровень в 3 раза. При введении 
обезжиренных белков, термически обработанных, подвергнутых ультразвуковому 
воздействию (УЗВ) вместе с пальмитиновой кислотой (ОБПД) наблюдали умеренное 
увеличение лимфотока в течение 60 мин. Концентрация белка лимфы сохранялась выше 
фонового уровня также на протяжении всего времени. После 20 мин наблюдалась 
тенденция снижения концентрации к исходному фоновому уровню. В лимфе число 
белковых агрегатов по сравнению с фоновым значением значительно снизилось (на 60 - 70 
% ). 

Поступление белковых агрегатов в центральную лимфу зависит от физико - химического 
состояния внутренней среды организма. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СЕЛА СТАРОБАЛТАЧЕВО 

БАЛТАЧЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
Водные ресурсы являются одним из важнейших, но в то же время уязвимых 

компонентов окружающей природной среды, который способен быстро меняться под 
воздействием хозяйственно - бытовой деятельности человека. Ситуация складывается 
угрожающая, поскольку человечество потребляет больше пресной воды, чем Земля может 
дать. Темпы роста потребления пресной воды более чем в два раза превышают прирост 
населения планеты. В соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями 
население должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, 
достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, так же 
питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, 
безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. В 
соответствии с этим, актуальность проблемы качества питьевой воды как в глобальном 
масштабе, так и в рамках отдельно взятого региона или населенного пункта, не вызывает 
никакого сомнения. 

Цель исследовательской работы является сравнительный анализ химического состава 
питьевой воды центрального водоснабжения с. Старо - балтачево за 2014 - 2016 гг. и в 
зависимости от времени года.  

Отбор проб питьевой воды, подаваемой централизованными системами питьевого 
водоснабжения и предназначенной для потребления в питьевых и бытовых целях, в том 
числе используемой для производства пищевых продуктов и напитков для исследований 
проводили из системы водоснабжения с. Старобалтачево [1]. 

Химический состав вод является результатом сложных многоступенчатых процессов, 
происходящих как на водосборе, так и в самом водоеме. Основными природными 
источниками поступления элементов в водную среду являются выветривание горных пород 
на водосборе, высвобождение из донных отложений, выпадение из атмосферы, 
минерализация органического вещества на водосборе и в самом водоеме. 

Был проведен сравнительный анализ химического состава питьевой воды. Исследования 
проводились с февраля месяца 2014 года по сентябрь 2016 года. Анализировался 
химический состав проб, отобранных в сентябре.  

 
Таблица№1 - Сравнительный анализ химического состава питьевой воды(мг / дм3) 

Показатели 2014 2015 2016 
ПДК 

СанПиН 2.1.4.1074 - 
01[3] 

Железо 0,1 0,1 0,1 0,3 
Нитраты 1,3 0,1 1,1 45 
Аммиак 0,05 1,6 0,1 2 
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Сульфаты 18,8 19,4 13,7 500 
Хлориды 19,0 15,5 16,3 350 

Нитрит - ион 0,003 0,003 0,003 3 
Кальций 100,2 100,2 83,4 Не нормируется 

Хром 0,001 0,001  -  0,05 
Фториды 0,34 0,49 0,42 1,5 
Марганец 0,01 0,01 0,0022 0,1 

Медь 0,02 0,02 0,004 1 
Свинец 0,0179  -  0,001 0,03 

 
В результате обработки полученных данных отмечено, что основные компоненты 

исследуемой питьевой воды находятся в концентрациях, не превышающих предельных 
нормативов. Однако, наблюдаются заметные изменения концентраций таких показателей, 
как аммиак и нитраты. Содержание аммиака в исследуемых пробах в 2015 году на 70 % 
больше, чем было в 2014. А в 2016 году этот показатель вновь понизился. В 2014 году 
уровень нитратов составил 1,3мг / дм3, в 2015 году снизился до 0,1мг / дм3, хотя в 2016 году 
содержание этих анионов вновь повышается в 11 раз. Концентрация ионов железа, хрома и 
нитрит - ион на протяжении исследования неизменна Небольшая динамика содержания 
прослеживается у нескольких компонентов, таких как свинец, медь, фториды, марганец.  

Также был проведен сравнительный анализ химического состава проб питьевой воды, 
отобранных в разное время года. Анализировался 2015 год весенний, осенний и зимний 
периоды.  

 
Таблица №2 - Химический состав питьевой воды с. Старобалтачево РБ (мг / дм3) 

Показатели 

2015 ПДК 
СанПиН 

2.1.4.1074 - 01[3] 

Весенний 
период 
(апрель) 

Осенний 
период 

(сентябрь) 

Зимний 
период 

(декабрь) 
Железо 0,1 0,1 0,1 0,3 

Нитраты 0,7 0,1 0,68 45 
Аммиак 0,05 1,6 0,05 2 

Сульфаты 15,9 19,4 9,8 500 
Хлориды 18 15,5 14 350 

Нитрит - ион 0,003 0,003 0,003 3 
Кальций 96,2 100,2 100,2 Не нормируется 

Медь 0,02 0,02 0,007 1 
Хром 0,001 0,001 0,001 0,05 

Фториды 0,45 0,49 0,36 1,5 
Марганец 0,01 0,01 0,01 0,1 
Свинец  -   -  0,006 0,03 

 
В исследуемых пробах воды концентрация таких веществ как железо, нитрит - ион, хром, 

фториды, марганец не подвержено сезонным колебаниям и имеет стабильно низкие 
концентрации, в пределах ПДК. Установлено что в весенний период концентрация аммиака 
составила 0,05мг / дм3. В осенний период идет повышение до 1,6мг / дм3. В зимний период 
содержание аммиака понижается в 32 раза и составило 0,05мг / дм3. Уровень ПДК не 
превышается. Анализ проб на содержание в них сульфатов показал, что концентрация их 
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ниже нормативных значений. Содержание в весенний период составило 15,9 мг / дм3. В 
осенний период концентрация повышается до 19,4 мг / дм3. В зимний период содержание 
сульфатов снижается в 2 раза и составляет 9,8 мг / дм3.  

Сравнительный анализ химического состава питьевой воды за три последних года 
показал, что основные показатели в норме, но есть незначительная динамика содержания 
ионов аммония и нитрат - ионов. Сравнительный анализ химического состава питьевой 
воды в разное время года показал в исследуемых пробах воды концентрация таких веществ 
как железо, нитрит - ион, хром, фториды, марганец не подвержено сезонным колебаниям и 
имеет стабильно низкие концентрации, в пределах ПДК. Концентрация сульфат - ионов и 
ионов аммония незначительно меняется. Зимой концентрация всех показателей ниже чем в 
другое время года [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемая питьевая вода села 
Старобалтачево Республики Башкортостан за рассмотренный период полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым в СанПиН 2.1.4.1074 - 01. Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. 
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНА 
 
В современном спорте физические и психические нагрузки спортсменов приблизились к 

границам биологических и социальных норм, к пределу адаптационных возможностей 
человека. Проблема стресса и стрессоустойчивости в спорте высших достижений имеет 
особую актуальность. Занятия большим спортом эмоциональными нагрузками. Это 



38

приводит к нарушению общего функционального состояния к развитию стресса, что 
вызывает снижение иммуно - биологической реактивности, повышение заболеваемости, 
снижение результативности соревновательной деятельности [4].Соревновательный стресс 
является неосознанным несоответствием между ожиданиями объективной 
соревновательной ситуации и способностью человека к соответствующему реагированию 
на возможную неудачу в решении поставленной задачи. Стресс в спорте рассматривают с 
позиций личностных характеристик, психодинамических и нейродинамических свойств 
индивида, готовности спортсмена, его опыта, полового диформизма, биологических ритмов 
и т.д.[1]. 

В связи с вышеизложенной целью нашей работыявилось изучениевлияние 
типологических особенностей центральной нервной системы (ЦНС) на устойчивость 
спортсменок, игровых видов спорта, к соревновательному стрессу.В задачу исследований 
входило: определить тип высшей нервной деятельности (ВНД)спортсменок 
идиагностировать устойчивости у них к стрессовой ситуации.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводили в г. Краснодаре на базе 
ГБУКК «Клуб спортивной подготовки по игровым видам спорта». В исследовании приняли 
участие 12 высококвалифицированных гандболисток, имеющих звания мастер спорта 
Россиипо пляжному гандболу. Возраст обследуемых от 19 до 23 лет. Тип высшей нервной 
деятельности определяли по тесту Айзенкова В.А.[5 ]. Диагностика стрессоустойчивости 
методами: тестирование копинг - поведения в стрессовых ситуациях; тестирование нервно - 
психологической устойчивости, прогноза дезадаптации при стрессе и тестирование 
соревновательной стресс ситуации[2]. Для статической обработки данных использовали 
методы вариационной статистики. 

Результаты исследований. Понятие тип высшей нервной деятельности включает в себя 
врожденные свойства нервной системы, связанные с понятием темперамент, свойства 
которого наиболее устойчивы по сравнению с другими психическими особенностями 
человека, они формируются и закрепляются в процессе жизни становясь сугубо 
индивидуальным. В результате тестирования установлено, что сила процессов возбуждения 
и торможения в ЦНС у всех исследуемых имеет высокий результат, в пределах от 54,00 до 
71, 42 % алгебраической суммы баллов.  

По степени уравновешенности процессов, происходящих в структурах мозга показатели, 
были не однородны. У пяти спортсменок этот показатель был ниже 50 % алгебраической 
суммы баллов, что свидетельствует о неуравновешенности процессов возбуждения и 
торможения в ЦНС.  

 
Таблица 1 – Характеристика типологических особенностей центральной нервной системы 

гандболисток по силе, уравновешенности и подвижности нервных процессов ( % от 
алгебраической суммы баллов). 

№ п / п  Сила Уравновешенность  Подвижность 
1 57,14 61,90 66,66 
2 69,04 61,90 61,20 
3 52,38 45,23 64,28 
4 64,28 59,52 52,38 
5 52,59 44,61 52,85 
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6 57,14 46,61 59,52 
7 71,42 71,72 92,85 
8 64,28 61,90 64,28 
9 54,76 64,28 53,76 
10 66,66 83,33 73,80 
11 68,64 42,76 67,43 
12 65,12 43,14 64,39 

 
Подвижность нервных процессов имела высокие показатели в пределах от 52,38 до 92,85 

% .Таким образом, в обследуемой командеустановлены представителитолько 
сангвинического и холерического типа высшей нервной деятельности. Соотношение 
типологических особенностей составило 41 % спортсменки с холерическим типом и 59 % с 
сангвиническим типом ВНД. 

Одним из способов преодоления стресса является копинг - стратегия, стратегия 
преодоления. Изучение поведения человека в стрессовых ситуациях привело к выявлению 
механизмов овладения, или копинг - механизмов, определяющих успешную или 
неуспешную адаптацию. Копинг рассматривается как осознанное рациональное поведение, 
направленное на устранение стрессовой ситуации [3].  

Результаты тестирования копинг - стратегии оценивались по трем параметрам: 1) копинг 
направленный на решение задач – отражаетспособность человека определять проблему и 
находить альтернативные решения, 2) копинг направленный на эмоции, 3) копинг 
направленный на избегание - что позволяет личности уменьшить эмоциональное 
напряжение, компонент дистресса до изменения самой ситуации (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Характеристика копинг - стратегии поведения  

в зависимости от типа ВНД (в баллах) 
Показатели Сангвинический 

тип ВНД (1группа) 
Холерический тип 

ВНД (2группа) 
Р 

1.Копинг на 
решение задач  

62,40 ± 1,42 55,26 ± 1,22 >0,05 

2.Копинг на 
эмоции  

45,39 ± 1,77 33,28 ± 1,53 >0,05 

3.Копинг на 
избегание 

56,85 ± 1,48 50,11 ± 0,97 >0,05 

 
В результате исследования было установлено, что копинг - стратегии поведения у 

спортсменок с сангвиническим и холерическим типом ВНД в большей степени направлен 
на решение задач (62,40 ± 1,42 и 55,26 ± 1,22), что характеризует продуктивных подход к 
проведению тренировочных занятий гандболисток обеих групп. Необходимо отметить, что 
гандболистки первой группы на 12 % лучше (р >0,05) определяли и решали задачи 
тренировочного занятия. Достоверные различия между группами были установлены и при 
оценке копинг - поведения направленного на эмоции и избегания стрессовых ситуаций. 
Определение нервно - психической устойчивости спортсменок, имеющих разные 
типологические особенности ЦНС показало, что нервно - психическая устойчивость, 
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выраженная в баллах у спортсменок – сангвиников в среднем составила 5,14 ± 0,83. Это 
значение по оценочной шкале соответствует величине средней нервно - психической 
устойчивости к стрессу. У гандболистки с холерическим типом ВНД этот показатель 
составил 4,20± 0,71 балла, что на 18 % меньше и соответствует низкой нервно - 
психической устойчивости в стрессе. 

В результате проведенного исследования установлено, что различные копинг - стратеги, 
стратегии поведения инервно - психическая устойчивость у гандболисток, имеющих 
разные типы темпераментаразличны. У спортсменок, имеющих холерический тип ВНД 
более низкие значения по всем копинг - стратегиям инервно - психической устойчивости, 
чем у представительниц сангвинического типа, следовательнострессоустойчивость к 
соревновательной ситуации у гандболисток – сангвиников выше, чем у представителей 
холерического типа.  
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РАЗРАБОТКА IN VITRO ТЕСТ - СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОИСКА МОДУЛЯТОРОВ 
АКТИВНОСТИ ТРАНСКРИПЦИОННОГО ФАКТОРА PPAR(gamma) 

 
В качестве ключевой технологии для описания свойств новых химических соединений 

на ранних этапах процесса поиска рассматривается биологический скрининг in vitro. Это, в 
свою очередь, позволяет осуществлять направленный отбор наиболее эффективных 
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соединений для последующих этапов доклинических исследований. Созданная 
оригинальная клеточная тест - система позволит проводить мишень - специфичный 
скрининг новых химических соединений – потенциальных кандидатов в лекарства. 
Скрининг с использованием созданной тест - системы даст возможность выявить вещества, 
обладающие тропностью к данному транскрипционному фактору. При помощи данной 
тест - системы могут быть проскринированы уже известные молекулы для открытия их 
новых фармакологических свойств и терапевтических индикаций. Отметим, что 
создаваемая тест - система не имеют аналогов в РФ. 

Цель: оценка функциональной активности репортерной конструкции, содержащей 
сайты связывания транскрипционного фактора PPARγ в культуре клеток НЕК293. На 
основании поставленной цели были выделены следующие задачи:  

1. Создание репортерной векторной конструкции, содержащей тандемно повторяющиеся 
сайты связывания транскрипционного фактора PPARγ;  

2. Валидация полученной репортерной конструкции специфическим индуктором PPARγ. 
Большинство известных генов - мишеней, которые активируются PPARγ, относятся к 

путям метаболизма и транспорта липидов, включая липопротеиновую липазу, адипсин и 
др. [3, с. 355]. Противовоспалительное действие PPARγ связано с ингибированием 
экспрессии в макрофагах и сосудистых клетках провоспалительных белков, таких как 
цитокины, металлопротеиназы и белков острой фазы [4, с. 1 - 7]. PPAR - γ, представляет 
собой перспективный терапевтический инструмент в качестве противоопухолевого агента 
[1, с. 358.]. Агонисты PPAR - γ ингибируют рост клеток и индуцируют апоптоз в 
нескольких линиях раковых клеток in vitro и in vivo, включая NB - клетки [2, с. 4]. 

Материалы и методы 
 Для получения репортерной векторной конструкции необходимо клонировать 

специфические последовательности сайтов связывания транскрипционного фактора в 
область промотора экспрессионного вектора pTL - Luc по сайтам рестрикции NheI и BglII. 
Трансформацию компетентных клеток E.coli рекомбинантной ДНК проводили по методу 
Cohen и др. Для проведения транзиентных трансфекций клетки линии HEK 293 
рассаживали в планшетах в среде без антибиотика. Детекцию люциферазной активности 
проводили с помощью набора Dual - Luciferase Reporter Assay System (Promega, США), 
используя мультипланшетный анализатор EnSpire (Perkin Elmer, США).  

Основные результаты 
 Олигонуклеотиды, соответствующие сайтам связывания фактора транскрипции PPARγ 

были лигированы в вектор pTL - Luс по сайтам рестрикции для уникальных рестриктаз 
NheI и BglII. После трансформации клеток Е. coli лигированной смесью, были отобраны 
отдельные клоны для выделения плазмидной ДНК. Методом ПЦР было показано, что 
полученный клон бактерии имеет в своем составе сайты связывания транскрипционного 
фактора PPARγ.  

С целью проверки функциональности репортерной конструкции, клетки после 
транзиентной трансфекции обрабатывали специфическим индуктором – TGZ. Клетки HEK 
293 трансфецировали репортерной конструкцией, содержащей сайты связывания ядерного 
рецептора TGZ (опытный вариант PPARγ - Luc), и вносили индуктор – TGZ опытный 
вариант PPARγ - Luc+ TGZ). Контрольные клетки трансфецировали репортерным 
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вектором, не несущим каких - либо вставок (контрольный вариант TA - Luc) и тоже 
добавляли индуктор (контрольный вариант TA - Luc+PPARγ - Luc / TGZ).  

Данные об экспрессии люциферазы нормализовали по уровню люминесценции Renilla 
reniformis. Уровень экспрессии люциферазы рассчитывали по соотношению PPARγ - 
Luc+TGZ / PPARγ - Luc. Сделан вывод, что стимуляция клеток специфическим индуктором 
TGZ вызывает увеличение PPARγ - зависимой люциферазной активности в 1,5 раза по 
сравнению с контрольными клетками.  
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НЕКОТОРЫЕ СУБСТРАТЫ И ПРОДУЦЕНТЫ БЕЛКА И БЕЛКОВЫХ 

ПРОДУКТОВ 
 

Обеспечение кормовым белком животноводства остается приоритетом в развитии 
агропромышленного комплекса. В настоящее время сохраняется актуальной проблема 
необходимости насыщения белком, аминокислотами и витаминами кормов для животных. 
Наиболее сбалансированным и полноценным составом обладает белковая биомасса, 
полученная с применением микроорганизмов. Получение кормового белка при помощи 
различных субстратов и продуцентов привлекает внимание ученых различных стран [1].  

Нормальные парафины и дистилляты нефти, природный газ, спирты, растительные 
гидролизаты и отходы промышленных предприятий используются в качестве источников 
вещества и энергии микроорганизмов [1,2].  
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Одними из дешевых, богатых углеродом субстратов, синтезируемых еще с 70 - х годов, 
являлись нормальные неразветвленные парафины нефти. В результате их использования 
выход биомассы может достигать до 100 % от массы субстрата. Степень чистоты 
парафинов влияет на качество биомассы, которая может применяться как дополнительный 
источник белка рациона животных. На данных углеводородах достаточно быстро растут 
некоторые виды дрожжей, а именно: Candida maltosa, Candida guilliermondii, Candida 
lipolytica. К сожалению, нефть обладает канцерогенными свойствами, поэтому необходима 
очистка готового кормового продукта от остатков нефти, что является специфической 
проблемой данного производства [2]. 

Следующим источником углерода для культивирования продуцентов белка высокого 
качества является метиловый спирт, который можно получать методом микробного синтеза 
из древесины, соломы, различных городских отходов. На метаноле растут такие виды 
дрожжей, как Pichia polymorpha, Pichia anomala, Yarrowia lipolytica. Данное производство 
достаточно экономично [2].  

Водородоокисляющие бактерии, а именно бактерии рода Hydrogenomonas, являются 
перспективным субстратом для получения биомассы за счет окисления водорода 
кислородом воздуха. Энергия, высвобождающаяся в этом процессе, идет на усвоение 
углекислого газа [2].  

Еще одним субстратом для микробного синтеза может являться окисленный углерод, 
который восстанавливается микроводорослями. В качестве корма скоту используют 
суспензию водорослей [2]. 

Углеводы играют огромную роль в производстве микробного белка. В любом растении 
имеются различные сахара. Доступная растительная биомасса, чаще всего отходы 
деревообрабатывающих предприятий, является хорошим субстратом для производства 
белка. В качестве продуцентов используют штаммы Candida scotti и C.tropicalis [2,3].  

Особого внимания заслуживают способы прямой биоконверсии продуктов фотосинтеза 
и их производных в белок с помощью грибов: микромицетов (Fusarium sambucinum, 
Trichoderma и др.) [4, 5] или макромицетов (Panus tigrinus, Pleurotus pulmonarus и др.) [6, 7] . 
Эти организмы обладают высокой скоростью роста, эффективностью утилизации 
источников энергии, способствуют получению высокого качества белка [2]. 

Наиболее часто в качестве компонентов питательных сред используются отходы 
пищевых производств. К ним относят свекловичную мелассу, мелассную барду, зерно - 
картофельную барду, пшеничные отруби и т.д. [2, 6, 7]. 

Свекловичная меласса – отход производства сахара из свеклы. Она содержит 45 - 60 % 
сахарозы, 0,25 - 2,0 % инвертного сахара, 0,2 - 3,0 % рафинозы. Мелассная барда – отход 
мелассно - спиртового производства. Химический состав барды зависит от состава 
исходной мелассы, является полноценным сырьем для производства кормовых дрожжей, 
не требующим добавок ростовых веществ, так как содержит достаточное количество 
витаминов [2, 8]. 

Зерно - картофельная барда – отход спиртового производства. Содержание растворимых 
сухих веществ обычно составляет 2,5 - 3,0 % . Применяется для получения микробного 
белка. Также отходы пивоварения (пивная дробина и солодовые ростки), отходы 
подработки несоложенного ячменя являются источником усвояемых углеводов для 
получения микробного белка [2,9]. 
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Пшеничные отруби – отход мукомольного производства, являются достаточно 
дорогостоящим продуктом. Используется для приготовления питательных сред при 
твердофазном способе культивирования, смешиваются с более дешевыми компонентами: 
древесными опилками, солодовыми ростками, фруктовыми выжимками и т.д [2,8].  

В данной статье приведен далеко не полный список субстратов и продуцентов, 
применяемых для получения микробного белка. Важно, что в производстве кормового 
белка на основе микроорганизмов могут использоваться практически любые 
сельскохозяйственные отходы, что особенно актуально в условиях специфики развития 
агропромышленного комплекса Астраханской области. Поиск новых кормовых продуктов 
актуален для улучшения результативности животноводческого комплекса не только в 
Астраханской области, но и в целом в Российской Федерации.  
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ПИТАТЕЛЬНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ 

ТРИТИКАЛЕ «СВАТ» И «КНЯЗЬ» 
 

В современном животноводстве актуальной остается проблема кормового протеина, что 
требует создания новых сортов злаковых культур с повышенным содержанием белка и 
сбалансированных по аминокислотному составу. Одним из крупнейших достижений 
современной селекции является тритикале – новый вид сельскохозяйственного злака. В 
одном организме сочетается высокий потенциал продуктивности зерна пшеницы и высокая 
устойчивость к экологическим стрессам и болезням зерна ржи [1, с. 83 - 88]. 

Новизна данной работы в том, что впервые были изучены кормовые достоинства зерна 
тритикале сортов «Сват» и «Князь», созданных отделом селекции и семеноводства 
Краснодарского НИИ сельского хозяйства, в опытах на цыплятах бройлерах. 
Вышесказанное определило цель работы: изучить возможность использования зерна 
тритикале как основного зернового компонента в кормосмесях для птицы. Были 
поставлены задачи определить: химический состав зерна пшеницы сорта «Зимница» 
(контроль) и испытуемых сортов тритикале; показатели роста цыплят (среднесуточный 
прирост массы цыплят, среднесуточное потребление и конверсия корма), валовую и 
обменную энергию; действие ферментного комплекса «Белфит» на процессы пищеварения 
и усвоения питательных веществ. Опыты проводили на цыплятах - бройлерах кросса Росс - 
308 в количестве 60 голов по следующей схеме (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Схема опыта 

Контрольные группы Опытные группы 
1 гр. пш. с. «Зимница». 3 гр. тритикале с.«Сват»  5 гр. тритикале с.«Князь» 
2 гр: 1 гр+Белфит 4 гр: 3гр+Белфит 6 гр: 5+ Белфит 

 
Содержание и кормление цыплят соответствовало зоотехническим требованиям 

согласно возрастным периодам. В предварительный период (14 дней) цыплят кормили 
стандартной кормосмесью «Старт», с 14 дня перевели на опытные рационы, 
сбалансированные по энергии роста, содержанию белка, аминокислотам и другим 
питательным веществам в соответствии с нормами ВНИТИП (2003 г.). Цыплятам нечетных 
групп давали кормосмеси с использованием в качестве зернового компонента (69 % ) 
соответственно: 1 группе (контрольная) пшеницу с. «Зимница», 3 группе – тритикале с. 
«Сват», 5 группе – тритикале с. «Князь». В четные группы с тем же зерновым компонентом 
добавляли «Белфит» – комплекс, состоящий из ферментов: β - глюканазы, ксиланазы, 
пектиназы. 

Кормовые достоинства исследуемых злаковых культур оценили по приросту живой 
массы цыплят за 21 день опыта и затратам корма на 1 кг прироста. Среднесуточный 
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прирост определили по общепринятой формуле. Ежесуточно определяли потребление 
корма каждой группой. Провели балансовый опыт в течение 4 дней, что позволило 
методом зооанализа в сухом веществе корма и помета определить процентное содержание 
азота, сырого жира, клетчатки и БЭВ. По этим данным определили коэффициенты 
переваримости (КП): для азота по формуле: Nпер % = [(Nк – Nпом) : Nк]   100, где Nпер – 
коэффициент переваримого азота, % ; Nк – количество потребленного азота с кормом, г; 
Nпом – количество выделенного азота с пометом, г.  

По такому же принципу определили коэффициенты переваримости (КП) сырого жира, 
клетчатки и БЭВ. По КП питательных веществ определили обменную энергию (ОЭ) 
кормосмесей по формуле Неринга для цыплят. ОЭ = 4,26х1 + 9,50х2 + 4,2х3 + 4,24х4,где х1, 
х2, х3, х4 – содержание переваримых веществ соответственно: протеина (ПП), жира (ПЖ), 
клетчатки (ПК), БЭВ (ПБЭВ), г / кг кормосмеси.Полученные данные обработаны 
биометрически с помощью программы MS Exse.Результаты исследований. На первом этапе 
исследований был определен химический состав зерновых культур. Данные представлены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Химический состав зерновых культур, % абс. СВ 

Показатели Пшеница с. 
«Зимница» 

Тритикале с. 
«Сват» 

Тритикале с. 
«Князь» 

Сырой белок, %  15,6 14,6 15,4 
Сырой жир, %  1,2 1,3 1,1 
Сырая клетчатка, %  6,7 7,5 7,2 
Сырая зола, %  1,2 1,5 1,4 
БЭВ, %  76,3 76,1 74,9 

 
Химический состав исследуемых сортов зерновых культур по показателям отличался 

незначительно. Питательную ценность зерна определили по показателям роста, которые 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Показатели роста цыплят бройлеров кросса Росс - 308 

 
 Показатели 

 Пшеница с. 
«Зимница» 

Тритикале с. 
«Сват» 

Тритикале с. 
«Князь» 

ОР ОР + 
Белфит ОР ОР + 

Белфит ОР ОР +  
Белфит 

1 2 3 4 5 6 
Живая масса на 
начало опыта, г / гол 214 203 208 206 202 205 

Прирост живой 
массы за 21день, г / 
гол 

1055 


34,14 

1134 
 38,5**1 

1116 


37,2*1 

1069 
 22,9*2 

1066 


32,8*1,**3 

1050 


25,3*5,**2 
Среднесуточный 
прирост (ССП), г / 
гол. 

32,34 35,8 34.19 33,19 33,24 32,5 
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ССП, % к пшенице 100 100 106 94 101 92,5 
Действие фермента, 
%  100 107 100 96 100 98,5 

Потребление корма, г 
/ гол / день 78,4 81,0 81,3 84,5 76,6 89,2 

Затраты корма на 1 кг 
прироста ж. м., кг 2,42 2,26 2,38 2,55 2,30 2,75 

Примечание: * Р<0,05; ** Р< 0,01; *** Р<0,001 
 
Приросты живой массы цыплят за период опыта были наименьшими в контрольной 

группе с пшеницей сорта «Зимница». Достоверно выше на 6 % отмечены приросты с 
использованием в кормосмеси тритикале сорта «Сват», наметилась тенденция к 
повышению и с тритикале с. «Князь». Изменения среднесуточного потребления корма 
носили аналогичный характер. Эти изменения, по - видимому, объясняются тем, что 
данные сорта тритикале имеют более сбалансированный аминокислотный состав, чем 
пшеница [2, с.199 - 203]. Кроме того, в тритикале сорта «Сват» содержание лизина, 
стимулирующего пищевое поведение, составило 0,35– 0,37 % на 100 г белка, выше, чем у 
пшеницы и тритикале сорта «Князь» [4, с. 25]. Однако между исследуемыми образцами 
тритикале имеются сортовые различия, о чем свидетельствует разная степень увеличения 
живой массы. 

Действие ферментного комплекса «Белфит» оказывает достоверно (на 7 % ) 
стимулирующее действие на процессы пищеварения у цыплят контрольной группы, а у 
опытных групп – наметилась тенденция к снижению соответственно на 5–2 % . Это 
связано, по - видимому, с повышенным содержанием в зерне тритикале собственных 
амилолитических ферментов, в частности, α - амилазы, и поэтому на этом фоне «Белфит» 
не активен. Положительный результат на введение в кормосмесь с пшеницей комплекса 
«Белфит» предположительно обусловлен еще и наличием водорастворимых пентозанов, 
которые затрудняют переваримость питательных веществ, ограничивая их гидролиз, а 
введение ферментов улучшает доступ пищеварительных ферментов к химическим связям 
молекул. Наличие α - амилазы улучшает переваривание питательных веществ, но с другой 
стороны стимулирует прорастание зерна при хранении, что является проблемой для 
селекционеров. На этом фоне у опытных групп была выше конверсия корма, о чем 
свидетельствуют наименьшие затраты корма на 1 кг прироста живой массы. 

Информацию об использовании питательных веществ организмом дают коэффициенты 
переваримости, представленные в таблице 4. 

Коэффициенты переваримости по белку в контрольной и опытных группах совпадают с 
литературными данными и были в пределах физиологической нормы. Добавка 
ферментного комплекса «Белфит», содержащего ферменты β - глюканазу, ксиланазу, 
пектиназу, обусловило повышение переваримости белка и клетчатки в контрольной и в 
опытных группах. 

Коэффициенты переваримости питательных веществ в рационах с пшеницей «Зимница» 
и тритикале сортов «Сват» и «Князь» были в пределах физиологической нормы 
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Таблица 4 – Переваримость питательных веществ 
Показатели 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 

Сырой белок, г 
Потреблено с кормом, г 403,50 393,96 652,36 528,94 636,16 567,59 
Выделено с пометом, г 186,38 166,97 300 221,99 308,66 257,21 
Переварено, г 217,11 226,99 351,42 306,95 327,50 310,38 
КП, %  54 58 54 58 52 55 

Сырой жир, г 
Потреблено с кормом, г 113,0 125,4 197,6 160,2 180,4 161,0 
Выделено с пометом , г 16,6 19,2 39,8 22,3 33,8 39,4 
Переварено, г 96,4 106,2 157,9 137,9 146,6 121,5 
КП, %  85 85 80 86 81 75 

Сырая клетчатка, г 
Потреблено с кормом, г 603,5 642,3 905,8 734,4 712,8 635,9 
Выделено с пометом, г 560,8 585,8 851,0 679,0 656,9 581,1 
Переварено,г 42,7 56,5 54,8 55,4 55,9 54,8 
КП, %  7 9 6 7 8 9 

БЭВ, г 
Потреблено с кормом, г 817,0 923,5 983,0 766,4 892,9 796,6 
Выделено с пометом, г 51,0 55,5 21,5 17,6 54,6 46,3 
Переварено, г 766,0 868,0 981,5 748,8 838,3 750,3 
КП, %  93 93 97 97 93 94 

 
Энергетическая ценность кормосмесей определяется обменной энергией (ОЭ), которая 

обеспечивает жизнедеятельность организма и образование продукции. Именно поэтому по 
обменной энергии в нашей стране и за рубежом определяют питательную ценность кормов 
[3, с. 254].  

Содержание ОЭ в кормосмесях с использованиемв качестве зернового компонента 
новых сортов злаковых культур представлено в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Содержание обменной энергии в кормосмесях 

Группы 
Показатели ОЭ, 

Мкал / 
кг 

ПП, г 
/ кг 

ОЭ, 
ккал 

ПЖ, 
г / кг 

ОЭ, 
ккал 

ПБЭВ, 
г / кг 

ОЭ, 
ккал 

ПК, 
г / кг 

ОЭ, 
ккал 

1 пшеница 
«Зимница» 126 534 73 690 368 1559 53 225 3,0 

2 1+Белфит 129 548 74 704 389 1649 62 262 3,2 
3 тритикале 
с. «Сват» 166 703 92 875 365 1545 72 305 3,5 

4 3+Белфит 165 699 99 945 346 1468 69 292 3,4 
5 тритикале 
с. «Князь» 161 681 97 920 342 1450 60 253 3,3 

6 5+Белфит 163 691 90 856 345 1464 71 299 3,3 
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Самая высокая обменная энергия в кормосмесях с использованием тритикале сорта 
«Сват», несколько ниже с тритикале сорта «Князь». Добавление фермента на уровень 
обменной энергии в этих группах не повлияло. По - видимому, это обусловлено наличием в 
зерне тритикале амилолитических ферментов, улучшающих переваримость и, как 
следствие доступность питательных веществ. Внесение ферментного комплекса «Белфит» 
в кормосмеси с пшеницей с. «Зимница» повысило обменную энергию. Это согласуется с 
изменением показателей роста цыплят бройлеров (таблица 3). 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод о 
возможности использования тритикале сортов «Сват» и «Князь» в качестве зернового 
компонента в кормлении цыплят бройлеров. Лидером по приросту живой массы, более 
низкими затратами корма на 1 кг прироста является тритикале сорта «Сват» и, что очень 
важно, без добавки дорогостоящих ферментов. Тритикале сорта «Князь» уступает ему по 
этим показателям и, по - видимому, из - за сортовых особенностей не реагирует на 
ферменты комплекса «Белфит». Для улучшения показателей роста и обменной энергии в 
кормосмеси с пшеницей необходимо добавлять ферментный комплекс «Белфит». Исходя 
из полученных результатов, актуальным для селекционеров остается вопрос причин 
сортовых различий по кормовым достоинствам злаковых культур и поиск путей их 
преодоления. 
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 Вопросы эффективного управления земельными ресурсами сельскохозяйственной 

организации на сегодняшний день являются актуальными и предполагают собой 
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своевременное выявление земельных участков, используемых нерационально или не в 
соответствии с целевым назначением, выявление зон с превышением предельно - 
допустимого уровня загрязнения почв, а также контроль за ежегодными изменениями 
почвенных характеристик земельных участков сельскохозяйственной организации. 

 Агроэкологический паспорт земельного участка сельскохозяйственной организации – 
это документ, который содержит сведения о земельных участках сельскохозяйственной 
организации, в том числе кадастровую информацию, результаты агрохимических и 
экологических обследований [1].  

Землепользователь или инвестор, имеющий агроэкологический паспорт земельного 
участка, сможет оперативно получать необходимую информацию, а также прогнозировать 
динамику изменений качества почв, экологического и экономического состояния. 

Разработку агроэкологического паспорта земельного участка сельскохозяйственной 
организации предлагается выполнять на базе профессиональной универсальной 
геоинформационной системе «Панорама АГРО», так как в ее состав входит более 100 
различных задач, содержащих разнообразные инструменты для обработки 
пространственной информации о земельных участках сельскохозяйственной организации 
[2].  

ГИС «Панорама АГРО» обеспечивает учет сельскохозяйственных угодий, мониторинг 
состояния полей и посевов, ведение базы почвенного плодородия, агротехнологическое 
планирование земледелия, ведение базы сведений об автотранспорте, 
сельскохозяйственной техники и агрегатах, а также дистанционный контроль 
механизированных работ на основе ГЛОНАСС / GPS навигации технических средств, что 
полностью реализовывает задачи агроэкологического паспорта земельного участка 
сельскохозяйственной организации.  

Каждый показатель предлагается отражать на отдельном слое на основе информации, 
полученной по результатам обследований территории, осуществлять комбинирование и 
редактирование информации, анализировать слои, создавать легенды и атрибутивные 
данные. 

Например, слой «Растровые данные» представляет собой основу агроэкологического 
паспорта, составленную на базе спутниковых карт (Google Maps); слой «Кадастровые 
границы» показывает границы субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, определенные с помощью публичной кадастровой карты (pkk5.rosreestr.ru); 
слой «Границы сельскохозяйственной организации» отражает границы земельных 
участков, расположенных на территории сельскохозяйственной организации; слой 
«Кадастровые данные» позволяет узнать все кадастровые характеристики земельного 
участка, а именно кадастровый номер, кадастровый квартал, статус, адрес, категорию 
земель, форму собственности, кадастровую стоимость, площадь, разрешенное 
использование и дату постановки на учет; с помощью слоя «Карта зон повышенной 
антропогенной нагрузки» можно увидеть зоны загрязнения пестицидами, зоны с 
превышением предельно - допустимого уровня загрязнения почв и загрязнения 
пестицидами; а слой «Карты агрохимического состава полей» отражают почвенные 
характеристики по содержанию гумуса, pH солей, азота, серы, магния, цинка, меди. 

Наложение слоев друг на друга позволит землепользователю выявить агроэкологические 
зоны, повысить качество визуализации и предоставляемых материалов, а также отображать 
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атрибутивную информацию по каждому земельному участку сельскохозяйственной 
организации. 

Таким образом, агроэкологический паспорт земельного участка сельскохозяйственной 
организации, сформированный с помощью профессиональной геоинформационной 
системы «Панорама АГРО», способствует эффективному управлению земельными 
ресурсами, путем контроля за параметрами полей и севооборотов, механических и 
агрохимических составов почв, а также агроэкологическими свойствами.  
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Ключевым звеном организации информационного процесса управления 

водопользованием является разработка модели водораспределения, базирующейся на схеме 
расположения гидротехнических сооружений–водовыделов оросительной системы в плане 
[1 - 5]. В составе исследований автора разработано Web - приложение формирования 
модели водораспределения оросительных систем. Компьютерная программа разработана 
для решения задач математического и картографического моделирования системы 
водораспределения на межхозяйственной оросительной сети базирующейся на схеме 
расположения гидротехнических сооружений–водовыделов (ГТС) в плане [6 - 8].  

Построение модели осуществляется в процессе настройки программного обеспечения 
управления водораспределением на условия функционирования в рамках конкретной 
оросительной системы и выполняется при помощи картографического сервиса, что в 
дальнейшем позволяет визуализировать выработанные решения на карте сервиса 
GoogleMaps. Картографический сервис представляет собой Web - приложение, созданное и 
размещенное в среде интернет. Помимо стандартных инструментов «GoogleMap» (смена 
формата отображения карты, увеличение / уменьшение масштаба, измерение расстояния) в 
интерфейс карты интегрирована процедура, запускающая алгоритм добавления на 
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проводящей сети оросительной системы сооружений – водовыделов и пр. объектов 
инженерной инфраструктуры и необходимой характеристики их параметров в формате 
меток и графических символов [9 - 11] 

Сформированная модель водораспределения на оросительной системе может 
передаваться на локальный компьютер, с которого произведен доступ к сервису, для 
дальнейшей работы по управлению водораспределением или интегрироваться в базу 
данных облачного сервиса. Предложенный способ автоматизации разработки модели 
предметной области СППР с минимальными трудозатратами позволяет его адаптацию для 
нужд различных оросительных систем, характеризующихся древовидной структурой 
каналов [12 - 17]. 
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Опыт развитых стран свидетельствует об эффективности демократической формы 
правления, которая, несмотря на национальное своеобразие, тем не менее, характеризуется 
общепризнанными стандартами, соответствовать которым предполагают новоявленные 
демократии. Потребность в демократии возникает не спонтанно, а в результате 
рационального выбора народа и элиты. 

Однако, путь, ведущий к построению демократического государства, долог и 
непредсказуем. Демократия сама по себе не может накормить народ, обеспечить высокий 
уровень жизни, решить важные общественные проблемы. Она может только создать 
необходимые политические институты, при применении которых используются наиболее 
безвредные и эффективные методы решения в интересах большинства слоев населения.  

Анализ эффективного становления демократических режимов говорит о том, что 
демократические политические институты становятся в результате длительного процесса 
развития и адаптации к условиям и традициям данного народа, о чем свидетельствует опыт 
становления демократии в западных странах. Следовательно, современные сложности 
построения демократических институтов в России можно объяснить не проблемой 
совместимости демократии с национальными традициями и нормами, а тем, что они могут 
стать эффективными, лишь постепенно адаптируясь к политическим реалиям. 

Либеральная демократия в России берет свои начала в 1990 - х гг. По мнению доктора 
философских наук Ю. А. Красина, оказавшиеся у власти в 1990 - е гг. радикал - либералы 
пытались построить в Россииэталон либеральной модели демократии согласно западному 
образцу и эта попытка не удалась, дискредитировав либерализм и идею демократии. Вскоре 
после возникновения, демократические институты власти оказались под влиянием 
государственно бюрократических, олигархических и криминальных структур и под маской 
демократии в реальности оказались субъективные интересы организованной правящей 
элиты, которую заботит в основном жажда наживы и собственное благополучие, а не 
интересы народа. Отрешение от авторитаризма 1990 - х гг. поставил российское общество 
на грань потери управляемости и распада, альтернативой чему стал курс на 
административное укрепление государственности в 2000 - е гг. 

О демократизме современной России неоднократно высказывался нынешний президент 
страны В. В. Путин. В ежегодном обращении к Федеральному Собранию в мае 2004 г. он 
заявил, что «молодая российская демократия добилась в своем становлении значительных 
успехов». А на российско - американском саммите в Братиславе в марте этого же года, он 
подчеркнул, что возврата к тоталитаризму быть не может, однако демократия должна быть 
«адекватна нашей истории и традициям», а ее внедрение «не должно сопровождаться 
развалом государства и обнищанием народа» [1]. 
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Совместно с тем, ряд оппозиционно настроенных политических деятелей и СМИ 
считают, что в стране идет формирование авторитарного политического режима [7]. 

В качестве своих аргументов они называют неэффективность государства как основного 
социального института, его неспособность решить проблему бедности, фактическую 
подконтрольность правительства только президенту, малочисленность и организационную 
слабость партий, не считая партии «Единая Россия», широкие масштабы лоббистской 
деятельности, номинальную свободу СМИ. 

Стоит отметить, что партия «Единая Россия» в результате выборов в Государственную 
Думу в 2016 г. 343 места из 450 (то есть 76,2 % ). Это говорит о том, что получившая 
конституционное большинство партия имеет неограниченные возможности для 
осуществления политических и экономических реформ, изменения политической системы 
общества. Также данная партия неоднократно заявляла о полной поддержке действующего 
президента. Таким образом, складывающаяся на наших глазах система управления 
несовместима с демократической формой организации политической власти. Выход из 
сложившейся системы власти можно найти не только в активизации задавленного 
политическим гнетом гражданского общества, но и в «разжижжении» корпорации 
властвующих и управляющих, в плюрализации элит, так как повышенная сплоченность 
правящих кругов – самое страшное для общества [2, c. 105–108]. 

Как пишет В. Согрин: «Путин с момента вступления в президентскую должность…и 
своим внешним видом, и своим поведением демонстрировал политическую независимость 
и надпартийность, настойчиво утверждая стиль просвещенного авторитаризма. 
Авторитаризм проявлялся в демонстрации политической воли и определяющей роли 
нового лидера в выдвижении и одобрении всех сколько - нибудь значимых 
государственных решений, просвещенный же характер авторитаризма усматривался в 
желании соединить вождизм и государственничество с либерализмом, твердом непринятии 
реставрационных идей» [3, с. 238]. 

Также одной из ключевых проблем является то, что в сложившейся в России системе 
каждый уровень работает «на себя», а не на то, что он обязан выполнять по решению 
руководства, что также является одной из особенностей авторитарной системы. Каждый 
уровень системы работает в собственных интересах, а, не выполняя принятые решения. 
Почти каждая авторитарная система страдает этим недостатком. Как результат действия 
данной проблемы – высокий уровень коррупции и неисполнительность в государственных 
масштабах. К сожалению, данная проблема на высших уровнях не обсуждается, потому 
что, опять же, она не в их интересах, вместо чего обсуждаются всякие «пустяки», поэтому 
система в России представляет систему «замороженного хаоса» [4]. Так, постепенно 
пространство для развития демократии в России все больше сжимается, по словам В. 
Ачкасова: «Постепенно демократия превращается в России в конвенциональную ценность, 
олицетворяющую «все то хорошее», что есть «у них» на Западе, и вряд ли возможно у 
нас...» [5, c. 89]. 

Но в российском обществе так и нет единого мнения о сложившемся политическом 
режиме в России. Проведенный в 2014 г. опрос российской негосударственной 
исследовательской организацией «Левада - Центр» говорит о том, что практически 
половина (46 % ) россиян считают, что в сегодняшней России существует демократия. По 
мнению 36 % опрошенных, демократия – это, прежде всего, соблюдение всеми гражданами 
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законов, независимо от социального статуса. Треть респондентов (31 % ) рассматривают 
эту форму общественного устройства в духе патернализма (31 % ), что подразумевает 
заботу о населении. И почти столько же (30 % ) – как возможность свободно высказываться 
о государственных делах, хотя за последние два года «сторонников» свободы слова стало 
на 10 % меньше [6]. 

Возможно, это связано с тем, что в России демократия формируется не так давно, 
сколько она действует в западных странах, народ не осознает главных принципов действия 
демократии и гражданского общества. О политическом режиме любой страны нельзя 
судить, делая выводы исключительно из того, что провозглашается в ее Конституции, 
нужно сопоставить ее положения с реальной действительностью. Таким образом, вопрос о 
действующем политическом режиме в России является актуальным для ученых - 
теоретиков, политиков - практиков и широкой общественности. 
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Проблема крепостного права была очень актуальна в XIX веке, в то время, когда высшее 

руководство многих стран осознало, что труд свободного рабочего куда более 
производителен, чем крепостного, а то и раба. Но в России этот институт сохранялся, и в 
самом начале столетия было не похоже, что собирались что - либо менять. Но и на 
сегодняшний день проблема крепостного права не теряет своей актуальности, она 
представляет большой интерес, так как это очень значимый период в истории нашей 
страны. Этой темой занимались многие ученые - историки, такие как С. Соловьев, Н.М. 
Карамзин, В.О. Ключевский, а в наши дни один из американских историков П. Колчин 
провел фундаментальное исследование по двум формам несвободного труда. 

Крепостное право в России – система правоотношений, закрепляющих наиболее полную 
и суровую форму зависимости крепостного (крестьянина) от феодала 
(землевладельца)[4,c.3]. 

Согласно профессору И.Е. Энгельману: «сущность крепостного права заключалась во 
владении крестьянами ровно на тех же условиях, как и владение холопами на Руси»[3,c.124 
- 126] 

В.О. Ключевский выделяет три фазы развития крепостного права: до «Соборного 
Уложения», принятого Алексеем Михайловичем, период действия этого Уложения и 
период принятия Манифеста о вольности дворянства 1762 года, созданный Екатериной 
II[1,c.21]. В основу первой фазы было положено «личное договорное обязательство 
крестьянина по соглашению с землевладельцем». В период действия Соборного Уложения 
происходило «превращение обязательства в потомственную государственную повинность 
крестьян на частновладельческой земле для поддержания годности военно - служилого 
класса». Манифест 1762 года навсегда освобождал дворян от обязательной службы и еще 
больше ужесточал крепостную неволю. Я бы хотел рассмотреть более подробно процесс 
закрепощения. 

 Период, до принятия Судебника 1497 года, можно считать периодом крестьянской 
свободы, они имели полное право работать там, где вздумается, могли менять своих 
феодалов, уплатив пожилое, которое составляло незначительную сумму. С момента 
принятия Судебника начинается процесс их закрепощения: во - первых, их переход к 
другому землевладельцу ограничивался двумя неделями в году (неделю до Юрьева дня и 
неделю после), во - вторых, была значительна увеличена сумма пожилого ( в 2 раза).  

Ко второму этапу относятся Заповедные лета Ивана Грозного: в связи с бегством 
большой части населения (это была самая обычная и массовая форма протеста)[4,c.73] и 
разорением страны, был запрещен переход крестьян вообще на наиболее разоренной 
территории.  

Третий этап характеризуется ужесточением санкций по отношению к сбежавшим 
крестьянам: теперь убежавший крестьянин подвергался гонениям со стороны властей – был 
установлен пятилетний сыск беглых крестьян. Этот этап начинается с введение «урочных 
лет» потомками Ивана Грозного.  

Следующий момент ужесточения нельзя назвать полноценным этапом, в целом, ничего 
нового не добавилось, Михаил Федорович лишь увеличил этот сыск до 9 лет. А к 
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четвертому, последнему этапу следует отнести «Соборное Уложение» 1649 года. Принятие 
этого закона юридически закрепляло крепостное право в России. Был введен бессрочный 
сыск беглых крестьян, что давало право землевладельцу спустя большое количество 
времени забрать крепостного обратно. 

Согласно профессору В.О. Ключевскому: «Говоря о сущности крепостного права, 
следует отметить, что оно было создано не государством, а лишь с его непосредственным 
участием». 

И так, чем же крепостничество отличается от рабства? По сути, и раб и крепостной 
представляли собой категорию зависимого населения, не обладающей личной свободой и 
являлись собственностью какого - либо лица – рабовладельца или феодала. Так в чем же 
разница, если и тот, и тот является собственностью? Разница есть и довольно существенная. 

Во - первых, крепостной имел право на помощь ,как на государственную, так и на 
помощь феодала, в случае целого ряда бед: неурожай, пожар, болезни. «Помещики должны 
пещись о содержании и призрении крепостных людей», «владелец в случае неурожая‚ не 
сбивая крестьян с пашни‚ а дворовых со двора‚ обязан доставлять им способы пропитания‚ 
побуждая к работе и воздерживая от нищенства»[2,ст. 1103,1104]. 

Во - вторых, крепостной имел право на собственный дом, орудия труда, участок земли, 
которым он сам и занимался. В отличие от раба, крепостной работал на помещика 3 - 4 дня 
в неделю, остальное время на себя[5,c.4]. Однако, не все, что выращивал, забирал себе, от 
четверти до половины обычно забирал землевладелец, но все же, что - то оставалось. Со 
времени Екатерины II постепенно отменялись ограничения на экономическую 
деятельность крестьян. В ХIХ веке они могли торговать‚ заводить фабрики. Именно 
крепостные крестьяне графа Шереметева основали национальный центр 
хлопчатобумажной промышленности в Иваново - Вознесенске. Некоторые из них сами 
имели крепостных, движимое и недвижимое имущество, записанное на помещика[5,c.5]. 

 В - третьих, крепостные крестьяне имели право на судебную защиту, в отличие от рабов. 
В основном, конечно, споры разрешал помещик, но более серьезные дела, например 
уголовные, разрешал суд. 

Процесс закрепощения достаточно длинный, а сам период довольно яркий в истории 
нашей страны. Сам статус крепостного в нашем государстве является уникальным, так как 
имеет множество различий с другими категориями зависимости. Как я уже выяснил, эта 
категория значительно отлична от рабства. Во многом она более демократична и не 
настолько жестока, так как запрещала своим хозяевам жестокое обращение, в отличие от 
рабства, при котором хозяин имел полное право на свободу и жизнь своего раба, которой не 
раз, в принципе не за что, их лишали. 
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ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА РОССИЮ (РУСИЮ) 
 
Грамота великого князя рязанского Олега Ингваревича от 23 ноября 1257 г. довольно 

полно отображает картину татарского нашествия на Россию, которое возглавлял татарский 
царь Баты. В занятых городах татары убивали русских князей с их боярами, и Баты 
назначал туда своих наместников, которые опирались на оккупационные армии. Города 
разорялись. Затем наместники Баты принимали христианство, которое сливало их с 
русскими князьями. Россия была обложена тягостной данью.  

Главной причиной оккупации России, видимо, было отсутствие царя, который был у 
татар. 

Ф. 135. Д. 1. 1256 г. ноября 23. Грамота (подложная) вел. кн. рязанского Олега Ивановича 
(Ингваревича), свидетельствующая о выезде из Чернигова в Рязань наместника 
золотоордынского хана Батыя Ивана Шаи, «из племени ханского» со своими людьми. 

Грамота великого князя рязанского Олега Ингваревича, свидетельствующая о въезде в 
Россию Ивана Шае племени ханского с людьми своими; о крещении и содержании его 
княжеским своим жалованьем. Сия грамота писана на бумаге [полууставом], к оной 
приложена восковая черная печать с изображением воина, держащего обнаженный меч. 
Около печати подпись: великий княжь Ингваревич рязанск (л. I).  

Печать у подлинной грамоты приложена вощекая черная. Воин, держащий в руке шпигу, 
и кругом подаше. Она грамота писана по рождестве Христове в 1257 м году. 511 лет [1768 
г.] Подлинное письмо имеется у его сиятельства князя Павла Федоровича Голицына (л. 
3об.) 

Копия [1768 г.]  
Се яз великий князь Олег Ингваревич рязанский: нынешнего 6765 года приде на Рязань 

ко мне от племени ханска честный муж Иван Шая с людьми своими со многими, я жезлы 
Баты царь татарский, коли умучил великого князя Михаила Черниговского и с боярином 
его с Федором и посади его в Чернигове владеть, а иных по иным городам. И он, увиде 
разорение Чернигова и изгону от великих князей русских, крестися в крестьянскую веру, и 
язь великий князь Олег Ингваревич рязанский приемлю его в приятство себе с радостью и 
велю ему жить подле своего княжева двора поближе, и запасы имать ему и пища всякая 
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себе от меня со двора и людям корм, и коням имать от меня ж со двора покамест возмет 
себе вотчины или что иное. Написано лета 6765 года ноября в 23 день (л. 4). 

Российский государственный архив древних актов. Ф. 135. Д. 1. Л. I−4. 
Е. В. Пашков, 2017 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ВОПРОСА СРЕДИ ВЕДУЩИХ ДЕРЖАВ 
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ 

 
Германский вопрос возник как следствие развязывания нацистской Германией Второй 

мировой войны. Страны, затронутые агрессией и объединившиеся в антигитлеровскую 
коалицию, посчитали себя вправе определять судьбу Германии и ее союзников, в случае 
победы над ними. Суть германского вопроса в представлениях политических деятелей 
Англии и США в 1940 – 1941 гг. была выражена британским дипломатом Робертом 
Ванситтартом. Лорд Ванситтарт резко осуждал гитлеровскую политику и полагал, что она 
выражает немецкий национальный характер. Он отрицал наличие демократических сил в 
немецком народе и выступал за кардинальное решение германского вопроса в виде 
длительной англосаксонской опеки над Германией после победы [1, с. 314]. При этом, 
варианты возможного решения германского вопроса разрабатывались тайно. 

Возникновение германского вопроса во внешней политике СССР, в свою очередь, 
связано с перепиской И.В. Сталина с У.Черчиллем. В письме от 8 ноября 1941 г. И.В. 
Сталин соглашается с британским премьер - министром о необходимости внесения ясности 
во взаимоотношения СССР с Великобританией и предлагает достичь договоренности «о 
целях войны и о планах организации дела мира после войны» [2, с. 30 – 31]. 

С ноября 1941 г. между СССР и западными державами активно начала обсуждаться 
судьба послевоенной Германии. Во время беседы У.Черчилля с советским полпредом 27 
ноября 1941 г. английской стороной впервые был озвучен вопрос о расчленении Германии. 
7 декабря Британский премьер - министр предложил «раздробление Германии на части, 
прежде всего отделение Пруссии от остальных частей Германии»[3, с. 442 – 443]. 

В конце декабря 1941 г. по указанию Ф. Рузвельта при государственном департаменте 
создается Совещательный комитет по послевоенной внешней политике с тем, чтобы 
помочь в «подготовке страны к эффективному участию в решении огромных и сложных 
проблем международных отношений, которые встанут перед нами и всем миром после 
окончательного разгрома сил агрессии...» [4, с. 207 – 208]. В январе 1942 г. по 
распоряжению Ф. Рузвельта была создана «Консультативная комиссия по послевоенным 



63

проблемам», которая вскоре представила на рассмотрение американского правительства 
несколько планов послевоенного раздела Германии: на три, пять и семь частей. 

Позицию США в отношение германского вопроса отразил министр иностранных дел 
Великобритании Э. Иден, сказав в апреле 1943 г. советскому послу в Лондоне И.М. 
Майскому, что «все они держатся того мнения, что Германия после войны должна быть не 
только полностью и на длительный срок разоружена, но также очень надолго, если не 
навсегда, ослаблена. Наилучшим способом для такого ослабления они считают 
раздробление Германии на несколько государств»[3, с. 443].  

Британская сторона разделяла данную позицию и планировала поощрять сепаратистские 
движения в Германии, которые смогли бы привести к ее расколу [3, c. 444]. 

В начальный период войны советское руководство не давало однозначного согласия на 
проекты западных держав по разделу Германии. Более того, в приказе народного комиссара 
обороны СССР от 33 февраля 1942 г. говорилось: «Иногда болтают в иностранной печати, 
что Красная Армия имеет своей целью истребить немецкий народ и уничтожить 
германское государство. Это, конечно, глупая брехня и неумная клевета на Красную 
Армию... Но было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с 
германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ 
германский, а государство германское остается»[5, с. 43]. 

Примечательно, что уже в сентябре 1943 г. были образованы три комиссии НКИД по 
проблемам коренной перестройки прежнего миропорядка в интересах СССР – Комиссия по 
подготовке мирных договоров и послевоенного устройства во главе с Литвиновым, 
Комиссия по вопросам перемирия, которую возглавил Ворошилов, и Комиссия по 
репарациям во главе с полпредом в Англии И. М. Майским. Результатом работы которых, в 
частности, были «Варианты расчленения Германии и их экономические и военные 
последствия», где предполагалось три варианта расчленения: на три, четыре или семь 
государств. Комиссии Литвинова и Майского выступали за «аграризацию» и расчленение 
Германии как самый надежный способ ее долговременной нейтрализации. Комиссия 
Ворошилова внесла основной вклад в разработку принципов обращения с Германией. 
Основными из которых были безусловное расчленение Германии, ее «индустриальное 
разоружение», изменение границ, взимание репараций в течение длительного срока (не 
менее 10 лет), в том числе «репараций трудом» [4, c. 240 – 242].  
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ 1943 – 1945 
 

Московская конференция министров иностранных дел трех держав проходила с 19 по 30 
октября 1943 г., организатором которой и ее вдохновителем был Сталин, замышлявший на 
этой конференции решение, прежде всего, вопросов «сокращения сроков войны» [1, c. 153], 
т.е. открытием второго фронта. 

Одним из важных пунктов повестки дня Московской конференции являлся германский 
вопрос. Государственный секретарь США К. Халл, выражая предложение президента 
Рузвельта о расчленении Германии на три и более государств, предложил осуществить 
«политическую децентрализацию Германии». Его энергично поддержал министр 
иностранных дел Англии Э. Иден: «Мы хотели бы разделения Германии на отдельные 
государства, в частности, мы хотели бы отделения Пруссии от остальных частей Германии. 
Мы хотели бы поэтому поощрять те сепаратистские движения в Германии, которые могут 
найти своё развитие после войны [2, c. 168]. Нарком иностранных дел В. М. Молотов 
ограничился заявлением о том, что «вопрос находится в процессе изучения» [2, c. 169]. 
Решение германского вопроса было тесно связано с решением других европейских 
вопросов, поэтому конференция учредила Европейскую Консультативную Комиссию 
(ЕКК) из представителей СССР, США и Англии. 

Тегеранская конференция И.В. Сталина, Ф.Д. Рузвельта и У. Черчилля проходила с 28 
ноября по 1 декабря 1943 г. (кодовое название «Эврика»). Последний день работы 
конференции (1 декабря) был посвящен германскому вопросу. 

Рузвельт предложил план расчленения Германии на пять независимых государств, 
причем, по его мнению: «...Пруссия должна быть максимально ослаблена и уменьшена в 
своих размерах». Черчилль заявил, что надо изолировать Пруссию от остальной Германии, 
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а ее южные провинции включить в «дунайскую конфедерацию». Сталин отверг идею 
объединения дунайских государств и сказал, что «план Рузвельта об ослаблении Германии 
может быть рассмотрен...» [3, c. 166]. При этом Сталин не счел нужным изложить планы 
советской делегации. В результате лидеры стран согласились передать изучение 
германского вопроса в ЕКК [3, c. 167]. 

Германский вопрос в Тегеране приобрел новый оттенок и в связи с тем, что Сталин, 
обсуждая предложения Черчилля о границах Польши, которые должны были быть 
расширены за счет Германии, потребовал передать СССР незамерзающие порты 
Кенигсберг и Мемель, и соответствующую часть Восточной Пруссии [4, c. 197].  

Еще одним автором идеи расчленения Германии был французский генерал Шарль де 
Голль, который после освобождения Франции в 1944 г. возглавил ее временное 
правительство. Де Голль энергично выступал за федерализацию Германии; за разделение ее 
на автономные части; за проведение западной границы Германии по Рейну; за передачу 
Саара Франции; за установление международного контроля над Руром.  

Таким образом, идея расчленения Германии разрабатывалась в столицах всех четырех 
держав. Само же решение германского вопроса представлялось к концу 1944 г. следующим 
образом: 

 Достижение военной победы. 
 Полная и безоговорочная капитуляция немецкой армии. 
 Ликвидация гитлеровского режима, демократическое переустройство Германии. 
 Необходимость ее оккупации на какой - то определенный срок. 
 Наказание военных преступников. 
 Непризнание аншлюса Австрии (она должна была стать самостоятельным 

государством) и всех последующих военных захватов. 
 Изменение границ Германии в пользу Польши и СССР. 
 Расчленение Германии с целью обеспечения безопасности стран - участниц 

антигитлеровской коалиции и непосредственных соседей Германии от новой возможной 
агрессии. 

 Необходимость возмещения Германией нанесенного ущерба путем взимания с нее 
репараций. 
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ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ П.Я. ЧААДАЕВА: ИДЕЯ ЕДИНСТВА  
 

П.Я. Чаадаев – один из самых известных отечественных интеллектуалов XIX века, что не 
мешает ему быть также превратно понимаемым. Что чаще всего вспоминают, ведя речь о 
Чаадаеве? Что западник и автор «Философических писем». Что критиковал Россию за 
оторванность от Европы, как в историческом, так и в культурном плане. Но из 
философского наследия «популярность» получило лишь первое письмо, а остальные семь 
находятся в его тени. Так в чем же заключается философия Чаадаева?  

Он писал: «Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на 
нас не распространилось» [3, с. 323]. А раз нет времени, то нет и истории. Однако 
интересным является объяснение вневременной природы России. Россия выпадает из 
времени в силу своего пространства. Наше стремящееся к постоянному расширению / 
увеличению пространство, согласно Чаадаеву, лишает время всякого смысла. Вернуться к 
богом вложенному в мир смыслу для Чаадаева означает вернуть себя в историю.  

Потому что есть еще и вторая часть этой цитаты, где автор пишет о существовании 
«всемирного воспитания». Что за всемирное воспитание, о чем эти строки? Что следует из 
идеи всемирного воспитания? Что как минимум есть объединяющая весь мир идея. Или 
Смысл мира. Согласно Чаадаеву, есть целостный мир и отпавшие от него части. Мир как 
целое, и части, выдающие себя за целое. Одной из таких частей является Россия. Россия, 
которая стоит не только вне истории, но и в каком - то вневременном тупике. И ей следует 
устремить себя к единству. Вернуться в дом целостного бытия. И вернуть себя в семью 
европейских народов, от которой мы откололись. 

Сам себя Чаадаев называл христианским философом и философом одной истины. 
Истины целостной жизни. Но как философ единства у нас не известен. В его философии 
превалирует идея цельности христианского мира. Цельности знания, цельности или 
единства мира. Чаадаев стоит у истоков отечественной религиозной философии единства. 
А его противопоставление славянофилам становится чуть менее резким.  

Чаадаев считал, что мы отпали от цельного христианского мира. И этот тезис 
последовательно раскрывается им в остальных не столь общеизвестных письмах. Но их 
мало кто прочитал, поэтому Чаадаев и философия связаны в обыденном сознании только 
через критику России. Ответ на вечное «что делать» Чаадаев дал, но его никто не услышал. 
Чаадаев говорит нам о том, чтобы «каждый из нас сам пытался связать порванную нить 
родства» [3, с. 326]. И под порванной нитью родства подразумевается, конечно, единое 
христианство. Но это уже из области русской религиозной философии. Как только Чаадаев 
перестает критиковать Россию, интеллигенции он перестает быть интересен. Чаадаевская 
сила критики и разрушения привлекательна. Его христианские мотивы единого мира – 
забыты.  

Забыты, возможно, потому, что именно в этой точке своей философской системы 
Чаадаев максимально приближается к основной традиции русской философской мысли. К 
традиции синтеза, синтетической философии. Он сторонник цельности, а русские, 
наоборот, «одинокие в мире». И одиночество это бесплодно. Как пишет Ф.И. Гиренок 
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«Чаадаев — русский философ. Во - первых, он говорит только о России. Во - вторых, он не 
любит в человеке Я. В - третьих, обожает смирение. Перед одним — единым» [1, с. 33]. 

Чаадаев видит нашу задачу в возвращении в «семью» европейских народов. И в этом 
есть поразительное сходство между его философией и идеями славянофилов. В частности, 
А.С. Хомякова. Хомяков был одним из первых наших философов, для кого русский мир – 
мир православный но, главное, соборный. Это его ключевой термин, соборность. Но что 
такое соборность? Он пишет, что «“собор” выражает идею собрания, не обязательно 
соединенного в каком - либо месте, но существующего потенциально без внешнего 
соединения» [2, с. 242]. 

 Никакой внешней власти нет, а объединение есть. Объединение не принудительное, а 
свободное. Напоминающее семью или соборное стояние на литургии в храме. Соборное 
понимание христианства по Хомякову опиралось на крепкую семейнную традицию. Собор 
как семья и семья как собор.  

Но у Чаадаева мы тоже встречаем рассуждения о «семейственности». Он объясняет 
русскую отсталость тем, что «мы оказались отторгнутыми от общей семьи» [3, с. 331]. 

 Россия видится философу в качестве своеобразного блудного сына, от возвращения 
которого зависит дальнейший прогресс истории.  

Что мы получаем в итоге? Хомяков говорит о едином мире. О соборности, понимаемой 
через семейное христианство. И Чаадаев говорит о едином мире. Об общей семье 
христианских народов. Означает ли это, что разница между славянофилами и западниками 
не столь уж и велика как мы привыкли думать? Лишь отчасти.  

Отчасти потому что славянофил Хомяков и западник Чаадаев по - разному понимают 
семью. В «Философических письмах» есть фрагмент, в котором Чаадаев описывает 
процесс воспитания европейца. Он полагает, что есть особые слова и мысли, которые 
европейские матери нашептывают свои детям. «Хотите знать, что это за мысли? Это мысли 
о долге, справедливости, праве, порядке» [3, с. 327]. 

 Это размышление весьма примечательно. Становится понятно, что для Чаадаева 
ключевыми являются идеи подчинения и долга. От его описания «идеального» семейного 
быта веет казарменным порядком. Старшие управляют, младшие подчиняются. Потому что 
это их долг, они должники.  

Более того, Чаадаев пишет, что «перед человеческим разумом стоит один только вопрос: 
знать, чему он должен подчиниться» [3, с. 357]. 

 Это часто повторяющаяся мысль. Мысль о смирении и умалении себя перед внешней 
силой. Под таковой подразумевается всемогущий и сверхразумный Бог.  

Тут же возникает вопросы: зачем такому Богу человек, каковы границы божественной 
власти, как следует трактовать свободу личности?  

Ответ Чаадаев прост. Богу подвластно всё, он всемогущ, он есть высший разум, 
диктующий ход истории. Сопротивляться ему – быть глупцом. Но в чем тогда заключается 
миссия человека? Смириться и ждать, когда «в день окончательного завершения дела 
искупления все сердца и все умы составят лишь одно чувство и лишь одну мысль, и падут 
все стены, разделяющие народы и вероисповедания. Но в настоящее время каждому важно 
знать свое место в общем строе призвания христиан». То есть до наступления Царства 
Божьего всем остается ждать и занимать строго ту позицию, которая отведена высшими 
силами.  

Отдельно стоит отметить приведенные выше размышления Чаадаева об одном - едином 
мировом чувстве, одной мысли, одной вере. Значительно позже, XX век породит схожую 
неогегельянскую позицию, согласно которой, мировой дух (Разум, Бог), воплощённый в 
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государстве, станет основой фашистской доктрины. Это государство должно было стать 
символом единого централизованного мира. 

Удивительно, но западнику Чаадаеву личность не нужна, она выполняет подчиненную 
функцию, а Бог выступает в качестве регулятора и надсмотрщика. Славянофилам, 
наоборот, было важно сохранить значимость индивидуальности. Поэтому соборность есть 
нечто среднее между коллективом и человеком, то есть соборность сохраняет субъектность. 
Ради жизни «согласно единству всех», в Церкви свободного единодушия» [2, с. 242]. 

 В философских построениях Чаадаева один всё знающий Бог свершает действия в 
пустом мире. А личности остается смириться, скрыть себя.  

И всё же, Чаадаев был представителем соборно - цельного сознания. Он писал о том, что 
«имеется абсолютное единство во всей совокупности существ» [3, с. 377]. В этой связи, 
справедливо замечание о том, что акцент на вопросах справделивости, братства и дружбы 
«делает П.Я. Чаадаева провозвестником современных христианско - демократических 
движений и идей экуменизма» [4, с. 5]. 

 Это интуитивное, ещё смутно понимаемое единство мира положило начало философии 
в России. Позже традиция философии единства получила свое развитие у Вл.С. Соловьева, 
Ф.М. Достоевского, Л.П. Карсавина, С.Л. Франка, Е.Н. Трубецкого, Н.О. Лосского и С.Н. 
Булгакова. Данный факт должен поставить перед нами принципиально важный вопрос. 
Русская религиозная мысль получила свою ориентацию на единство мира от чаадаевских 
интуиций? Все последующие философы вышли из его «шинели»? Или же идея единства, 
всеединства, соборности и цельности есть прямое (от Петра Яковлевича не зависевшее) 
проявление русского логоса? 
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Разграничение в философии и науке субъекта и объекта повлекло за собой с точки 
зрения экзистенциализма, разделение человека и мира. Английский философ Ф. Бэкон 
пытался показать, что во время процесса познания внешний мир (объект) противостоит 
человеку (субъекту), а не является его органической частью. Так же и экзистенциализм 
ставит в противовес человеку общество как что - то чуждое, враждебное, что разрушает его 
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индивидуальность, ограничивает свободу личности. Экзистенциалисты справедливо 
подчеркивают тот факт, что познание мира человеком осуществляется с позиций 
определенной системы ценностей, целенаправленно и эмоционально [2, с. 28]. Это очень 
хорошо выразил Хайдеггер: «Всякое истолкование мира неизбежно является 
очеловечиванием» [3, с. 47]. 

Замкнутость внутреннего мира человека приводит к взаимонепониманию с 
окружающим его миром: он глух и нем по отношению к человеку, и «абсурд единственная 
связь между ними» [1, с. 34]. Человек постоянно ощущает угрозу своему бытию. Мир 
следует своим путем и не испытывает сострадание к каждому отдельно. Человек вынужден 
все время противостоять угрозам уничтожения, защищать свое существование, постоянно 
что - то предпринимать и о чем - то заботиться. В итоге, жизнь человека наполнена 
тревогой и страхом. Это страх перед бытием. «Абсурд рождается в столкновении между 
призванием человека и неразумным молчанием мира», – утверждал Камю [1, с. 37]. Значит, 
человек и мир – это полярные понятия в философии Камю, что находит подтверждение в 
следующем: «Абсурд не в человеке и не в мире, но в их совместном присутствии» [1, с. 39]. 
Возникает вопрос: что делать человеку в непонимающем его мире? Выбора нет, 
необходимо мириться с тем, что есть, с данностью уже свершившейся. Поэтому человек, 
внешне вписываясь в окружающую действительность, на самом деле ведет в ней 
неподлинное существование, разрыв которого может произойти благодаря абсурду. И если 
человек вступает на эту пограничную черту, погружается в пустоту бессмысленности и 
страха, то абсурд является переходом от иллюзорности навязанного социумом бытия, 
позволяя раскрыть экзистенцию субъективного мировосприятия. Даёт возможность прийти 
к себе. Исходя из этого, можно иначе взглянуть на следующие слова Камю: «Дело в том, 
что у нас нет опыта смерти. Испытанным, в полном смысле слова, является лишь то, что 
пережито, осознанно. У нас есть опыт смерти Других, но это всего лишь суррогат, он 
поверхностен и не слишком нас убеждает» [4, с. 29]. Это выражение можно воспринять в 
привычном контексте физической смерти, а можно увидеть аллегорию к состоянию 
человека, что была так близка Раскольникову Достоевского. «Тварь дрожащая» в этом 
случае субъект, не справившийся с взвалившейся на него свободой, а «право имеющий» – 
личность. Состояние Раскольникова имеет основу называться смертью метафизической, 
ибо выход в пустоту, переживание абсурда бытия, – есть переход в иное состояние 
миросозерцания, чем, возможно, и является смерть физическая. Поэтому, чтобы осознать 
беспочвенность многих суждений, необходимо очистить свой взгляд. Скажем, что 
единственное непобедимое препятствие состоит в преждевременной смерти. Вселенная 
абсурда существует только благодаря своей противоречивости такому постоянному 
исключению, каким является смерть. У человека нет выбора. Абсурд является 
переживанием смерти – так предельно сжато можно сформулировать содержание 
цитируемого материала, но А. Камю говорит только о трех инструментах абсурда, а 
именно, о бунте, свободе, страсти, что стремятся окунуть человека в состояние 
беспочвенности и личного становления через смерть. Феномен смерти является наиболее 
очевидным и интуитивно доступным из всех жизненных фактов. Еще в детстве, гораздо 
раньше, чем принято считать, человеку открывается, что смерть наступит, что она 
неизбежна. Невзирая на это, Спиноза пишет: «все стремится сохраниться в своем 
собственном бытии» [4, с. 59]. Самой сутью является конфликт между желанием 
продолжения жизни и осознанием неизбежности смерти. Подготавливая себя к факту 
смерти, люди становятся бесконечно находчивыми, отыскивая все новые способы ее 
отрицания и избегания. В раннем детстве отрицают смерть с помощью родительских 
утешений, светских и религиозных мифов; позднее персонифицируют ее, превращая в 
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некое существо – монстра, скелет с косой, демона. Ребенок взрослеет и старается выкинуть 
из головы мысли о смерти: развлекается, превращает ее в нечто позитивное, будь то 
переход в иной мир, возвращение домой, соединение с Богом или вечный покой. Может 
отрицать ее, поддерживая мифы. Стремясь к бессмертию – создает бессмертные 
произведения, или обращается в религиозную веру, утверждающую бессмертие души. 
Подобный самообман простирается не только до мистического представления о смерти, но 
и преследует в человека в самых повседневных вопросах. Homo sapiens обманывается уже 
тогда, когда позволяет себе на веру принимать любые постулаты, нормы и правила, 
гарантирующие счастье в этом и ином мире, если таковой существует.  

В конце концов, если смерть есть не что иное, как преследующее человека существо, 
можно все - таки найти способ ускользнуть от него; кроме того, как бы ни был страшен 
монстр, приносящий смерть, он не так страшен, как истина. А она в том, что каждый 
человек носит в себе ростки собственной смерти. Он существует лишь в рамках родовой 
стихии, является бессознательной частью аморфной массы, но не живёт. Осознание 
абсурдности своего существования превращается для человека в череду внутренних и 
внешних «бунтов», в ходе которых он пытается бессознательно найти выход из 
сложившейся ситуации. Конечным же выходом является смерть, лишь перед лицом 
которой человек осознает себя как неповторимая личность, обретает свободу.  

В то же время, отсутствие результатов бунта приводит человека к состоянию 
оторванности от реальности. Выход же из этого состояния абсурден, подобный разрыв с 
реальностью переживает Артур Мерсо в «Постороннем».  

Но когда человека перестаёт что - то связывать с повседневной реальностью, то не это ли 
смерть? 
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Интеграция – понятие, прочно вошедшее в современную жизнь. В настоящее время 

актуальными являются политическая интеграция, социальная интеграция, экономическая и 
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даже веб - интеграция. Особая роль принадлежит научной интеграции, имеющей 
собственную историю. В XIX веке, на базе длительного периода предшествующего 
развития происходили активные процессы дифференциации и специализации наук, XX век 
заявил о себе как век междисциплинарных связей. Причем интеграция происходила как 
внутри отдельных наук, так и между различными видами наук. Внутри естественных наук 
сформировались, например, биохимия, медицинская биохимия и др., между естественными 
и гуманитарными (социология медицины, биоэтика и др.), между точными и 
естественными (медицинская информатика и др.) и т. п. Многие современные исследования 
в медицине являются комплексными, они выполняются на стыке нескольких не только 
дисциплин, но и наук. 

Медицинские науки и интеграционные процессы внутри медицины имеют особое 
значение для общества. Некоторые из них раньше начались в истории медицины, которая 
«переживает новый этап своего развития. Он связан с привлечением в исследовательское 
поле этой науки представителей гуманитарного знания и содержательными изменениями 
предмета изучения истории медицины» [1, 22]. История медицины значительно расширила 
свое исследовательское поле за счет изучения этнопсихологии, народной педагогики, 
обыденной философии, художественной литературы, кинодокументов, Интернет - 
источников и т.п. [2]. 

Центральным звеном медицины является изучение и лечение болезней. Прогресс в 
медицине обуславливает все более глубокое проникновение в организм человека. Открытие 
генома человека стало основой формирования персонализированной медицины, что может 
привести к большей медико - физиологической индивидуализация болезни, имеющей 
определенные риски [3].  

Еще в прошлом веке, когда началось активное внедрение техники в медицину и, 
особенно, в практическое здравоохранение, зазвучали протесты против наметившегося 
отдаления врача от пациента. Расспрос пациента постепенно уходил в прошлое (на эту 
тенденцию обращал внимание М. Фуко) [4]. Со временем докторам все меньше и меньше 
требовался и требуется непосредственный контакт с пациентом, все необходимые сведения 
он может получать по результатам анализов и разнообразных диагностических процедур. 
Однако, позиция пациента остается неизменной: он испытывает необходимость общения с 
врачом по поводу своей болезни и отношения к ней. Эти ситуации на новом витке 
актуализируют вопросы о познании сути болезни, ее проявлений у конкретного человека, 
учете интересов личности пациента, сохранения возможности личного контакта с врачом и 
т.п. Частично решить эту проблему возможно с помощью арсенала гуманитарных наук, их 
источников и методов, которые могут оказать действенную помощь в плане расширения 
профессиональных знаний врача в этом направлении. Так, например, в курсе истории 
можно найти сведения о борьбе с болезнями в различные исторические периоды и реакцию 
населения на меры властей, сходные сюжеты есть в изобразительном искусстве. В 
мемуарной литературе содержится значительное количество историй отношения 
непрофессионалов к своим болезням и болезням окружающих, этнография сохраняет не 
только многочисленный рецепты народной медицины, но и примитивные концепции 
болезней, некоторых из них сохраняют актуальность до сегодняшних дней.  

На современном этапе необходима интеграция в глубинных основополагающих пластах 
медицины, что должно быть перенесено из области теоретизирования в сферу 
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практической медицины. Передовой персонализированной медицине необходимо 
сохранять личностный подход.  

Таким образом, в современном научном дискурсе можно выделить два направления 
отношения к болезни. Одна сторона - традиционно медицинская, вторая – гуманитарная. 
Весь возможный комплекс гуманитарных источников и методов должны служить делу 
лечения болезни и облегчения страданий человека по всем векторам индивидуального 
проявления заболевания. 
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ КАРКАСНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ФИТОСТЕНЫ 
 

Каркасное вертикальное озеленение, а именно фитостены, приобрели большую 
популярность в сфере дизайна и стали востребованы заказчиками. Проблема ухудшения 
экологических условий в городской среде, быстрый ритм жизни, потеря эмоциональной 
связи с природой способствовало возникновению данных тенденций.  

Фитостены являются ярким и запоминающимся акцентом в интерьере. Чтобы избежать 
диссонанса «зеленой стены» с общим стилем пространства, необходимо особо тщательно 
проработать момент интеграции архитектуры помещения и природных элементов. В 
современном дизайне интерьеров, в большей степени, доминирует смешение различных 
стилевых направлений. Эклектичный подход к организации пространства способствует 
внедрению природы в городскую среду. Безусловно, существует возможность 
использования фитостен в создании интерьеров в любом стилевом направлении. Но, как 
правило, существуют несколько стилей в дизайне интерьеров, которые идеально 
сочетаются с элементами фитодизайна. Экодизайн – это стиль, в котором фтиостены 
смотрелись бы наиболее удачно, так как философия этого направления основывается на 
симбиозе природы и современных технологий. Натуральные материалы, такие как дерево, 
камень, металл, используемые в стиле экодизайн, хорошо сочетаются с живыми 
растениями и создают гармоничную среду [1].  

Стиль лофт, где главную роль играют урбанизированные черты городской среды, 
сложно представить в симбиозе с природой. Но в данном случае именно их абсолютная 
противоположность позволила элементам фитодизайна эффектно, но при этом гармонично 
выделится на грубом фоне лофта. Текстура металла, брашированного дерева и кирпичной 
кладки - создают прекрасный фон для растений, подчеркивая геометричность и 
фактурность листвы.  

В скандинавском стиле, где доминируют простота линий, экологичность и белый цвет 
фитостены являются акцентным элементом дизайна. Зеленый цвет прекрасно работает в 
тандеме с белым. Светлые интерьеры создают хороший фон для растений, но для создания 
гармоничного сочетания необходимо тщательно подобрать ассортимент растений по 
цветовой гамме.  

Цветовая гамма растений играет важную роль в создании фитостен. Цвет листвы и ее 
фактура является главным критерием при выборе ассортимента. Цвет растений 
подбирается согласно стилевому решению пространства, где предполагается размещение 
фитостены. Как правило, используют не более трех - четырех видов растений. Все эти 
растения имеют схожие биологические особенности роста и развития. Такой принцип 
подбора ассортимента очень важен, так как растения будут находиться в одинаковых 
условиях влажности, освещения и питания. Если предполагается создание определенного 
орнамента или рисунка на «зеленой стене», все растения уже подбираются согласно плану 
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расстановки растений. Они могут отличаться по цвету и фактуре листвы, по наличию 
соцветий, как ярких цветовых акцентов, но по характеру роста и биологическим 
требованиям они должны быть одинаковыми. Например, растения влажных тропических 
лесов и пустынные суккуленты не смогут развиваться в одинаковых условиях. 
Следовательно, фитостены воссоздают микроклимат тех или иных природных областей, 
где растут используемые растения. Листва растений в фитостене может контрастировать 
между собой, или же напротив, создавать единый сплошной ковер из зелени, все зависит от 
основной идеи проекта [2].  

Особого внимания требует технические особенности создания фитостен, так как от 
качественной конструкции зависит эстетический результат дизайна. Фитостены 
представляют собой вертикальную конструкцию, которая крепится к стене. Вся эта 
конструкция предназначена для высадки в нее растений. Практически всегда фитостена 
автоматизирована и не требует особого ухода. В настоящее время можно легко найти в 
продаже готовые конструкции или сделать на заказ под определенные размеры. Размеры 
фитостены могут быть абсолютно любыми, единственное, что влияет на габариты - это 
размеры помещения.  

Можно назвать следующие составляющие конструкции фитостены: 
 Каркас. Он может быть изготовлен из металлических профилей, деревянных реек 

или пластиковая готовая рама. 
 Влагоустойчивое полотно. Можно использовать плотные ПВХ пленки, бутил 

каучуковые маты или строительную пароизоляцию. Использование влагозащитного 
полотна способствует защите стен от влаги.  

 Конструкция автоматизированного полива. Очень важно учитывать особенности 
ухода за растениями. Должен быть подключен автоматизированный полив, так как в 
ручную сделать это практически невозможно. Набор автополива можно приобрести 
готовый. В этот набор входит емкость для сбора и хранения лишней воды, помпа, трубки 
капельного полива из ПВХ, так же таймер автополива.  

 Контейнеры для высадки и крепления к каркасу растений. Могут быть изготовлены 
из пластика или же при использовании гидропоники заменены на влагоудерживающую 
ткань с карманами для высадки растений. 

 Фитолампы. Важная составляющая конструкции, так как в помещениях очень часто 
возникает нехватка освещения. Фитолампы способны заменить определенный спектр 
солнечного света, который необходим для роста растений.  

 Грунт для растений. Грунт используют только при высадке растений в почвосмесь. 
При выращивании гидропоническим способом растения не нуждаются в грунте, все 
питание идет через воду [3].  

Монтаж конструкции делится на несколько этапов: 
 Установка каркаса. При использовании готовой пластиковой рамы не возникает 

сложностей, она полностью готова к установке. Но конструкции, имеющие большие 
габариты требуют дополнительной разработки каркаса. Металлические профили крепят к 
стене на равномерном расстоянии, соответствующей размерам контейнеров или модулей 
для растений.  
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 Установка влагоустойчивого полотна. На промежутки готового каркаса, крепится 
влагоустойчивое полотно для защиты стены от воды. Полотно фиксируется скобами или 
при помощи саморезов. 

 Установка конструкции автополива. Обычно эта конструкция уже полностью готова 
к сборке, но если требуются нестандартные размеры, то можно докупить элементы и 
собрать конструкцию нужного размера. Автополив - это угловая конструкция, 
напоминающая букву «Г». Если не используется готовая пластиковая рама, то в основании 
фитостены устанавливается длинная прямоугольная емкость, соответствующая размерам 
конструкции и необходимому количеству воды для полива растений. В эту емкость 
помещается помпа, которая будет поднимать воду на верхнюю часть фитостены, где 
установлена труба с капельным поливом. Если используется метод гидропоники, то труба 
для капельного полива имеет только отверстия, откуда стекает вода. Но при посадке 
растений в модули или контейнеры с грунтом к трубе капельного полива присоединяются 
небольшие трубочки, каждая из которых помещается в отдельный контейнер. Излишки 
воды вытекают в ту же накопительную емкость в основании конструкции. После установки 
трубок подключается таймер автополива, который регулирует полив, и будет включаться в 
определенное, настроенное пользователем, время.  

 Установка фитоламп. Фитолампы необходимы в помещениях, где мало 
естественного солнечного света. С помощью искусственного света, которые создают эти 
лампы, растения, будут развиваться точно так же как в природных условиях. Обычно эти 
лампы уже полностью готовы к установке. При желании можно подключить таймер, 
который будет регулировать работу фитоламп.  

 Высадка растений. Когда конструкция полностью собрана в нее высаживаются 
растения. При выборе растений нужно учитывать их биологические особенности. Обычно в 
такие конструкции высаживают растения, требующие одинаковых условий роста. Если 
растения выращиваются методом гидропоники, их корни освобождаются от грунта и 
высаживаются в кармашки из влагозадерживающего полотна. При использовании 
контейнеров и модулей растения высаживаются в грунт. После высадки растений модули 
прикрепляются к каркасу фитостены [4, с.87].  

В заключение можно выделить несколько основных принципов, необходимых для 
создания гармоничного пространства с использованием фитостен.  

 Фитостена должна отвечать определенным стилистическим требованиям 
помещения. 

 Цвет, фактура и видовой ассортимент растений играют важную роль в создании 
фитостен.  

 Наличие и монтаж качественной конструкции фитостен способствует созданию 
эстетичного и эргономичного дизайна, способного минимизировать расходы на 
эксплуатацию и уход за растениями. 

 Выращивание растений с использованием фитостен способствует решению многих 
проблем, связанных с взаимодействием технических новшеств и природы. Данные способы 
вертикального озеленения можно адаптировать к использованию в экстерьере, что 
позволит применять фитостены в благоустройстве городской среды.  
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В настоящее время проблемы экологии занимают лидирующее положение практически 
во всех странах мира. В связи со сложившейся ситуацией люди стали уделять внимание 
озеленению и благоустройству городской среды.  

Человек в погоне за финансовой выгодой пока мало осознает процессы, связанные с 
ухудшением экологии. Но эти процессы сильно влияют на здоровье людей. Особенно 
сказывается на здоровье загрязнение городской среды. Огромное количество автомобилей, 
работа различных промышленных предприятий сильно ухудшают состояние воздуха, так 
же использование реагентов для уборки осадков загрязняют почву и водные ресурсы. 
Кроме того, большое влияние на самочувствие жителей мегаполисов оказывает шумовое 
загрязнение.  

Одним из способов решения этих проблем является озеленение городской среды. Не 
секрет, что растительное окружение благотворно влияет на самочувствие человека. Парки, 
скверы, общественные сады сильно улучшают экологическую ситуацию в городе. Они 
уменьшают количество выхлопных газов, выделяют кислород и служат хорошей преградой 
шумовому загрязнению, кроме того, привлекают птиц и являются убежищем для многих 
животных. Так же зеленые насаждения выполняют рекреативную функцию [1, с.56].  

Необходимо найти решение, связанное с проблемой сильного ухудшения экологической 
ситуации в городской среде, негативным влиянием на здоровье человека шумового 
загрязнения, отсутствием зеленых насаждений в черте города, уничтожением парков, 
общественных садов и скверов.  

Одним из способов решения экологических проблем в городской среде является 
использование различных видов вертикального каркасного озеленения. Но для создания 
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гармоничного и целостного ансамбля существующей архитектуры и городского озеленения 
необходимо понять, каким образом происходит их взаимодействие.  

Вертикальное каркасное озеленение сочетает в себе несколько видов проектной 
деятельности. Процесс проектирования протекает в симбиозе с архитектурой, дизайном и 
агрономией (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Симбиоз вертикального каркасного озеленения с архитектурой, 

агрономией и дизайном 
 

Можно выделить два способа взаимодействия вертикального каркасного озеленения и 
архитектуры. Вертикальное каркасное озеленение может быть частью архитектуры и 
занимать определенные плоскости и объемы на фасадах или крышах, формируя целостный 
образ постройки. Данный вид взаимодействия напрямую зависит от стилистического 
решения архитектуры. Вертикальное каркасное озеленение в этом случае лишь 
подчеркивает конструктивные и декоративные характеристики стилевого направления. 
Доминирующую роль в формировании облика здания играет все - таки архитектура. Этот 
вид озеленения может проектироваться совместно с разработкой архитектурного плана 
здания, или же возможно создание проекта вертикального каркасного озеленения уже для 
готового и реализованного проекта. Примером данного симбиоза могут послужить 
фитостены [2] и сады на крышах.  

Второй способ взаимодействия вертикального каркасного озеленения и архитектуры 
основывается на создании единого ансамбля. Но в данном случае архитектура и 
вертикальное каркасное озеленение равносильны. Озеленение не дополняет архитектуру, а 
является самостоятельным элементом (арт объектом). При данном способе взаимодействия 
архитектуры и вертикального каркасного озеленения возникает гармоничный ансамбль, так 
как при разработке учитывается общая стилистика и замысел проекта. Примером могут 
послужить парковые ансамбли, трельяжи, боскеты и беседки.  

Взаимодействие вертикального каркасного озеленения и агрономии основывается на 
работе с биологическими, агротехническими и декоративными характеристиками растений. 
В данном случае главную роль в вертикальном каркасном озеленении играют растения. 
При разработке вертикального озеленения необходимо учитывать биологические 
характеристики роста и развития растений, адаптированность к определенным 
климатическим условиям. Но все - таки главную роль в создании гармоничных композиций 
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играет декоративность растений, так как агрономия, в данном случае, рассматривает 
растения несущие только декоративные функции [3].  

Взаимодействие вертикального каркасного озеленения и дизайна основывается на 
создании гармоничной среды. При проектировании элементов вертикального каркасного 
озеленения учитываются различные характеристики дизайна. Эргономика играет важную 
роль в формировании гармоничной среды, так как учитываются регламентированные 
характеристики параметров высадки растений. Большую роль в формировании 
вертикального каркасного озеленения играют правила композиции. Правильное 
распределение объемов и форм растений способствуют созданию определенного ритма или 
эффекта движения. Правила композиции используются согласно стилевому и идейному 
решению проекта. Цветовое решение так же играет важную роль в восприятии дизайна. 
При разработке проектов учитываются параметры фактуры и цвета листвы, коры, цветов и 
плодов.  

Можно сказать, что процесс проектирования элементов вертикального каркасного 
озеленения в городской среде неразрывно связан с архитектурной сферой, с 
биологическими особенностями роста и развития растений и с разработкой дизайн - 
концепции. Необходимость гармонизации процесса взаимодействия архитектурных 
элементов урбанизированной среды и естественных природных элементов способствует 
созданию целостного ансамбля.  
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На сегодняшний день перед строительной отраслью нашей страны стоят задачи 
повышения ее энергоэффективности с одной стороны и снижение ее стоимости с другой. 
На начальном этапе определяются наиболее результативные пути производства 
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строительства, стройматериалы, изделия и конструкции, применяемые при возведении 
зданий и сооружений. 

Исходя из анализа существующих на сегодня методов постройки зданий и 
конструктивных схем следует, что самыми эффективными и полностью 
удовлетворяющими современным архитектурно - строительным особенностям служат 
монолитные и каркасно - монолитные конструктивные системы возведения зданий. Так, 
строительство за рубежом практически полностью перешло к предлагаемым вариантам. 
Каркасный способ позволяет выделять два типа материалов, применимых для возведения 
зданий, а именно конструкционные и теплоизоляционные. Конструкционные материалы 
используются для устройства колонн, перекрытий, диафрагм жесткости и т.п. Ненесущие 
ограждающие конструкции выполняют из теплоизоляционных материалов, действенно 
работающих в виде стеновых при достаточной прочности и атмосфероустойчивости. 
Благодаря таким особенностям материалов удается снизить показатель расхода материалов, 
а также повысить технико - экономические показатели эффективности зданий. 

Каркасно - монолитные здания возводят при помощи разных опалубок, подразделяемых 
на съемные и несъемные. Как правило в строительстве прибегают к разборно - переставной, 
мелко - или крупнощитовой съемной опалубке. Подобная технология имеет как плюсы, так 
и минусы. К примеру, такой процесс требует перерывы в ходе производства работ для того, 
чтобы уложенный бетон достиг требуемой распалубочной прочности. Это в свою очередь 
приводит к временным потерям, повышению трудоёмкости из - за необходимости сборки 
арматурного каркаса в построечных условиях, влиянию атмосферных факторов на качество 
строительных работ. Кроме того, железобетонные конструкции, изготовленные из бетонов 
слитной структуры, хорошо передают звук и тепло, что не отвечает требованиям 
современных нормативов. 

Выше представленные несовершенства привели к тому, что специалисты 
популяризируют применение в строительстве одновременно съемные и несъемные виды 
опалубок, или только несъемных. На реальных опытах продемонстрировано, что в качестве 
элементов несъемной опалубки сегодня применяются щепоцементные, древесно - 
стружечные, цементно - стружечные плиты и изделия из пенополистирола. Но и такая 
технология имеет двойственную характеристику. Указанные виды несъемных опалубок 
важно обязательно защищать от воздействия атмосферных факторов. Ввиду их 
недостаточной жесткости и прочности на растяжение к их поверхности не сполучается 
крепить элементы навесного инженерного оборудования, которое есть в любом 
современное здание. Прокладка инженерных коммуникаций до укладки бетона в опалубку 
также несовершенна, а после отвердевания конструкционного бетона исключена 
возможность ремонта коммуникаций в процессе эксплуатации. Имеются ограничения по 
количеству возможных этажей и планировке зданий. Кроме того, такой материал как 
пенополистирол отличается горючестью, физической нестабильностью при температуре 
выше +550С, и токсичностью при переходе в газовую фазу. Щепоцементные плиты не 
пропускают влагу, поэтому после укладки в них пенобетонной смеси достаточно долго 
сохраняют не связанную цементом влагу, не позволяя конструкции приобрести проектные 
теплотехнические свойства. 

Однако применение несъёмных опалубок набирает большую популярность, поскольку 
способствует повышению скорости возведения при меньшей массе здания; экономии 
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арматуры и цемента; снижению влияния атмосферных факторов при производстве 
бетонных работ; упрощению организации работ за счет простоты монтажа изделий 
заводского изготовления и отказа от применения ряда видов грузоподъемной техники; 
улучшение звуко - и теплоизоляции. 

К настоящему времени освоена технология фибропенобетона, ячеистого бетона, 
которого отличает высокая прочность при растяжении, управляемая паророницаемость и 
высокая атмосферостойкость. Применение этого материала может дать особые 
преимущества в процессе изготовления элементов несъемной опалубки, поскольку его 
свойства допускают устранить определенные недостатки, характерные для устройства 
зданий в несъемной опалубке. 

Альтернативой является совместное применение крупноразмерных опалубочных 
изделий из фибропеножелезобетона заводского изготовления и монолитных 
железобетонных каркасных конструкций построечного изготовления. Первый обеспечит 
строительной конструкции необходимую несущую способность, а железобетон ячеистой 
структуры, выполняя функцию звуко - и теплоизоляции, поспособствует сокращению 
времени на возведение зданий, повышению прочности монолитного бетона, улучшению 
пожарно - технических свойств здания, снижению издержек на подъемнотранспортное 
оборудование, складское хранение и отделку помещений. Иными словами, будут созданы 
безопасные условия для людей на дальнейшем эксплуатировании сооружений. 
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В настоящее время, уровень развития в строительной сфере растёт с каждым днём. 
Нельзя не обратить внимание на тот факт, что с увеличением уровня строительства 
увеличивается этажность зданий, уплотняются городские застройки, сокращаются 
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территории строительных площадок, а наполнение инженерными системами приводит к 
появлению и последующему росту техногенного негативного влияния на построенные 
объекты, находящиеся в прилегающих зонах. 

Опираясь на вышеперечисленные факторы, можно сказать, что особую значимость 
приобретает проблема контроля технического состояния зданий и сооружений цель 
которой - предупреждение возникновения аварийных ситуаций и рациональность выбора 
комплекса инженерных мероприятий по их недопущению и устранению. Ясно, что 
контроль технического состояния несущих конструкций носит систематический характер и 
позволяет определить фактические количественные показатели качества, т.е. основываться 
на процедурах выявления соответствия прочности, жесткости и устойчивости 
конструктивных элементов требованиям нормативно - технической документации. Набор 
измеряемых показателей качества зависит от цели и требований исследования. 

Количество проводимых работ по обследованию зданий и сооружений растет с каждым 
годом, что влечет за собой ряд таких факторов, как: физический и моральный износ 
объектов, перевооружение и реконструкция зданий промышленных предприятий, 
реконструкция малоэтажной старой застройки, изменение форм собственности и резкое 
увеличение цен на недвижимость, земельные участки и т.д. Наиболее важным является 
проведение обследования при реконструкции старых объектов, что зачастую связано с 
изменением действующих нагрузок, конструктивных схем и необходимостью учета 
нынешних норм проектирования зданий. В ходе эксплуатации зданий вследствие 
разнообразных причин происходят физический износ строительных конструкций, 
снижение и потери их несущей способности, деформации как отдельных элементов, так и 
здания в целом. Для разработки мероприятий по восстановлению эксплуатационных 
качеств конструкций, необходимо проведение их обследования с целью выявления причин 
преждевременного износа понижения их несущей способности. 

Обследование объектов осуществляется специализированными предприятиями и 
высококвалифицированными экспертами, которые обладают знаниями в самых узких 
областях строительства и понимают особенности технологических процессов в зданиях 
различного назначения. 

Освидетельствование зданий осуществляется с целью установления их пригодности к 
нормальной эксплуатации или необходимости восстановительных работ, усиления 
конструкций или ограничений их в эксплуатации. 

Общей целью обследований технического состояния строительных конструкций 
являются выявление степени физического износа, причин, обуславливающих их состояние, 
фактической работоспособности конструкций и разработка мероприятий по обеспечению 
их эксплуатационных качеств. 

Обследование проводится при реконструкции или реставрации зданий, при длительном 
перерыве (более одного года) в строительстве зданий, при обнаружении в конструкциях 
дефектов и повреждений, при авариях, а также при изменении нагрузок или 
функционального назначения здания. 

Современное и преждевременное диагностирование технического состояния всех 
конструктивных элементов здания снижает риск неожиданного обрушения конструкций до 
минимума и способствует преждевременному выявлению наиболее дефектных 
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конструкций. Это помогает предотвратить возможные серьезные разрушения, влекущие за 
собой катастрофические последствия. 
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ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

 В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ – ИСТОРИКО - АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ 
 
Украшением и безусловными доминантами в архитектурной среде российских городов 

являются православные храмы.  
Церковь Рождества Христова - одна из возрожденных святынь и памятников 

архитектуры в городе Череповце. Храм расположен на правом берегу реки Шексны близь 
Октябрьского моста.  

Изначально в конце XVI века вблизи переправы, соединяющей два уезда в старинном 
селе Рождественском, был построен деревянный храм в честь Николая Чудотворца со 
вторым пределом в честь Троицы Живоночальной.  

Деревянное задание храма к концу XVIII века обветшало и в 1780 году было разобрано. 
К 1789 году на пожертвования прихожан и средства череповецкого помещика Н.Д. 
Панфилова был построен новое каменное здание церкви. Новый храм был освещен в честь 
Рождества Христова, с приделами святого Николая и Троицы Живоначальной (рис. 1 
слева). По историческим данным это здание никогда не подвергалось реконструкции кроме 
внутренних ремонтов. Церковь Рождества Христова действовала до 1930 года.  

14 апреля 1931 года храм Рождества Христова был закрыт. Разобрали ограду, сломали 
два яруса колокольни и высокий свод, стесали с фасада нарядный декор. После закрытия 
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Христорождественской церкви здание ее занимали поочередно разные учреждения: 
столовая, клуб, автошкола, гараж, керосиновая лавка, склад [1] . 

 
  

Рисунок 1. Храм Рождества Христова:  
слева - до 1931года, справа - в настоящее время, снизу - портик центрального входа. 

 
В 1989 году случившийся пожар окончательно уничтожил здание храма. 
Возрождение храма Рождества Христова началось в 1991 года по благословению 

архиепископа Вологодского и Великоустюжского. Было принято решение воссоздать 
облик здания таким, каким был его прежний экстерьер в XVIII веке. Сохранились 
документальные описания внешнего облика и внутренних интерьеров. Проект был 
выполнен на основании архивных материалов и фотографий. 

В восстановленном здании есть верхний и нижний храмы. Верхний Храм был освещен 
летом 1997 года, а в октябре 1999 года состоялось освящение нижнего храма в честь 
Успения Пресвятой Богородицы.  

Храм Рождества Христова с колокольней выполнен в классическом стиле. В плане это 
традиционная прямоугольная церковь с притвором и одной выступающей полукруглой 
апсидой (рис.1, справа). Объемно - пространственное решение здания имеет продолговатую 
форму, напоминая корабль. В этом заложен определенный символизм, основанный на 
православной догматике. 

Центральный вход храма с высоким крыльцом расположен на западном фасаде, 
дополнительные входы - с южной и северной сторон. Все входы оформлены портиками с 
четырьмя колоннами с развитыми фризом (рис.1, слева и снизу). Оштукатуренные фасады 
здания выкрашены в белый цвет.  

Крыша главного объема является четырехлотковой и переходит в световой барабан с 
полусферическим завершением, на котором были поставлены «яблоко» с крестом. 
Покрытие куполов оформлено красной медью. 

Трехярусная колокольня храма по расположению является надстроенной и завешена 
высоким шпилем.  

Колокольный набор храма отлит в г. Воронеже; благовестный колокол его весит 2,5 
тонны и отличается хорошим звучанием [2]. 
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При воссоздании интерьера храма иконостас был выполнен в древнерусском стиле 
иконописной школой Троице - Сергиевой лавры по старым русским образцам. 

В нижнем храме есть мраморный баптистерий - купель для полного погружения при 
крещении.  

Весной 2017 года начались работы по обновлению и росписи храмовых интерьеров 
церкви Рождества Христова. 

Восстановленный на своем прежнем месте, храм Рождества Христова встречает всех, 
прибывающих в Череповец водным путем [2]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВОМОРОЗНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА НА ВЕЧНОМЁРЗЛЫХ 

ГРУНТАХ 
 
При производстве строительных работ в условиях крайнего севера необходимо 

учитывать способы бетонирования конструкции, основываясь на использование 
вечномерзлых грунтов в качестве оснований зданий и сооружений.  

Так как вечномерзлые грунты находятся в мерзлом состояние, их температура не 
повышается выше 0°С, а это значит, что практически любое воздействие на грунт ведет к 
повышению его температуры и постепенному оттаиванию, что ведет за собой 
просадочность грунтов.  

Вечномерзлые грунты относятся к сложным грунтам, поэтому при выборе метода 
производства работ необходимо учитывать: время возведения фундамента, климатические 
условия, вид вечномерзлых грунтов, нагрузки на фундамент. 

Есть два способа мероприятий возведения зданий и сооружений на вечномерзлых 
грунтах. В первом случае мы должно оставить вечномерзлые грунты в естественном 
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состояние. Во втором случаем оттаиваем верхний слой грунта. Второй способ не подходит 
для слабых грунтов, так как они не могут нести на себе нагрузку.  

Для крайнего севера в основном применяют способ сохранения грунта в естественном 
состояние.  

После определения способа мероприятий, необходимо определить способ 
бетонирования. Основным критерием будут связанны с учетом климатических условий. 
Существует ряд способов бетонирования, основными будут, метод термоса с добавлением 
добавок ускорителей и противоморозных добавок, и метод электропрогрева бетона.  

Количество и вид противоморозной добавки для монолитного бетонирования в условиях 
крайнего севера зависит от температурных условий при котором происходит твердения и 
бетона в конструкции и требуемых сроков набора бетоном заданной прочности.  

В момент нагружения конструкции эксплуатационной и монтажной нагрузкой 
необходимо учитывать что прочность на сжатия должна соответствовать проектной 
прочности каждой стадии работ. Прочность же бетона с противоморозной добавкой в 
конструкции подверженной замораживанию должна быть не менее половины в 
зависимости от проектного класса бетона. Необходимо учитывать морозостойкость и 
водоцементное отношения в бетоне.  

Определения оптимального соотношения бетонной смеси зависит от соотношения 
цемента, заполнителей, добавок и воды которое производят с учетом ожидаемого темпа 
набора прочности, ориентировочно определяемого по [1,с.4] на основании требуемой 
прочности на сжатие, гарантированной марки или активности цемента, требуемой 
подвижности растворной смеси, плотностей материалов для смеси. 

При производстве работ есть ряд требований. Необходимо учитывать климатические 
условия на крайнем севере. В связи с тем что температура окружающий среды в зимний 
период отрицательна, необходимо замешивать бетонную сеть в нагретых барабанах с 
учетом последовательной загрузки. Для начала мы нагреваем воду в бойлерах на объекте до 
температуры 60 - 70°С и заливаем ее в барабан. Далее добавляем крупный заполнитель и 
только в конце портландцемент с добавками. Для зимнего бетонирования мы применяем 
различные пластификаторы, ускорители и противоморозные добавки. 

После уложения бетонной как в методе термоса так и при электропрогреве необходимо 
не дать воде замерзнуть и что бы не остановить процесс набора прочности. Вот тут и 
основная роль переходит на противоморозные и пластифицирующие добавки которые не 
дают бетонной смеси замерзнуть и набрать проектную прочность в короткие сроки. 

Противоморозная добавка является неотъемлемой частью в зимнем бетонирование в 
условиях крайнего севера на вечномёрзлых грунтах, и её выбор представляет собой важный 
и тщательный процесс.  
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С переходом России к рыночной экономике, городская застройка стала объектом 

торговли, а главными вложениями - недвижимость и земельные участки[1]. Исходя из 
этого, владельцы участков, находящихся в исторически важных местах города, пытаются 
извлечь максимальную выгоду, не придавая при этом значение сохранению культурного 
наследия города. Беспорядочная застройка является острой проблемой и поэтому важной 
задачей становится изучение проектирования современных сооружений в историческом 
центре города. Необходимо проанализировать проблемы, создаваемые новостройками в 
сложившейся архитектуре района, рационально оценить участки, которые возможно 
выделить для застройки, а так же сохранить памятники архитектуры. 

Обновлённый вид застройки полностью меняет панораму местности, города и скорее 
всего, искажает художественное пространство[2]. Выделим несколько параметров, от 
которых нужно отталкиваться: 

1. Объёмно пространственный признак дисгармонии: новые здания доминируют на 
фоне ранее возведённых. 

2. Планировочный признак: выражается в несоответствии новых объектов 
сформировавшейся планировочной структуре конкретной исторической территории города 
и проявляется в отступе от красной линии, расположенной внутри квартала хозяйственных 
построек. 

3. Архитектурная и художественная несогласованность с имеющейся застройкой. 
4. Функциональное значение и его различимость. 
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Если граница участка, служащая гранью непрямого угла граничит с соседним участком, 
такое ее начертание может отразиться аналогично дефектом соседнего участка. В итоге 
криволинейный характер границ приводит к следующему: 

1. Потери территории при возведении прямолинейного здания  
2. При возведении зданий сложной формы страдает внутренняя планировка помещений 

самого здания.  
Нередки случаи когда облик новых построек идет в разрез со сложившимся обликом 

зданий участка. Всегда стоит помнить, что сам процесс проектирования здания должен 
опираться на условия нынешней застройки, при том учитывать не только функциональные 
особенности, но и визуально гармонировать и дополнять ранее возведенные. 

Для сохранения равновесия всех этих факторов и для преобразования исторического 
центра города, требуются чёткая градостроительная политика, проект детальной 
планировки и бережное отношение к сформировавшемуся архитектурному ансамблю. 
Современный человек подходит к осознанию себя как части природы, но он не отрицает 
опыта своих предшественников, стараясь его сохранить и приумножить[3]. 
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В статье рассматриваются основные пути развития рекреационно - туристических 
комплексов в Бангладеш. Рассмотрены способы их реализации с точки зрения 
формирования рекреационного сектора в экономике. Определены направления в решении 
данной проблемы. 

Ключевые слова: Республика Бангладеш, методы проектирования, рекреационно - 
туристические комплексы, рекреационный сектор в экономике.  

 
The article discusses the main ways of development of recreational and tourist complexes in 

Bangladesh. Methods of their implementation from the point of view of the formation of the 
recreational sector in the economy. Determined to solving this problem. 

Key words: The Republic of Bangladesh, methods of design, recreational and tourist 
complexes, recreational sector in the economy. 

 
В последнее время в области рекреационно - туристического сектора мировой 

экономики происходят существенные изменения. Китай, Индия, Гонконг, Мексика, Южная 
Корея, Филиппины, Малайзия, Индонезия и ряд других стран выходят в лидеры 
рекреационного обслуживания. Характерной чертой для данных стран является наличие 
дешевой рабочей силы, сырья и оборудования, что сильно привлекает иностранных 
инвесторов, для которых главным критерием выбора является низкие затраты при высоком 
качестве рекреационного обслуживания. 

Рекреационный сектор в экономике Бангладеш1 начинает значительно усиливаться. Этот 
сектор экономики призван сократить финансовую зависимость государства и полнее 
интегрироваться в систему международных экономических отношений. Народная 
республика Бангладеш получила независимость в 1971 году. В настоящее время имеет 
экономические связи со многими странами мира. Установлены тесные контакты с Россией 
в областях культуры, образования и туризма. Рекреационный потенциал Бангладеш из - за 
её экономической отсталости далеко ещё не исчерпан. Рассматриваемый потенциал трудно 
переоценить в развитии рекреационного обслуживания. 

В Бангладеш, строительство гостиниц, спортивных и торговых центров и прочих 
рекреационно - туристических сооружений получило мощный импульс в своем развитии в 
80 - е годы 20 века. Произошедшие изменения в экономическом и социальном устройстве 
Бангладеш за последние 25 лет существенно отразились на организации жизненной среды. 
Старания правительств и руководителей некоторых провинций по развитию рекреационно 
- туристических сооружений огромно. Интерес иностранных инвесторов к рекреационным 
объектам возрастает с каждым годом. В союзе с грамотной политикой совершенствования 
инвестиционной сферы хозяйства и свободных зон рекреационного сектора формируется 
прочный фундамент стратегии дальнейшего развития экономики. Всё это поможет в 
ближайшем будущем стать Бангладеш центром рекреационного притяжения на юго - 
востоке Азии.  
                                                            
1 Народная Республика Бангладеш - государство в Южной Азии. Столица республики - Дакка. Государственный язык - 
бенгальский. Население (по итогам переписи 2014 года) составляет около 142 миллионов человек, территория — 144 
тыс.км². Основная религия ислам, исповедует 88 % населения. Отличается значительным этнокультурным 
разнообразием. По всему периметру имеет границу с Индией, за исключением небольших участков границы с 
Мьянмой на юго - востоке и Бенгальским заливом с юга. Аграрно - индустриальная страна с динамично 
развивающейся экономикой. Объём ВВП за 2014 год достиг 1700 долларов США на душу населения.  
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В настоящее время в Бангладеш ещё не сформировалась развитая отрасль рекреационно 
- туристической деятельности, которая может с играть существенную роль в экономике 
страны. Однако по прогнозам Всемирного совета по туризму и путешествиям, туристский 
рынок Восточноазиатских стран в ближайшее десятилетие будет бурно развиваться и 
войдѐт в тройку мировых лидеров по объему капиталовложений в рекреационно - 
туристскую отрасль. Бангладеш в свою очередь станет лидером по среднегодовому 
приросту капитальных инвестиций в рекреационно - туристский сектор, который может 
составить 5,2 % , и в итоге превратится в один из важнейших центров международной 
рекреационно - туристической индустрии в Бенгальском заливе. 

Природно - климатические основы рекреационного потенциала Бангладеш весьма 
перспективны. Большая часть территории страны низменность на равнинах с высотами 
менее 10м. выше уровня моря в пределах общей дельты Ганга. Относительно возвышенная 
территория - Читтагонгские холмы занимает менее одной десятой части площади страны. 
Вдоль восточной и северной границы с Индией лежат невысокие холмы Мадхупур, высота 
которых около 30 м. На юго - западе страны находятся мангровые болота Сундарбан, 
омываемые Бенгальским заливом Индийского океана. Большая часть территории страны - 
низменность в пределах общей дельты Ганга, Брахмапутры и Мегхны. На юго - востоке 
низкие отроги Араканских гор высотой до 957 м. Тропическими лесами занято около 14 % 
территории. Республика расположена в сейсмически активной зоне. 

 
 

 
а) - количество дождливых дней (сутки) 

 
б) - количество осадков в месяц (мм.) 

 
а) - количество солнечных дней 

 (сутки) 

 
б) - Максимальная температура в месяц 

(Со.) 
Рис.1 Основные природно - климатические параметры региона Читаллгона 

 
Климат субэкваториальный, муссонный. Средние температуры января 12о - 25оС, апреля 

(самый жаркий месяц) 23о - 34оС. Субэкваториальный тропический климат с мягкой зимой, 
жарким влажным летом и теплый влажный сезон муссонов основные природно - 
климатические признаки Бангладеш. В период дождей с июля по октябрь дельта 
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подвергается затоплению. Даны основные природно - климатические параметры региона 
Читаллгона для анализа климатических основ рекреационного потенциала данного региона 
(рис.1). 

Оценка ландшафта для рекреационно - туристических комплексов проводится с учетом 
возможности проведения различных рекреационно - туристических мероприятий. В 
первую очередь это пешие прогулки, пляжный отдых и купания в море, спортивно - 
развлекательные водные аттракционы (устройство водных горок и каруселей, катание на 
водных лыжах и велосипедах, скутерах, гребли, серфинга, и т.п.). Рассматривать условия 
для рыбной ловли, морского круиза или парусного спорта. Определяется возможность 
использования рельефа для авто и мототуризма, туризма с использованием местных 
вьюченных животных (лошади, верблюды, слоны), пешего туризма.  

Продолжительность, протяженность и техническая сложность разработанных 
маршрутов - определяет категорию сложности данного туристического похода. 
Рассмотренные классификационные признаки разработанных маршрутов, зависят от 
характера, количества, разнообразия и препятствий природного и искусственного рельефа. 
Техническая сложность маршрутов любой категории (определяется совокупностью трёх 
основных показателей) предполагает не только определенные уровни типичных для 
каждого вида туризма препятствий, но и создает группы потребителей данных услуг (дети, 
студенты, пенсионеры и т.п.). 

Главной идеей региональных кластеров Бангладеш должна стать концепция 
«этнотуризма» (например, сохранение традиционных религиозных верований и язычества 
народов рассматриваемого региона), на основе, которой и следует сформировать 
программу развития туризма в регионе. Примеры строительства РТК с использованием 
национальных традиций и местных материалов находят своё отражение в архитектуре 
Европы и Америки.  

После реализации первого этапа – разработка проекта программы изучение и описание 
туристических ресурсов районов региона, необходимо перейти ко второму. Второй уровень 
концепции подразумевает формирование и внедрение стратегии качества и взаимодействия 
для управления организациями, входящими в региональный туристский кластер. Он 
состоит из 3 элементов: 1. базовые принципы, 2. структурный цикл, 3. процесс внедрения. 
Основу рекреационной индустрии региона составляют малые предприятия. Чаще всего это 
– семейный бизнес. В рамках таких предприятий, роль административных органов 
управления очень мала. Стимулом для развития рекреационно - туристской отрасли должен 
стать не столько прямой экономический эффект, ощутимый в бюджете региона, но и 
улучшение социально - оздоровительных показателей, отражающих качество жизни, что 
наиболее важно для территорий Бангладеш с избыточной рабочей силой, таких 
экономических районов как Дакка, Радж - шахи, Рангпур. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОКЛАССИЦИЗМА В СССР 
 

 Октябрьская Социалистическая революция дала толчок новому творческому 
осмыслению во всех сферах культуры, искусства, архитектуры. В 20 - х годах XX века 
после прихода советской власти в Россию, архитектурная мысль начинает 
трансформироваться от классического понимания архитектуры в сторону создания нового 
архитектурного языка, в связи с изменениями, произошедшими в обществе, которые 
выражались в новых социалистических идеалах, отмене частной собственности на землю и 
крупную недвижимость, плановом хозяйстве. Все эти факторы обозначили направление 
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архитектурного развития в поисках: новых градостроительных решений, новых типов 
зданий, новых средств выразительности. Какой должна быть новая архитектура никто 
сказать не мог. Не было установленной линии развития.  

 На этом фоне движение началось на нескольких различных направлениях. Более 
молодые архитекторы выдвигали новаторские идеи объединяясь в творческие коллективы. 
Основные силы группировались вокруг возникшей в 1923 г. «Ассоциации новых 
архитекторов (АСНОВА)» и созданная двумя годами позже «Объединение современных 
архитекторов (ОСА)». Эти объединения базировали на принципиально разных подходах к 
архитектуре. Представители АСНОВА выдвигали принципы рационализации архитектуры, 
что выражалось в подходе к созданию архитектуры через образную составляющую 
объекта, представители ОСА шли обратным путем, от развития планировки и внутреннего 
пространства через конструктивное решение к выявлению внешнего объема.  

 Представители более старшего поколения как правило думали о возрождении больших 
художественных традиций мировой и русской архитектуры. Сквозь налет гигантомании 
проступают мотивы могучей архаизированной дорики, римских терм и романской 
архитектуры, Пиранези и Леду, архитектуры Великой Французской буржуазной 
революции и русского классицизма. Но общим стремлением для всех направлений 
развития было создание великой архитектуры.  

 «Гигантский рост объемов реального строительства настоятельно требовал объединения 
творческих усилий для решения разнообразных и сложных задач архитектуры. Это 
осознавалось и в среде творческих группировок. Межгрупповая борьба мешала во всех 
областях архитектурного искусства, консолидации творческих сил. В 1932 г. после 
постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно - художественных организаций» 
были ликвидированы все литературные, художественные и архитектурные группировки и 
создан единый Союз советских архитекторов, в правление которого вошли представители 
всех бывших организаций и течений. Таким образом, 1932 г. стал как бы естественным 
рубежом дальнейшего развития советской архитектуры. 

 Одновременно проявлялась тенденция необходимости творческого сдвига в 
направление архитектурного проектирования. Проблема заключалась не только в том, что 
тогдашний уровень строительной техники не мог адекватно обеспечить выполнение новых 
архитектурных форм. «Суть в том, что сама новая архитектура переставала нравиться. 
Конечно, техника была маломощна и, безусловно, это была архитектурная «ложь», когда 
бетонные поверхности имитировали штукатуркой кирпичных стен, когда высокими 
горизонтальными парапетами маскировали скатные покрытия, чтобы создать видимость 
плоской кровли, когда закрашивали в темный цвет простенки между окнами, чтобы 
добиться видимости ленточного остекления.» [1стр. 98] 

 Но это не единственная причина перехода от авангардной архитектуры к освоению 
классики. К 30 - м годам состояние общества изменилось. Жизнь стала легче, и социально - 
культурная специфика начала меняться, что повлекло за собой и изменение эстетического 
идеала в обществе. Такая ситуация не могла не отразиться на архитектуре, так как 
превалирующая стилистическая простота и аскетизм архитектуры 20 - х годов не подходил 
изменившемуся общественному сознанию. Так же имело место противоречие с традицией. 
Простые архитектурные формы, созданные по законам профессиональной логики, были 
понятны лишь творческому кругу лиц, а для широких масс значения не имели. В то время 
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как классическая архитектура предоставляла огромный набор средств выражения, форм, 
прочно связанных в сознании общества с культурным наследие и красотой. 

 В такой ситуации решение на освоения классического архитектурного наследия 
оказывается весьма понятным и естественным, и ренессансные формы дома И. 
Жолтовского на Моховой улице в Москве действительно стали своего рода символом 
изменения стилистической направленности архитектуры. Но «менялся и неоклассицизм. 
Он освобождался от романтической приподнятости, приобретая черты рациональности, а 
иногда и проходя существенные трансформации.» [2, стр. 418]  
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Для развития строительной отрасли требуется постоянное совершенствование 

организационно - технологических процессов производства, что позволит повысить 
производительность труда, сократить сроки строительства, снизить себестоимость 
продукции, и, в итоге, повысить эффективность производства.  

Решение данных задач является очень актуальным и их значимость невозможно 
переоценить для таких процессов, как возведение одноэтажных промышленных зданий.  

По данным федеральной службы государственной статистики площадь промышленных 
зданий введенных в эксплуатацию за 2016 год составляет 453,6 тыс. м2 [1]. 

Основные достоинства одноэтажных промышленных зданий – относительная 
дешевизна, возможность применять разреженную сетку колонн и передавать нагрузки от 
технологического оборудования непосредственно на грунт [2]. 

Результаты проделанной авторами работы по систематизации и уточнению областей 
возможного применения, в зависимости от технических возможностей механизмов и 
параметров достоинствах и недостатках каждого из варианта, приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Сведения о вариантах, областях возможного применения, достоинствах и 
недостатках вариантов методов монтажа при возведении одноэтажных промышленных 

бескрановых зданий 

Признак 
уточнения 

Методы монтажа в зависимости от направления движения крана 

Продольный Поперечный / продольно - 
поперечный 

Варианты 
монтажа 

с предварительной 
раскладкой 
элементов 

с 
транспортны

х средств 

с 
предваритель

ной 
раскладкой 
элементов 

с 
транспортны

х средств 

Во
зм

ож
но

ст
ь п

ри
ме

не
ни

я п
ри

 
мо

нт
аж

е  

Диффер
енциров
анном* 
(раздель

ном) 

Г Г, ПМ Г, ПМ Г, ПМ 

Смешан
ном* 

(комбин
ированн

ом) 

Г, ПМ Г, ПМ ПМ ПМ 

Преимущества 

Улучшается выверка конструкций Сокращение сроков 
монтажных работ 

Обеспечивается 
ритмичность 
работы крана 

Сокращение 
простоев 

крана 

Возможность вести 
одновременно работы на 
нескольких монтажных 

участках 
Упрощается схема 

раскладки 
конструкций 

Упрощается 
подача 

конструкций 

Минимальное число 
проходок крана по пролету 

Недостатки 

Увеличение сроков строительства 
Увеличение сроков сдачи 

отдельных секций под другие 
виды работ 

Увеличение объемов работ по 
временному креплению 
отдельных элементов 

Необходимость частой смены 
монтажной оснастки 

Увеличение затрат на 
механизацию  

Примечания: буквами «Г» и «ПМ» обозначена возможность применения 
соответственно 

средств монтажа на гусеничном и пневмоколесном ходу. 
*монтаж колонн вне зависимости от метода монтажа всегда производится с 

предварительной раскладкой данных элементов 
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В ходе исследования данного вопроса были выявлены следующие основные факторы: 
 – продолжительность строительства 
 – финансовые затраты на механизацию 
 – удельные затраты труда на монтаж 
 – характеристики монтажных кранов 
 Для решения задач исследования было запроектировано одноэтажное промышленное 

бескрановое здание с железобетонным каркасом, на примере которого, с учётом 
вышеуказанных факторов, рассматриваются различные варианты методов монтажа 
конструкций здания. В данный момент ведётся сравнительный анализ указанных вариантов 
методов монтажа, на основании которого можно будет уточнить область рационального 
применения того или иного варианта.  
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профилактики вербальной агрессии и необходимость ее осуществления с подростками. 
Также исследованы формы и методы профилактики и коррекции вербальной агрессии у 
подростков. 
Ключевые слова: вербальная агрессия, диагностика, подростки, профилактика и 

коррекция, сквернословие. 
Вербальная агрессия подростков полностью идентична сквернословию взрослых, 

призвана интегрировать подростка в общество старших и одновременно – служить 
средством защиты от различного рода страхов характерных для этого возраста. Именно в 
подростковой среде ненормативное общение популярнее, чем в других возрастных стадиях 
развития. К конкретным причинам вербальной агрессии можно отнести ответную реакцию 
подростков на предвзятое отношение взрослых. Также вербальную агрессию можно 
объяснить и тем, что многие школьники считают его проявлением мужественности, силы 
[2]. Они считают, что такие качества, как мягкость, доброта, чуткость – это признаки 
слабости и стыдятся их проявлять. Вербальная агрессия может быть следствием 
несдержанности, неумения владеть собой, импульсивности, недостаточного развития воли. 
При этом вербальная агрессия может возникнуть вследствие чрезмерной опеки взрослых и 
переутомления. 

Подростки, чаще всего, прибегают к жаргону и сквернословию преимущественно в 
анекдотах или для выхода эмоций. Нецензурные сквернословие нередко они используют в 
качестве восклицания [3]. Одним из проявлений сквернословия является определенный 
эпатаж, вызов обществу, стремление разрушить общепринятые нормы приличия. Желание 
подростка к независимости приобретает нелепые, уродливые, болезненные формы, когда 
возникает ощущение, что родители, ближайшее окружение противодействуют пути 
взросления. Стремление доказать вопреки всему возросший статус («Я не ребенок, а 
взрослый») обостряется преимущественно в том случае, когда родители не признают 
взросление сына или дочери и отказывают подростку в признании нового статуса [4]. В 
связи с этим борьба со сквернословием, ненормативными выражениями приобретает 
направленность лечения и профилактики симптома, а не самой болезни. 

Многие подростки испытывают трудности в адаптации к социальным проблемам. 
Причины своих проблем, прежде всего, ищут в себе, в низкой самооценке, в кругу 
общения, в стремлении самоутвердиться. Отношение взрослых к подросткам и система 
воспитания, сложившаяся в обществе незначительно учитывают особенности их 
личностного становления, что приводит к конфликтным ситуациям с подростками, у 
которых возникает потребность в самостоятельности, избавлении от опеки, самореализации 



101

[8]. Возникает психологический барьер между взрослыми и подростками, стараясь его 
преодолеть, прибегают к агрессивным формам поведения, в частности, к вербальной 
агрессии [7]. 

Вербальная агрессия является признаком негативного личностного развития подростка, 
поскольку снижает уровень интеллекта, разрушает сознание, ведет к деградации личности, 
порождает вседозволенность в поступках, делает подростка злым, неуравновешенным, 
негативно влияет на окружающих [5]. Профилактика и предупреждение вербальной 
агрессии у подростков становится не только психологически необходимой, но и социально 
значимой. 

Изучив теоретические подходы различных авторов (Т.А. Воронцова, Ю.В. Щербинина, 
Е.Ю. Сидорова, В.В. Глебов и О.М. Родионова, Л.М. Закоян и других), мы сделали вывод, 
что вербальная агрессия – уникальное явление, не ограниченное каким - либо 
географическим, возрастным, гендерным или иным ареалом. Вербальная агрессия 
многолика, очень часто ее сложно идентифицировать. В такой ситуации задача лингвистов 
сводится к выявлению и типологизации тактик агрессивного речевого поведения, поиску 
алгоритмов перехода от неконструктивной к конструктивной вербальной агрессии и 
обучению (совместно с психологами), прежде всего, школьников эффективному решению 
коммуникативных задач. 

Основными мотивами проявления вербальной агрессии в конкретных речевых 
ситуациях будут мотивы, связанные со следующими потребностями детей [10]: 

1) потребность в самореализации: возможная экспансия в чужое личностное 
пространство; стремление к достижению целей через ущемление интересов другого 
человека, нанесение вреда другим участникам ситуации общения и тому подобное; 

2) потребность в самоутверждении: протест против гиперопеки и ограничения свободы 
со стороны взрослых; потребность в самостоятельности, независимости; стремление к 
достижению авторитетного положения в детском коллективе и другое; 

3) потребность в самозащите: стремление оградить себя от вербальной агрессии со 
стороны других участников речевой ситуации – осмеяния, унижения и тому подобное. 

Необходимо различать группы инвективной и неинвективной лексики подростков. К 
первой относится лексика, включающая в свой иллокутивный потенциал намерение 
оскорбить адресата или третье лицо; вторая может содержать агрессивный компонент, но 
не несет прагматической направленности. Можно обозначить некоторые ее виды, 
встречающиеся в речи подростков [9]: 

1) зоосемантические метафоры (курица, осел, баран, овца); 
2) слова с экспрессивно - негативной лексикой чьей - либо личности (стерва, валенок, 

идиот); 
3) глаголы с осуждающим значением (выпендривается, сожрал). Попутно следует 

отметить, что при установлении статуса того или иного высказывания важно учитывать 
конкретную ситуацию деятельности, ее речевой контекст и индивидуальные отличия в 
речевом опыте, аффективный и социолингвистический факторы, определяющие выбор 
языковых средств из ряда потенциально возможных в соответствии с характером 
взаимоотношений собеседников. 
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Инвективная лексика находит большое распространение в речи подростков. Среди 
самых встречаемых инвективных речевых жанров выделяют следующие: 

1) оскорбления (Фу, какая страшная! Ну ты и козел, Саша! Овца тупая!); 
2) угрозы (Скажи своей Кате, чтобы не лезла ко мне, а то плохо ей будет!); 
3) нападки (Иди стукнись об стенку – может, поумнеешь!); 
4) упрек (Лучше бы голову помыла! Ну как можно так одеваться!); 
5) претензии (Достал уже – все время у меня сдуваешь!); 
6) ирония (О, ну белые носки с черными туфлями, это круто!). 
Употребление инвективной лексики связано, прежде всего, с эмоциональным 

состоянием подростка: учащиеся употребляют нецензурные выражения именно потому, 
что не могут выразить свои эмоции иначе, причем в большинстве это негативные эмоции. 

Вербальная агрессия детей подросткового возраста – явление, от которого невозможно 
застраховаться. Это одно из самых неприятных проявлений подросткового возраста, с 
которым, к сожалению, сложно бороться. Совсем искоренить вербальную агрессию в речи 
подростков невозможно. Даже если до переходного возраста ребенок получал массу 
внимания со стороны ближайшего своего окружения и правильное воспитание, нет 
гарантии, что он не изменится при достижении подросткового возраста. Поэтому с 
подростками необходимо систематически проводить профилактическую работу, 
направленную на предупреждение вербальной агрессии детей. 

Профилактика – это своевременное выявление таких особенностей, которые могут 
привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном 
развитии человека, в его поведении и отношениях [12]. Также можно обозначить 
профилактику как действия, направленные, на поддержание и защиту нормального уровня 
жизни и здоровья людей, помощь им в достижении установленных целей и раскрытие их 
внутренних возможностей. 

По мнению многих исследователей, наилучшей системой для профилактики 
психического здоровья детей является школа, выступающая первой и основной моделью 
социального мира для ребенка и помогающая осваивать те законы, по которым живет 
взрослый мир, способы существования в границах этих законов (различные социальные 
роли, межличностные отношения и другое) [1]. 

Были выделены главные направления в профилактике вербальной агрессии подростков в 
образовательном учреждении [6]: 

1) ранее выявление проблемы, препятствующей развитию личности, а также факторов и 
воздействий, вызывающих вербальную агрессию подростков; 

2) устранение этих неблагоприятных влияний, вызывающих вербальную агрессию 
подростков. 

Нашей опытно - экспериментальной базой стала Муниципальная бюджетная 
общеобразовательная организация «Старокулаткинская школа № 2» Старокулаткинского 
района Ульяновской области. Выборку составили ученики 8А (экспериментальная группа) 
класса и 8Б (контрольная группа) класса, в количестве 30 человек. 

На констатирующем этапе с целью определения уровня агрессии учащихся были 
применены методы: анкетирование; опросник Басса - Дарки; методика на нравственное 
воспитание. 
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Полученные результаты анкетирования показали, что многие ученики во время ссоры на 
грубость отвечают грубостью, и всего лишь 5 % из всех ответили, что не обращают 
внимания на оскорбления. Также многие учащиеся затруднились назвать самые 
распространенные причины, почему одноклассники могут позволить себе хамство, 
грубость, оскорбление по отношению к своим одноклассникам. Однако некоторые 
отметили такие причины как: все так делают, потому что это круто, они этого заслуживают, 
просто мне нравится. Исходя из результатов анкетирования, был сделан вывод о том, что 
сквернословие действительно является актуальной проблемой на сегодняшний день, 
особенно среди подростков. 

Следующий анализ проводился при помощи методики диагностики показателей и форм 
агрессии А. Басса И А. Дарки. В экспериментальной группе (8А) преобладали физическая 
агрессия (62,5 % ), раздражительность (70 % ), вербальная агрессия (77,5 % ), негативизм 
(65 % ). В контрольной группе таковыми оказались обида (30 % ), подозрительность (10 % 
), чувство вины (25 % ). Согласно полученным данным, сравнительно более выражены 
были следующие виды агрессии: вербальная и раздражение. Среднее значение общего 
индекса агрессии достаточно высокое, что свидетельствует о том, что агрессия в целом 
характерна для испытуемых выборки. 

Результаты применения методики на нравственное воспитание указали на наличие в 
классах подростков с низким уровнем нравственной воспитанности. 

По результатам констатирующего эксперимента был выявлен высокий уровень агрессии 
как в экспериментальной, так и в контрольной группе. После чего в рамках формирующего 
этапа была составлена коррекционная программа, апробация которой осуществлялась на 
учащихся 8А (экспериментальная группа) класса и 8Б (контрольная группа) класса. 

После коррекционных занятий был проведен контрольный срез по тем же методикам 
(анкетирование; опросник Басса - Дарки; методика на нравственное воспитание) в рамках 
контрольного этапа, результаты которого показали улучшение показателей, а именно 
снижение уровня агрессии у учащихся экспериментальной и контрольной группы. 

Таким образом, мы думаем, что формирующая работа позволила понизить уровень 
вербальной агрессии подростков в школе. 
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РОЛЬ ОБЩЕНИЯ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Формирование личности происходит в непосредственном окружении, называемой 

социальной средой. Здесь огромную роль играет общение людей между собой. Общение – 
намеренное влияние и воздействие на поведение, состояние, установки партнера. При 
общении происходит обмен информацией, взаимовлияние, сопереживание, формирование 
убеждений [1]. 

Общение играет огромную роль в формировании психики человека, а также развитии и 
становления культурного поведения. Человек приобретает все свои высшие качества, 
только путем общения с психологически развитыми людьми. Если лишить его подобной 
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возможности с самого рождения, в таком случае он никогда не будет развитым культурно и 
нравственно, и будет обречен до самого конца своих дней, быть наполовину дикарём, лишь 
своей внешней оберткой напоминая человека.  

Например, известны так называемые "дети - маугли", которые лишены с детства 
человеческого общения. Они жили вне общества и переняли у животных их повадки. После 
этого таких людей старались вернуть в общество, однако ничего не удавалось. Основная 
способность человека – язык и мышление. В случае если их с детства не развивать, то 
человек так и останется не развитым. Они даже не понимали своего отражения в зеркале. 
Также, не могли научиться языку, а значит, и мышление оставалось на уровне животного. 
Вот почему людям необходимо общаться друг с другом.  

Человек не может быть человеком вне общества. Он никак не может быть изолирован от 
других людей. Необходимо понять очевидную истину, что человек – это продукт общества, 
как бы родители не стремились воспитать своего ребенка, все равно значительную часть 
своего воспитания он приобретает от процесса общения с социумом. Ребенок и взрослый 
человек понимают только то, что они наблюдают. 

Общение – это то, что делает жизнь человека ярче, занимательней, интересней, полнее. 
Оно избавляет от чувства одиночества. Сложно прожить без общения. Человек с момента 
своего появления не может существовать за пределами общественных связей и отношений. 
Влечение человека к установлению контакта с другими людьми есть социальная 
потребность. 

Карл Юнг – известный швейцарский психиатр, ввел типологию деления людей на 
экстравертов и интровертов. Согласно данной типологии существуют люди, которые 
нацелены на общение, на внешние переживания – экстраверты. И есть люди, 
ориентированные на внутренние переживания и тревоги, на внутренние размышления – 
интроверты. Первым общение необходимо как воздух. Вторым – общение необходимо 
лишь в минимальной мере [2]. 

Вне социума ни личностное, ни духовное развитие попросту немыслимо. Исключенный 
из общества человек теряет цель своей жизни, медленно начинает деградировать, сходить с 
ума. Без общения человек замыкается в себе, теряет свой человеческий образ. 

В современном мире люди не могут обойтись без общения ни в одной сфере своей 
жизни и деятельности. В процессе общения формируется личность человека. Главным 
средством общения людей является их речь. С помощью устной и письменной речи мы 
сообщаем другим людям о своих мыслях, чувствах, намерениях, знаниях и получаем 
подобные от них. 

Психология общения должна закладываться ребенку еще в утробе матери, ребенок 
должен научиться доверять родителям, общаясь с ними, раскрывать ценность данного 
умения. Благодаря усилиям родителей в будущем ребенок будет общительным, не 
закроется в себе и своем мире, будет всегда в хороших отношениях с окружающими его 
людьми, достигнет успехов и высот. 

Общение является неотъемлемой частью жизни людей. Оно оказывает огромное влияние 
на дальнейшее формирование личности и ее отношение к другим людям и к себе.  
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Аннотация: 
Статья посвящена проблеме стресса. Стресс является составной частью жизни каждого 

человека, его нельзя избежать. Но стрессовые воздействия не должны превышать 
приспособительные возможности человека. 
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В последнее время слово «стресс» можно услышать очень часто, и даже минувший 

двадцатый век назван веком стресса. В наши дни стресс также не признает границ, и 
активно укрепляет свои позиции в двадцать первом столетии.  

Понятие «стресс», введенное английским ученым Гансом Селье – это целесообразная 
приспособительная реакция, обеспечивающая адаптацию к многообразным условиям 
жизни [1, с.9]. 

Теории стресса Ганса Селье определяет его как совокупность стереотипных, 
филогенетически запрограммированных неспецифических реакций организма, которые 
подготавливают его к физической активности, т.е. сопротивлению, борьбе, бегству. 
Эмоциональный стресс является комплексным процессом, включающим психологические 
и физиологические компоненты. 

Стрессами могут быть как неожиданные и неблагоприятные воздействия, такие как 
опасность, боль, страх, угроза, холод, унижение, перегрузки, так и сложные ситуации: 
необходимость быстро принять ответственное решение, резко изменить стратегию 
поведения, сделать неожиданный выбор [2, с.163]. 

При физиологическом стрессе организм человека не только отвечает защитной реакцией 
изменением адаптивной активности, но и даёт комплексную обобщённую реакцию, часто 
мало зависящую от специфики воздействующего раздражителя. При этом значимой 
оказывается не столько интенсивность стрессора, сколько его личностная значимость для 
человека. 

Действие стресса может быть усиливающимся или ослабляющимся, положительным 
или отрицательным, последний встречается чаще. 

На улучшение ряда психологических и физиологических показателей стресс может 
оказать даже положительный результат. Человек может стать более внимательным, можно 
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заметить улучшение памяти, мышления, повысить мотивацию человека, а так же могут 
резко измениться психологические установки. 

Ганс Селье выделил две разновидности стресса: 
 1. Физиологический (эустресс – это воздействие, которое оказывает позитивное влияние 

на работоспособность или благополучие).  
 2. Патологический (дистресс). Он возникает под действием чрезмерных, 

неблагоприятных раздражителей [3, с.94 ]. 
Стрессорами могут быть не только сильные, реально действующие раздражители, но и 

представляемые, воображаемые, напоминающие о горе, угрозе, страхе, страсти, а так же 
другие эмоциональные состояния. Стресс как бы перераспределяет и усиливает физические 
и психические резервы человека. Однако различные перенапряжения не проходят для 
человека бесследно: снижаются адаптационные резервы, возникает опасность появления 
ряда заболеваний. Вслед за стрессом возникает общее чувство усталости, безразличия, а 
иногда и депрессии [4, с.14]. 

Чтобы преодолеть негативные переживания необходимо увеличить физическую 
активность, как простейшее средство (прогулка, занятие спортом, различные виды 
физической работы) или сменить вид деятельности, чтобы положительные эмоции от 
нового вида деятельности вытесняют отрицательные. 

Для снятия состояния напряженности необходим тщательный анализ всех компонентов 
стрессовой ситуации, перемещение внимания на внешние обстоятельства, принятие 
ситуации как уже свершившегося факта [5, с.110]. 

Таким образом, очевидно, что стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни. Он 
вызывается любыми сколько - нибудь значимыми событиями – как приятными, так и не 
приятными. И борьба со стрессом означала бы не только попытку предупредить 
потенциальные не удачи, но и отказ от лишних достижений и радостей жизни. Как бы 
человек ни старался избежать неприятных переживаний, это не удаётся. Но негативные 
переживания так же необходимы в жизни, как и положительные. Как заметил Дж. 
Стейнбек: «что толку в тепле, если холод не подчеркнёт всей его прелести?» [6, с.65]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Селье Ганс. Стресс без дистресса / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1982. – С.9.  
2. Китаев - Смык Л.А. Психология стресса - Москва: Наука, 1983. - 368с. 
3. Игебаева Ф.А., Гумерова Л.У. Преодоление стресса как условие стабильности 

общества. В сборнике: Социально - экономические аспекты развития современного 
государства. материалы IV Международной научно - практической конференции. 2014. С. 
94 - 95. 

4. Игебаева Ф.А. Синдром профессиональной деформации личности. В сборнике: 
общество в эпоху перемен: формирование новых социально - экономических отношений 
материалы VII Международной научно - практической конференции. 2015. С. 14 - 15. 

5. Игебаева Ф.А. Значение социально - психологического фактора в развитии 
предприятий АПК. // Проблемы и перспективы устойчивого развития АПК. Материалы 
научно - практической конференции. Саратов, 2011. – С.109 – 110. 

6. Игебаева Ф.А. Работоголизм и синдром профессионального выгорания // 
Теоретические и прикладные проблемы науки и образования в 21 веке. сб. науч.тр. по мат - 



108

лам Международной научно - практической конференции. Часть 8. – Тамбов: Изд - во 
ТРОО «Бизнес - Наука - Общество», 2012. С. 64 – 65. 

© И.И.Ахмеров, 2017  
 
 
 

УДК1 
Белолипецкий А.Г. 

курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
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Актуальность выбранной мной обусловлена личным интересом к данному 
психологическому понятию. Следует отметить, что воля является необходимым качеством 
для обучающегося в военном ВУЗе. 

Введём понятие, «воля» - это способность осуществлять поставленные перед собой цели 
(Ожегов С.И) 

На сегодняшний день психология и психиатрия дает следующее определение воли - 
психический процесс, заключающийся в способности к активной планомерной 
деятельности, направленной на удовлетворение потребностей человека. 

Стоит сказать, что «зачатки воли заключены уже в потребностях как исходных 
побуждениях человека к действию» [1]. 

Но не всегда даже для удовлетворения своих потребностей индивид способен проявить 
волю. 

В современной психологии и психиатрии идёт речь о объективной детерминированности 
волевых действий, подчиненности волевых (как и всех др.) процессов собственным 
специфическим закономерностям».[2] 

В чем же проявляется воля? Воля проявляется: 
 - в волевых действиях индивида (как отмечалось выше в том числе и для 

удовлетворения своих потребностей) 
 - в выборе процессов и мотиве цели 
 - в регуляции внутреннего состояния человека 
 - в волевых качествах (целеустремленность, выдержка и т.д) 
 Заключительный этап волевого действия, то есть волевое усилие понимается как особое 

состояние внутреннего напряжения, или активности, которое вызывает мобилизацию 
внутренних ресурсов человека, необходимую для выполнения задуманного действия. 
Поэтому волевые усилия всегда связаны со значительной тратой энергии». [3] 

В разных условиях волевые усилия, которые проявляет человек будут отличны по 
интенсивности. Также на проявление интенсивности влияют как внутренние, так и 
внешние составляющие. 

Для более детального изучения воли, введем следующее понятие: «волевая регуляция 
поведения - характеризуется состоянием оптимальной мобилизованности личности, 



109

потребного режима активности, концентрацией этой активности в необходимом 
направлении» [4]. 

 «Большое влияние в формировании и развитии волевых качеств оказывает 
самовоспитание личности. Ни в какой другой сфере психической деятельности 
самовоспитание не играет такой важной роли, как в развитии воли. Только самовоспитание 
может дать человеку возможность управлять собой, проявлять волевые усилия, 
мобилизовать все свои ресурсы для преодоления трудностей, побеждать отрицательные 
качества личности и вредные привычки». [5] 

Вопросами воли занимались такие учёные как: Пиаже, Узнадзе, Сеченов, Энгельс и 
многие другие. Каждый из них говорил о воле по - разному. 

Так Пиаже трактовал волю, как операцию, направленную на создание высших 
ценностей. 

Узнадзе говорил о том, что волевое поведение направлено на создание объективных 
ценностей. 

Сеченов рассматривал волю как деятельную сторону разума. 
Энгельс обращал внимание на то, что воля — это способность принимать решения со 

знанием дела. 
Каждый из ученых говорил о воле разными словами, но смысл един: волевое действие и 

поведение несет за собой ответственность.  
В заключении хочется отметить, что формировать волю стоит начинать в раннем 

возрасте и относиться к данному психологическому понятию достаточно серьезно, ведь 
воля – залог высокомотивированного и ответственного за свои поступки индивида.  
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ВЛИЯНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА 

 
С развитием информационных технологий, виртуальная действительность стала 

нeотъемлeмой частью нашeй жизни. Но если во время знакомства с интернет–средой у 
взрослых уже имеются определенные понятия о нравственных принципах, то в жизни 
детей данный процесс только модулируется, и, при недостающем внимании со стороны 
родитeлей и педагогов, проводником во взрослую жизнь становится Интернет. При 
помощи виртуальной реальности в детское сознание наравне с информацией, позитивно 
влияющей на развитие, также вторгаются негативные познания, представляющие угрозу 
психическому и физическому здоровью детей. Со стороны родитeлей предотвращение 
встречи с этими ложными и опасными ценностями будет значительно продуктивнее, 
нежели борьба с ними. Именно поэтому для грамотного обеспечения безопасности ребёнка, 
особенно младших школьников, во время пользования Интернетом, в первую очередь, 
необходимо выполнить ознакомительную беседу с родителями. Разъяснить им, какие 
конкретно виды рисков ожидают ребёнка при самостоятельном изучении вeб–среды и 
насколько они опасны для физического и душевного состояния детей.  

Несомненно, всемирная паутина даёт человеку большие возможности, например: тысячи 
людей с сильным нарушением здоровья получили возможность реальной удалённой 
работы, общения с друзьями, при помощи Интернета можно также получить доступ к 
большому количеству библиотек, отправка текстового, сообщения и др. Но часто он 
приводит и к большим проблемам [1, с.4].  

 А. В. Понеделков и С.А. Воронцов обращают своё внимание на то, что если взрослые 
люди могут контролировать время, которое они проводят в виртуальном мирe, то с детьми 
дело обстоит абсолютно иначе [2, с. 12]. Дети наиболее подвержены воздействию СМИ, так 
как у них не сформировано мировоззрение, и то с чем они сталкиваются, каждый день во 
Всемирной Глобальной сети, становится для них обыденным, естественным. 

Как показывает В. А. Бурова, дети не могут должным образом отличить хорошeе от 
плохого, и каждый родитeль обязан следить за тем, чем интересуется его ребёнок, какие 
вeб–ресурсы он посещает, что смотрит по телевизору, какую литературу читает, т.е. взять 
воспитание своего ребёнка в свои руки, а не предоставить это Интернету и СМИ и т.д.  

 Специалисты считают, что противоречивая информация, размещённая на Интернет–
ресурсах, может пагубно влиять на детскую нервную систему, учитывая тот факт, что 
совершенно отсутствует цензура в сети, и ребёнок может попасть на сайты, не 
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предназначенные для его возраста. В условиях отсутствия государственной системы 
нравственной цензуры практически нельзя гарантировать защиту детей от 
неблагоприятного влияния Глобальной сети. 

 Очень важен подход привития детям правил пользования Интернетом. Бессистемное и 
самостоятельное овладение детьми им является одной из причин нерефлективной позиции 
подростков в отношении цифрового мира. Для подростков характерна недооценка интернет 
- рисков, упрощенно - положи - тельный образ интернета как своего рода «мира чудес» и 
«вольницы», который лишь незначительно усложняется от младших классов школы к 
старшим. При этом младшие школьники, по мнению Л.В. Янковской, склонны 
недооценивать собственный и чужой травмирующий опыт, остаются в нерефлексивной 
позиции по отношению к собственным переживаниям в интернете [3, с.17].  

Программы развития цифровой компетентности будут успешны только тогда, когда они 
будут предоставлять больше возможностей для обмена и совместной систематизации 
опыта, предоставления участниками друг другу эмоциональной поддержки. Напротив, 
сосредоточение таких программ исключительно на технических умениях и навыках будет 
только способствовать сохранению нерефлексивной позиции, при которой глобальная Сеть 
воспринимается как средство удовлетворения отдельных потребностей, а не как цифровое 
общество, в котором необходимо учиться жить [1]. 

Интернет чаще всего становится источником зависимого поведения шко - льников, 
которое грозит следующим: развитием азарта, агрессивного поведения по отношению к 
окружающим, зацикливанием ребёнка в виртуальном мире. 

В том числе и осознавая конкретную угрозу со стороны Интернета, нередко старшее 
поколение не может представить весь уровень трудности ожидаемых рисков и, 
следовательно, не может понять, как именно остеречь появление интернет - зависимости 
или какого - либо из интернет - рисков в жизни детей [4]. 

Надо создать безопасную информационно - образовательную среду для обеспечения, 
сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья детей. 
Первым шагом к этому будет диалог с ребёнком о возможных опасностях Сети, их 
последствиях, а ещё о мерах предосторожности. Затем следует чётко определить время, 
которое ваш ребёнок может проводить в Интернете, сайты, которые он может посещать, 
установить и правильно настроить антивирусные программы, средства фильтрации 
контента и нежелательных сообщений, а также программы, дающие возможность держать 
под контролем деятельность ребёнка в Интернете. Очень важно объяснить ребёнку правила 
поведения с незнакомыми людьми, ровесниками, научите его советоваться со взрослыми и 
немедленно сообщать о появлении нежелательной информации, а также ценить 
анонимность и конфиденциальность Интернета, как не злоупотреблять этим, так и не 
пренебрегать. Следуя всегда этим рекомендациям, посещение ребёнком Интернета станет 
приносить только положительные эмоции. Только качественно проделанная комплексная 
работа родителей с внедрением необходимых технических средств сможет максимально 
обезопасить пребывание ребёнка в Интернете и защитить его от столкновения с рисками.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РИСКА СОТРУДНИКОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Эмоциональное выгорание – одна из болезней современности. Риску его возникновения, 

в связи с характером своей деятельности, наиболее подвержены специалисты помогающих 
профессий.  

Впервые понятие «эмоциональное выгорание» было введено в 1974 году американским 
психиатром Гербертом Фрейденбергом. Согласно его определению, эмоциональное 
выгорание проявляется в нарастающем эмоциональном истощении и может влечь за собой 
личностные изменения вплоть до развития глубоких когнитивных искажений [1, с. 19]. 
Согласно принятому в современном дискурсе определению, эмоциональное выгорание – 
это «выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или 
частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. 
Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип эмоционального, 
чаще всего профессионального, поведения. Эмоциональное выгорание — отчасти 
функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно 
расходовать энергетические ресурсы. В то же время могут возникать его 
дисфункциональные следствия, когда выгорание отрицательно сказывается на исполнении 
профессиональной деятельности и отношениях с партнерами» [2, с. 238]. 

Наиболее изучены в настоящее время особенности возникновения и протекания 
синдрома эмоционального выгорания среди медицинских работников, сотрудников сферы 
образования. Иногда можно встретить работы, посвящённые эмоциональному выгоранию 
психологов, социальных работников, тренеров. При этом, практически неизученным 
остаётся весьма обширный пласт работников третьего сектора – НКО. Это связано со 
спецификой сферы социального обслуживания населения в России, которая заключается в 
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относительно недавно начавшейся её профессионализации. Так, на федеральном уровне 
лишь в 2014 году был принят ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». Данный нормативный акт предъявил как новые требования к 
организациям социального обслуживания и к их сотрудникам, так и приравнял подобные 
государственные организации к негосударственным.  

Логично было бы задаться вопросом: раз уж государственные и некоммерческие 
организации социального обслуживания сравняли в правах, есть ли смысл рассматривать 
их по отдельности? Весьма неочевидно, но ответ – «нет». Годами и десятилетиями 
складывавшаяся в России система государственного социального обслуживания, имеет ряд 
специфических факторов, являющихся общепризнанными триггерами эмоционального 
выгорания, и их распространение носит тотальный характер:  

1. Низкий уровень оплаты труда; 
2. Бюрократизация отрасли (как показывает опыт, даже развитие информационных 

технологий приводит не к уменьшению бюрократии, а, напротив, - к её увеличению за счёт 
дублирования «бумажной» работы в электронном виде); 

3. Отсутствие чётких правил и стандартов в отрасли; 
4. Низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников; 
5. Отсутствие сформированных общественных ожиданий от сферы, а зачастую – и 

полная неинформированность населения; 
6. Низкий уровень психологической компетентности сотрудников, отсутствие 

необходимого уровня развития рефлексии; 
В СО НКО часть этих причин сохраняются (отсутствие стандартов в отрасли, низкая 

информированность населения), но при этом средний уровень оплаты труда выше, чем на 
аналогичных ставках в государственных учреждениях, меньший объём «бумажной» 
работы, более высокий уровень компетентности специалистов, обусловленный целым 
рядом причин. Но уменьшение количества очевидных предпосылок эмоционального 
выгорания, изложенных выше, таит за собой менее очевидные, но от этого не менее 
серьёзные аспекты. 

В социальную сферу идут люди, желающие помогать другим. В государственных 
структурах существует чёткая структура управления, документации, отчётности, 
регламентация деятельности и т.д. В третьем же секторе ситуация принимает иной оборот. 
Согласно официальной статистике, лишь 17 % НКО имеют штат свыше 10 постоянных 
сотрудников, а средняя численность сотрудников в НКО – 7 человек [4]. Уменьшение 
количества сотрудников связано с ограниченными возможностями финансирования. 
Подобная ситуация влечёт за собой расширение функционала каждого сотрудника. 
Высокий уровень вовлечённости, обусловленный разнообразием деятельности, 
насыщенностью рабочего времени, может маскировать первую стадию эмоционального 
выгорания, характеризующуюся эмоциональным, психологическим подъёмом. Желание 
помочь другим, сопряжённое с неумением выстраивать границы, часто может затмить 
объективную необходимость заботиться о себе. Таким образом, от первой стадии эйфории 
может остаться тяжелейший след в виде эмоционального истощения. Накапливаясь, 
истощение приводит к деформации личностных характеристик и качеств, необходимых для 
продуктивной работы: сострадания, эмпатии, нестандартного мышления. Человек ищет 
причину происходящих с ним изменений вовне и зачастую находит её в своих клиентах. 
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Дальнейшая работа – с клиентом, который «виноват» в проблемах специалиста, 
работающего с ним, – не может быть продуктивной.  

Так, изначальное желание помочь оборачивается противоположным результатом. А 
оказать помощь большему количеству человек, будучи подверженным эмоциональному 
выгоранию, не представляется возможным. В связи с этим, заботу специалиста о себе 
можно рассматривать как с точки зрения его превентивной заботы о будущем клиента, так 
и как его прямую обязанность. 

Подводя итог, можно сказать, что специфика эмоционального выгорания сотрудников 
СО НКО отличается от подобной в государственных учреждениях социального 
обслуживания, но также является одним из серьёзнейших рисков профессиональной 
деятельности. Использование же ресурсов НКО – таких как наличие большей свободы 
действий, меньший объём бюрократической работы, большее разнообразие деятельности – 
при грамотном их использовании может способствовать профилактике синдрома 
профессионального выгорания сотрудников. 
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Профессиональная деятельность – одна из сфер самореализации личности, когда человек 
имеет возможность раскрыть и проявить свои способности, добиться признания своей 
неповторимости, значимости в обществе. И хотя каждый деловой человек уникален, но для 
достижения успехов в своей деятельности и продвижения по служебной лестнице, он 
должен обладать рядом необходимых психологических качеств [1, с.92].  

 В современном обществе сложно однозначно разделить всех людей на типы, не 
совершив при этом ошибок. Сейчас не принято навешивать ярлыки и стремиться к 
идентификации каждого встречного человека. Однако, попытаться стоит – изучение 
основных моделей поведения людей и видов собеседников поможет избежать множества 
ошибок [2, с.47]. 

 Многие исследования психотипов человека дали различные, в чем - то даже 
противоречивые, результаты типологизации людей. Опираться на теории Егидеса или же 
Мицича, на мой взгляд, не будет единственно верным вариантом, поэтому я предлагаю 
свою типологию, почерпнутую, как из научных трудов именитых ученых, так и 
составленную по собственному опыту.  

 Тип первый – «умеренный». Такой собеседник вызывает большую симпатию и не 
вызывает проблем. Он умеет слушать и оценивать текущую ситуацию, говорит не очень 
много, но всегда только по делу. При встрече с неопытным в переговорах человеком, 
старается помочь и проявляет максимум терпения и понимания. Минус данного 
собеседника в том, что его крайне редко можно встретить. Нелегко быть «умеренным» и в 
то же время профессиональным [3, c.128]. 

 Тип второй – «говорливый». Этот тип людей, прежде всего, высказывается сам и уже 
потом, если останется время, позволяет вставить слово собеседнику. Часто выводит из себя 
подчиненных поток нескончаемых слов, не всегда применяемых к делу. Нередко раздает 
пустые обещания и в целом не производит ощущение надежности. С таким собеседником 
нужно подкреплять слова четко сформулированными договорами и обязательствами. 

 Тип третий – «тихий». Такие сотрудники не считают своё мнение важным и часто не 
уверены в себе, поэтому не видят необходимости высказываться. При этом, скорее всего, 
разбираются в вопросе, но каждое слово из них придется «тянуть клещами». Для таких 
людей нужно подчеркнуть необходимость высказать их собственное мнение и стараться 
создать комфортные условия для работы.  

 Тип четвертый – «хитрый». Такие собеседники часто маскируются под «тихих» и не 
высказываются по теме беседы. Как правило, не любят разбираться во всех тонкостях дела 
и стараются максимально уйти от работы. Подобные стили поведения только вредят 
общему делу и никак не способствуют развитию делового общения. «Хитрые» всегда 
уходят от ответственности и, по своей сути, лишь паразиты. Неэффективны, хотя их 
начальство имеет другое мнение.  

 Тип пятый – «изменчивый». Люди этого типа не могут однозначно оценить ситуацию и 
не имеют четко выраженного своего мнения. Ими легко манипулировать и склонять на 
свою сторону для получения выгоды. Такие собеседники не несут особой ценности и не в 
силах кардинально изменить направление деловой беседы.  

 Тип шестой – «рассудительный». Подобно мудрецам, эти собеседники долго обсуждают 
вопрос, прежде чем принять единственно верное решение. Сложно переубедить такого 
человека, что одновременно его плюс и минус как делового собеседника [4, с.271]. 
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 Таким образом, в итоге получилось шесть типов возможных собеседников. Не 
исключено, что это весьма и весьма субъективное суждение по данному вопросу, но ведь, 
сколько людей – столько и мнений?  

 В заключение хочется отметить, что овладение искусством общения, знание различных 
психотипов личности, умелое использование методов диагностики и приемов влияния на 
собеседников, позволит каждому из нас взаимодействовать с деловыми партнерами, 
создавая благоприятный социально - психологический климат делового сотрудничества [5, 
с.15]. 
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голоса, частоты дыхания, взгляда. Мы и сейчас часто понимаем друг друга без слов. 
Невербальное общение – не так сильно структурировано, как вербальное. Не существуют 
общепринятые словари и правила компоновки (грамматика) жестов, мимики, интонации, 
при помощи которых мы в состоянии однозначно передать свои чувства. Такая передача 
зависит от очень многих факторов и часто происходит неоднозначно. 

Существующие в психологии интерпретации жестов изолировано рассматривать нельзя, 
так как один и тот же жест в разных ситуациях может означать совершенно иное 
отношение собеседника. Невербальные жесты в общении могут подтверждать слова 
собеседника, могут их опровергать, а могут быть обманными, но «читать» их следует 
совместно с позой, телодвижениями, взглядом и непосредственно с информацией, которую 
предлагает вашему вниманию собеседник. В том случае, когда жесты подтверждают слова 
собеседника, происходит усиление вербальной информации, но если имеется разногласие 
между жестами и словами, то обращать внимание следует только на жесты, поскольку они 
несут больше информации [1, с.47]. 

В зависимости от ситуации, в которой происходит общение, поза собеседника может 
означать разное его отношение к объекту общения. Например, психологи отметили, что 
позы сильно уставшего человека и человека, критично относящегося к общению, во 
многом схожи, поэтому в данном конкретном случае надо внимательно отследить причины 
такого отношения человека к предмету беседы [2, с.79]. 

Впечатление мнимо негативного настроя на общение или сотрудничество создают люди, 
которые имеют высокий социальный статус, а так же люди пожилого возраста, которые 
хотят подчеркнуть свой жизненный опыт. Абсолютно все невербальные жесты в общении 
двух и более человек имеют некоторую эмоциональную окраску, которая, однако, может не 
отражаться в речевой форме, поэтому умение «видеть» через телодвижения истинную 
позицию партнеров по бизнесу приносит реальную выгоду при ведении переговоров [3, 
с.54]. Наше подсознание независимо от вербального общения отслеживает жесты и 
телодвижения собеседника, тем самым мы, не осознавая, начинаем доверять или 
сомневаться в искренности собеседника: 

 - Если ваш собеседник при всей живости вербального общения стремится до минимума 
сократить в беседе жестикуляцию, значит, он хотел бы скрыть истинную причину 
отношения к предмету беседы; 

 - Если ваш собеседник стремится соблюдать дистанцию между вами, держит статичную 
«положительную» позу, отводит глаза в сторону или его прямые взгляды коротки, сжаты, 
то, скорее всего, предмет беседы его напрягает, создает ему неудобства; 

 - Если собеседник чересчур злоупотребляет положительными жестами, как бы 
намеренно говоря о своем желании сотрудничать, и при этом, очень корректно говорит о 
цели своего визита, то вас может подстерегать неприятная перспектива отказа этого 
клиента или партнера от совместного ведения проекта в самый неподходящий момент [4, 
с.75]. 

Учиться понимать язык невербального общения важно по нескольким причинам. Во - 
первых, словами можно передать только фактические знания, но чтобы выразить чувства, 
одних слов часто бывает недостаточно. Чувства, не поддающиеся словесному выражению, 
передаются на языке невербального общения. Во - вторых, знание этого языка показывает, 
насколько мы умеем владеть собой. Невербальный язык скажет о том, что люди думают о 
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нас в действительности. И, наконец, невербальное общение ценно особенно тем, что оно 
спонтанно и проявляется бессознательно. Поэтому, несмотря на то, что люди взвешивают 
свои слова и контролируют мимику, часто возможна утечка скрываемых чувств через 
жесты, интонацию и окраску голоса [5, с.136]. 
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 Существует все больше свидетельств того, что стресс влияет на здоровье 
непосредственно путем вегетативного нейроэндокринной и биологических процессов, а 
также косвенно, посредством изменения поведения, которые влияют на состояние 
здоровья. Модель обусловленная стрессом в условиях обычного здорового поведения, 
такие, как выбор продуктов питания и пищевого поведения может быть особенно важным в 
понимании физического риска заболевания. Исследования показали, что высокий уровень 
стресса может быть связан как с увеличением (напр., потребление насыщенных жиров) и 
снижением (напр., общая калорийность) рациона питания. Другие исследования показали 
что стресс, связан с увеличением потребляемой пищи в качестве закуски, для взрослых и 
подростков, которые могут или не могут влиять на здоровье. 

За последние годы, имеется все больше доказательств того, чтобы предположить 
наличие связи между различными аспектами диеты и угрожающих жизни заболеваний, 
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таких как сердечно - сосудистые заболевания и рак отношения между такими 
заболеваниями, а также различных аспектов диеты, является сложным. Тем не менее, три 
аспекта диеты были особенно замешаны в отношении здоровья: общее количество жиров и 
насыщенных жиров в рационе питания, пищевые волокна, и потребления фруктов и 
овощей. Доказательств того, что эти аспекты диеты были включены в общественные 
представления о том, что представляет собой здоровое питание также сообщается. 

Доказательства, относящиеся диетического жира, для здоровья хорошо известна и была 
включена в согласованные рекомендации, чтобы потреблять не более 35 % суточной 
энергии из жиров (и менее 11 % калорий из жиров) , чтобы снизить риск сердечно 
сосудистых заболеваний и рака. Исследования также указывали на преимущества для 
здоровья при увеличенном потреблении пищевых волокон на липидов и метаболизм 
глюкозы и профилактике рака толстой кишки. Опять же, это было переведено в разряд 
рекомендаций, а именно, увеличить потребление пищевых волокон (до 20 - 30 граммов в 
день). И, наконец, есть эпидемиологические данные, которые указывают, что рост уровня 
потребления фруктов и овощей дает защиту от рака и ССЗ. Рекомендации были 
направленны на увеличение порций фруктов и овощей потребляемых, по крайней мере, 
пять раз в день. 

Обобщая, эти результаты показывают, что стресс может способствовать ССЗ и рака риск 
до такой степени, что он производит вредные изменения в рационе питания и / или 
помогает поддерживать нездоровое пищевое поведение, такие, как высокое потребление 
жира или низкой волокна или фруктов / овощей. За последние 25 лет, большое количество 
исследований было посвящено пониманию истинной природы взаимоотношений между 
стрессом и пищевым поведеним. Эта работа проводится с использованием животных 
моделей стресс - индуцированных пищи, а также беспорядочное для приема пищи и 
беспорядочное для неприема пищи население. Однако, в центре внимания этой главы - дать 
обзор результатов исследований, проводимых среди беспорядочное для неприема пищи 
население. Заинтересованные читатели также направлены на более всеобъемлющие обзоры 
в этой области. В этой главе приводится краткий обзор исследований, которые были 
обнаружены: 

1. характер изменения пищевого поведения в ответ на стресс; 
2. виды стресса, влияющих на пищевое поведение; 
3. модераторы стрессо - заедания отношений; 
4. влияние стресса на когнитивные процессы, связанные с едой; 
5. биологические механизмы, связанные со стрессом, связанным с едой 
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ У 
ПОДРОСТКОВ С АУТИЗМОМ 

 
Передача любой информации между людьми с ходе общения возможна лишь с 

помощью средств общения. Общения является предметом междисциплинарных 
исследований, к которому обращаются многие науки: философия, психология, 
лингвистика, педагогика. Это в значительной степени объясняется его сложностью и 
многоплановостью. 

Процесс социализации человеческой личности, процесс становления отдельного 
человека невозможен без общения. Именно поэтому в современной психологии 
сформировалось такое направление, как психология общения — раздел общей психологии, 
предметом которой является психологическая специфика процессов общения, 
рассматриваемых под углом зрения взаимоотношений личности и общества [4]. 

Понятие «общение» является сложным и многогранным. В психологической литературе 
встречается множество его различных определений. Так, М.И. Лисина пишет: «общение – 
взаимодействие двух (или более) людей, направленное на согласование и объединение их 
усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата» [3]. 
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Общение происходит с помощью различных средств. Под средствами общения 
понимается то, как человек реализует содержание и цель общения. Выделяют вербальное 
(речевое, словесное) общение и невербальное (несловесное). Средством вербального 
общения является язык, невербального - жесты, мимика, интонация, паузы, система 
"контакта глазами", проксемические средства (пространственная организация общения). 

При вербальной коммуникации в качестве знаковой системы используют человеческую 
речь. При помощи речи осуществляются кодирование и декодирование информации: 
коммуникатор в процессе говорения кодирует, а реципиент в процессе слушания 
декодирует эту информацию [1]. 

Кроме вербальных, коммуникативная сторона общения может быть представлена 
невербальными средствами. 

Средства общения делят на две большие группы: вербльные средства общения и 
невербальные средства общения.  

К вербальным средствам общения относятся: монологическая речь (рассаказ, 
выступление, доклад, лекция, команды), диалогическая речь (свободный диалог, 
направленный диалог). 

Невербальные средства общения: мимика, жесты, действия, предметы, коды, символы. 
Подростковый возраст для всех детей является особым, переломным моментом развития, 

выявляющим и плодотворные тенденции, и трудности социального развития. Подростки с 
аутизмом в данном случае не являются исключением. 

Детский аутизм характеризуется качественными нарушениями в социальной 
коммуникации и социальном взаимодействии, а также ограниченными, повторяющимися 
или стереотипными способами поведения, деятельности, особыми интересами [5]. 

Помимо общих особенностей общения у подростков с аутизмом наблюдаются трудности 
в формировании средств общения. Средства общения у подростков данной категории не 
формируются спонтанно. Некоторые подростки с аутизмом активно жестикулируют в ходе 
рассказа о чем - либо, но все эти жесты довольно вычурны. В большинстве свое подростки 
с аутизмом не используют жесты. Мимические средства общения практически не 
проявляются, ребятам нужна помощь как в формировании мимики, как средства общения, 
так и в их понимании. Подростки с аутизмом практически не ориентируются на мимику и 
жесты собеседника. Также, трудность представляет и соблюдение дистанции во время 
разговора, подростки могут подходить слишком близко, тем самым нарушая личные 
границы собеседника, или же стоять слишком далеко, тем самым «отталкивая» от себя 
людей, не знающих особенностей данной категории детей. 

Но у подростков с аутизмом есть трудности не только в формировании невербальных, но 
и вербальных средств общения. Подросткам с РДА очень трудно инициировать разговор, 
даже на интересующие их темы; попросить о помощи (эта трудность относится и к людям, 
с которыми ребенок уже знаком), правильно завершить его (а не просто развернуться и 
уйти); ответить отказом, попросить о помощи, сказать: «Я не знаю». Подросткам требуется 
постоянный контроль со стороны значимого взрослого. 

Все выше перечисленное представляет собой препятствие для установления 
взаимоотношений с нормально развивающимися сверстниками. 

Исходя из особенностей психического развития подростков с аутизмом, с целью 
изучения сформированности средств общения у подростков с аутизмом нами была 
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разработана и реализована диагностическая программа, включающая в себя следующие 
методики: методика «Потребность в общении» (Ю. М. Орлов); чеклист социальных 
навыков; методика «Лицевые маски» (Л.И. Савва); методика изучения умений вести диалог 
(И.А. Бизикова); методика экспертной оценки невербальной коммуникации (А. М. 
Кузнецова). 

Разработанная нами диагностическая программа, направлена на изучение следующих 
показателей: потребность подростков с аутизмом в общении; изучение уровня 
сформированности вербальных средств общения (начало разговора, просьба о помощи); 
изучение уровня сформированности невербальных средств общения (мимика, соблюдение 
дистанции). 

В исследовании приняли участие 10 подростков с диагнозом ранний детский аутизмом в 
возрасте от 15 до 18 лет, из них 8 мальчиков и 2 девочки. 

В ходе реализации разработанной нами диагностической программы были получены 
следующие результаты: 

1. Методика «Потребность в общении» (Ю. М. Орлов) показала, низкую потребность в 
общении у 3 испытуемых (30 % ), у 4 подростков (40 % ) потребность в общении ниже 
среднего (из них 2 мальчики, 2 девочки), средний уровень потребности в общении выявлен 
у 2 подростков (20 % ). Только у 1 испытуемого (10 % ) потребность в общении выше 
среднего. 

2. Методика «Лицевые маски» (Л.И. Савва) указывает на то, что 80 % испытуемых (8 
человек) частично справились с заданием, смогли опознать 3 - 4 эмоциональных состояния 
и попытались разграничить положительные и отрицательные эмоции, что соответствует 
средней степени способности адекватного опознания эмоционального состояния другого 
человека по его лицу. 2 подростка (20 % ) имеют низкую степень – опознали только 2 
эмоциональных состояния. При этом стоит отметить, что все подростки узнают эталоны 
невербального поведения в состоянии радости, и ни один подросток не узнал состояние 
удивления, либо путал его с состоянием страха. 

3. Чеклист социальных навыков (раздел 4 – Навыки коммуникации) – у 9 подростков 
(90 % ) средний уровень сформированности средств общения, при этом 4 из них находятся 
у нижней границы данного уровня. Также в данной группе подростков представлен и 
низкий уровень сформированности средств общения – 10 % (1 человек). Высокий уровень – 
не выявлен. 

4. Методика изучения умений вести диалог (И.А. Бизикова) показала, что 50 % 
испытуемых (5 человек) имеют низкий уровень развития умения вести диалог, 
соответственно и низкий уровень сформированности вербальных средств общения, 2 
подростка (20 % ) набрали в среднем по 3 балла, что соответствует среднему уровню, еще 3 
испытуемых (300 % ) набрали 4 и 4,1 балла, что соответствует высокому уровню. Для 
подростков с высоким уровнем развития умений вести диалог, характерны следующие 
особенности: сформированность умений задавать вопросы и отвечать на них, знанием 
правил речевого общения, умений реагировать на сообщения, выражать в общении со 
сверстниками и взрослыми просьбы, советы, предложения; выражать готовность к 
выполнению побуждения или отказываться от выполнения 

5. Методика экспертной оценки невербальной коммуникации (А. М. Кузнецова) 
показала, что у подростков с аутизмом входящих в состав выборки, наблюдаются 
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трудности по всем трем параметрам невербального общения, которые рассматриваются в 
данной методике: невербальный репертуар не отличается разнообразием и 
гармоничностью; восприимчивость к невербальному поведению другого выражена слабо, 
способность к управлению своим невербальным репертуаром крайне ограничена; 
результаты – низкий уровень – 5 испытуемых (50 % ), средний уровень – 5 испытуемых (50 
% ); высокий уровень – 0 % . 

Полученные нами данные подтверждают сведения, полученные из литературных 
источников и позволяют сделать вывод о недостаточной сформированности средств 
общения у детей данной категории.  

Мы считаем, что для формирования средств общения у подростков с аутизмом 
необходимо создание модели психологического сопровождения, составленной с учетом 
результатов диагностического исследования и включающая в себя коррекционно - 
развивающую работу. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ,  
ДОПУСКАЮЩИХ ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 
Есть два основных способа, в которых дизайнеры могут влиять на преступную 

деятельность: 
 пренебрегая, что «невинные» объекты могут подвергаться насилию или 

переприсвоены для совершения преступных деяний 
 с помощью позитивного вмешательства дизайна, чтобы способствовать 

сопротивлению преступности, удовлетворение потребителей и помочь разработать 
преступность. 
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В этой статье будет представлены три тематических исследований по «конструкции с 
преступностью» (DAC) проектами для демонстрации этих точек. Кроме того, мы надеемся 
показать, что рассмотрение вопросов преступности может вдохновить различные уровни 
функциональности и творчества в дизайне, а также предлагает дополнительную ценность 
для разработки нового продукта. 

Присвоение в «невинном» объекте происходит, когда инновационный продукт 
ненароком облегчает преступное деяние. Примеры этого являются использованием 
беспроводных дрелей в доме - разрывной и угон, или использование аэрозоля краски для 
создания граффити. В некоторых случаях это «злоупотребление» продуктов требует 
дальнейшего активного вмешательства дизайна. Использование аэрозольных красок 
вандалов стимулировало развитие анти - граффити краски и поверхностей. Разработка 
новых продуктов дает много возможностей для «адаптивного» или изобретательных 
преступников ,чтобы найти новые способы совершения преступления. [1] 

Криминалисты, такие как Кен Пиз указывают на циклический процесс инноваций и 
устаревания в борьбе с преступностью, который сравнивают с эволюционной борьбы: 

«На языке коэволюции, мы приспосабливаемся, не думая о том, что наши хищники 
будут делать в ответ. Ясно, что мы должны начать «думать вор»; предвидя преступников 
действия, исследуя инструменты, знания и навыки, доступные для них в настоящее время и 
в ближайшем будущем, и включающий нападение тестирования в процессе разработки. [2] 

Дизайн против вмешательства преступности 
Дизайн против вмешательства преступления начинает развиваться, но это, как правило, 

чтобы помочь защитить информацию, а не «вещей» (номера контактов на кредитных 
картах, ириса или распознавания отпечатков пальцев в системах входа, биометрический 
распознавания отпечатков пальцев оптическая мышь с помощью Bogocop).[4] 

Недавний проект студента сосредоточен на использование DAC философии и 
электронные систем мечения в качестве средства борьбы с преследующими 
преступлениями, в частности, с использованием обратного электронного мониторинга для 
записи нарушения запретительных приказов правонарушителей на условно - досрочном 
освобождении. 

Наиболее интересным аспектом проекта был для многих студентов, идея 
«проектирования» решение для защиты жертвы, которая может быть услуга или система, а 
не обычный (ответ кишка) из технологии под руководством решения 
мечения.Использование методов проектирования, и новые технологии, принимать во 
внимание потребность и эмоциональные реакции жертв и преступные психологии, а также 
требования законодательства, казалось радикальным и в прямом противоречии, как 
правило, работают вмешательство и адаптация технологии.[5] 

Таким образом, конструкторы имеют больше общего с преступниками, чем можно было 
бы ожидать. Обе группы имеют тенденцию к более высоким, чем в среднем заболеваемость 
дислексии, расстройство обучения характеризуется повышенной визуальные навыки. Это 
может объяснить, почему молодые дизайнеры хороши на «вбок» мышление уже 
упоминалось ранее, а также понимание преступного ума, даже если их реакция на 
преступление не является паразитической, но двигается в творческом направлении, 
направленном на улучшение общества, а не способствует его гибели. Действительно, три 
точки появляется как особенно важным значение, и следует поощрять дизайнер и инженер, 
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чтобы взаимодействовать с многими территориями продуктов, связанных с 
предупреждением преступности. 

Во - первых, противоугонных конструкций обратить внимание на потенциал 
инновационного дизайна на территориях, которые придают хорошо стильный дизайн, 
взаимодействие с понятиями, связанными с вопросами безопасности. 

Во - вторых, эти проекты показывают, что дизайнеры очень умело мышления «в 
сторону», и может производить твердые и практические результаты в области 
исследований по борьбе с преступностью.Способность к деконструкции, думая внебрачных 
мысли о законной работы, чтобы «думать вора», с целью создания эффективных проектных 
решений, не достаточно само по себе. Следовательно, много хороших дизайн прототипов 
никогда не делают это на массовый рынок. 

Наш третий и последний пункт касается стоимости партнерских отношений и 
коммерческого сотрудничества. После того, как соответствующая информация 
преступления была расположена специалистами криминалистов и переводила 
дизайнерами, разработка соответствующего партнерства, способствуя технологические и 
инженерные вопросы под руку, становится одним из основных приоритетов. Хотя такие 
проекты, как они имеют огромный потенциал в качестве средства обучения, их более 
широкое применение должно быть конечной целью, и успех будет определяться качеством 
партнерств, участвующих. 

Опыт показал, что высокое качество и эффективное партнерство трудно найти. В 
настоящее время существует мало поддержки для целей «дизайна с преступностью» среди 
производителей, несмотря на то, в общественном опросе, некоторые утверждали, что они 
будут платить больше за продукты, которые разработанные преступность и их 
потенциальный статус жертв преступлений. Лидеры рынка не приняли внимание движения 
руководствуясь дизайна. Они по всей видимости, либо ждут законодательства, чтобы 
заставить их соблюдать (нежелание индустрии мобильных телефонов, чтобы признать 
взаимосвязь между преступной деятельностью и их продукцией является ярким примером), 
или ждать, чтобы увидеть, является ли рискованным концом рынка (дизайнер - makers и 
мелкие производители бренда) может добиться успеха за счет включения ЦАП в качестве 
«добавленной стоимости». В то время как торговля и мораль не всегда идут рука об руку, 
текущая ситуация особенно печально, поскольку его последствия столь видное место в 
новостях и могут быть просмотрены с качеством переживании на предложение в наших 
городах, где страх перед преступностью является обычным явлением , 

Сказав, что, есть надежда в виде EPSRC, чья недавнее объявление о инвестициях в 
области предупреждения преступности финансирования исследований могут обеспечить 
реальный катализатор и сайт партнерства между инженерным, проектными и 
производственными брендами, которые в конечном счете на пользу потребителей и 
гражданин. Конечно, полиции нужна вся помощь, которую они могут получить треснуть 
преступления. Они признают, хотя во многих категориях преступность в настоящее время 
падает, они не имеют трудовые ресурсы, чтобы следить за или найти виновные многие 
преступления объема, такие как кража со взломом. В долгосрочной перспективе это, 
вероятно, что исследование инвестиции могут сделать разницу. А также положить дизайн с 
преступностью на карте в качестве важной и заслуживающей доверия силой социальных 
изменений, технологические инновации в сочетании с умным дизайном пользователя есть 
потенциал, чтобы сделать какие - то преступления, и некоторые преступники, устаревшее и 
привести нас к новому виду (анти) волна преступности. Но до этого пик волн, некоторые из 
нас придется перенастроить наше преступное непонимание и корректировать наши 
частоты, чтобы получить сообщение. 
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Одним из наиболее ярких направлений психологической науки на рубеже 18 - 19 веков 

является ассоцианизм, известными представителями которого были Г. Спенсер, Д. Милль, 
Д. Локк. Ученые, разрабатывающие данное направление, определяли ассоцианизм - как 
деятельность психики, основанную на ассоциациях. Научный базис материалистического 
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ассоцианизма выступает основой ассоциативной психологии, которая была 
главенствующей психологической мыслью рассматриваемого временного периода, 
сосредотачивающей своё внимание на изучении умственной деятельности и процессов и 
механизмов познания.  

Наибольшее развитие ассоциативная психология получила в работах Д. Локка, в 
которых впервые прозвучал термин «ассоциация» [1, с. 120]. Ассоциативная психология 
выносит на общее обозрение следующие положения:  

 - в своём развитие идеи ощущений , предшествуют идее рефлексии;  
 - в процессе ассоциации простые идеи складываются в сложные;  
 - любое знание может основываться лишь на опыте, источниками которого выступают 

ощущения и рефлексия;  
 - врождённых идей не существует, а всё генерируется разумом на основе ощущений и 

рефлексии.  
 В контексте рассмотрения данного вопроса, Миллем было предложено заменить 

понятие «ментальной физики» на «ментальную химию», что объясняло теорию соединения 
первичных психических элементов в иной, до этого момента, неизвестный продукт, 
имеющий возможность приобретения качеств, коими не обладали исходные элементы. 
Основываясь на этом, в дальнейшем, ученым активно разрабатывалась проблема 
творческого мышления, фундаментом которой стали три главных закона ассоциаций:  

 - закон сходства;  
 - закон смежности; 
 - закон интенсивности.  
Также Милль активно занимался разработкой принципов построения научного знания, 

так как, в его понимании, ассоциации являются производными от законов логики, что в 
свою очередь подтверждает управленческий характер логических операций над 
впечатлениями, возникающими внутри сознания, и доказывает априорность 
критериального смысла логики в контексте человеческих рассуждений [3. c. 214].  

Ассоцианизм Спенсера имеет эволюционный характер, поскольку, в своих работах, 
ученый сближает психологическую теорию с учением о биологической эволюции. По его 
мнению, психические явления выступают ничем иным, как одним из видов жизненных 
проявлений в процессе приспособления организма к среде. Спенсер считает, что 
досконально понять психику возможно, лишь проанализировав процесс её развития, 
поскольку эволюция предполагает дифференциацию жизни психической от физической 
жизни. В разработанной Спенсером системе психологических понятий первичной 
единицей психики является ощущение, порождённое первоначальной 
раздражительностью. Исходя из этого, произошло разделение на объективную психологию 
и на субъективную психологию, одна из которых изучает приспособленность к влияниям 
внешней среды, другая же исследует состояние сознания через внутреннее наблюдение. 
Общей же основой психического развития Спенсер рассматривает именно принцип 
ассоциаций. 

 Теория ассоцианизма выступает фундаментом научной базы педагогики, поскольку 
открывает широкие перспективы для разработки теорий обучения и воспитания; детально 
описывает не только факт существования ассоциаций, но и основные принципы и условия 
их образования и сохранения [2, с. 15]. Однако, несмотря на все преимущества 
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ассоцианизма, он не разрешает центральных проблем психологии, таких как: духовное 
развитие человека; источники поведения и психической активности; осмысление 
продуктивных процессов мышления, - что, в свою очередь, не помешало ему занять своё 
законное место в психологической науке. 
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XXI век называют веком информационных технологий. Современное общество 
характеризуют, прежде всего, как информационное, то есть общество, в котором 
большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией 
информации, особенно высшей ее формы – знаний. Человек может найти практически 
любую интересующую его информацию, потому что современный мир ею перенасыщен. 
Но не вся информация воспринимается, усваивается и запоминается человеком одинаково. 
И здесь главенствующую роль играют особенности таких психических процессов человека, 
как восприятие, усвоение и запоминание, которые в конечном итоге и определяют 
структуру принципа эффективного информационного воздействия на человека, 
включающую в себя три взаимосвязанных процесса: 

1. Собственно восприятие или перцепцию. 
2. Понимание или мыслительную (оценочную) деятельность. 
3. Запоминание или механическую деятельность. 
Только то информационное сообщение, которое обеспечивает выполнение всех 

вышеуказанных процессов на достаточно высоком уровне у большей части аудитории, 
можно назвать эффективным. В классическом понимании эффективность представляет 
собой результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение 
эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение [1]. 
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Таким образом, понятие «эффективного информационного сообщения» включает два 
аспекта: экономическую и коммуникативную эффективность. Экономическая 
эффективность определяется затратами на разработку и публикацию / выход в эфир 
материалов и зависит от вида СМИ, его периодичности, производственных и трудозатрат и 
т.д. Поэтому в данной статье этот аспект рассматриваться не будет. Коммуникативная 
эффективность информационного сообщения заключается в успешном привлечении 
внимания, обеспечении наиболее продуктивного извлечения информации из сообщения, 
его запоминании. Каждый человек воспринимает одну и ту же информацию по - разному. 
И даже один человек, но в разное время, может воспринимать одну и ту, же информацию 
неодинаково. Это объясняется тем, что сиюминутное поведение формируется из комплекса 
раздражителей в определенный момент времени. На процесс поведения человека в 
информационной среде оказывают влияние внутренние и внешние факторы, такие как 
рядом стоящие люди, погода, шумы и т.д. К внутренним факторам помимо 
индивидуальных психических (восприятие, усвоение, запоминание и др.) и физических 
(острота зрения, слуха, цветовосприятие и др.) особенностей человека относятся также его 
потребности. 

Согласно теории иерархии потребностей, разработанной американским психологом, 
основателем гуманистической психологии А. Маслоу, человек не может испытывать 
потребности высокого уровня, пока нуждается в более примитивных вещах [2]. На основе 
этого принципа А. Маслоу распределил все потребности по мере возрастания, и на второй 
ступени оказалась потребность в безопасности.  

Концепция иерархии потребностей в мотивации человека А. Маслоу, складывающаяся 
не только из защиты жизни и здоровья при возникновении опасной или чрезвычайной 
ситуации, но также из обеспечения повседневной безопасности жизнедеятельности, 
комфортных условий труда и быта, благоприятного климата, экологии и т.д. 

Одной из составляющих обеспечения безопасности человека является информирование 
населения в области безопасности жизнедеятельности, а также пропаганда культуры 
безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, что является одним из 
приоритетных направлений деятельности МЧС России. 

Важнейшим средством формирования у населения знаний в области безопасности, а 
также культуры безопасности жизнедеятельности является пропаганда в средствах 
массовой информации, которая только в совокупности с иными мерами может повлиять на 
мировоззрение населения и формирование здорового образа жизни. 

Анализ публикуемых в средствах массовой информации материалов, касающихся 
деятельности МЧС России, показывает, что по сравнению с другими темами в центральных 
СМИ минимизирована информация, касающаяся вопросов формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности. Так, например, крайне мало говорится об 
образовательной деятельности МЧС России в рамках профилактической работы. Родители 
и их дети не знают о спектре возможностей получения необходимых для безопасной 
жизнедеятельности навыков в школах безопасности, оздоровительных и полевых лагерях, 
на сайтах «Культура безопасности» и «Детская безопасность», на официальном портале 
МЧС России. 

Что касается подачи прочей информации по тематике предупреждения ЧС и безопасного 
поведения в опасных и экстремальных ситуациях, то здесь преобладают, хотя и 
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«правильные», «разумные», «полезные» произведения, но сухие по форме, не динамичные, 
малопривлекательные, наполненные негативными натуралистическими кадрами 
«кровавых» сцен, а в итоге не достигающие поставленной цели. Характерно, что 
большинство зарубежных специалистов отмечают такую особенность деятельности СМИ 
практически во всех странах мира. Указанная тенденция повсюду оценивается негативно, 
однако, по мнению многих ученых, она является как бы объективным явлением. Суть в 
том, что большинство людей современного общества проявляют интерес к темам, 
«щекочущим» нервы, к остросюжетной информации, которая в программах телевидения 
или других коммуникативных каналов является по большей части сенсационной. 

В обострившейся к началу XXI века ситуации, связанной с ростом чрезвычайных 
ситуаций техногенного и социального характера, увеличением числа жертв от 
происходящих все с большей интенсивностью природных катастроф, особенно остро 
встает вопрос о поиске эффективных путей формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности среди населения. Данный процесс должен заключаться не только в 
привитии знаний, умений и навыков по действиям в различных ЧС, но, прежде всего, в 
изменении сознания населения в сторону «безопасных» мыслей и, как следствие» 
безопасного поведения. 

В последние годы МЧС России проводит активную информационную работу в СМИ. В 
режиме повседневной деятельности готовятся информационные материалы для печати в 
газетах и журналах о текущих мероприятиях и результатах работы; увеличивается 
количество газет, в которых появляются рубрики МЧС России; активно ведется пропаганда 
здорового образа жизни и безопасного поведения путем социальной рекламы на 
телевидении и радио, снимаются видеоролики, документальные фильмы и сериалы по 
действиям населения в условиях ЧС, о подвигах и героизме спасателей и простых граждан, 
проявленных при выполнении своего долга; увеличиваются тиражи издаваемых учебников, 
энциклопедий, буклетов и памяток по безопасности жизнедеятельности и т.д. 

Активность и регулярность информационной работы – важные факторы, 
характеризующие взаимодействие со СМИ, но помимо этого, взаимодействие должно быть 
грамотным и систематическим. 

В связи с обилием в современной жизни разнообразной информации простая ее подача 
уже не оказывает решающего влияния на поведение человека. Необходимо разрабатывать 
новые подходы к подаче информации, создавать новые методы воздействия на сознание 
человека. В настоящее время резко усилился фактор давления на психику человека. 
Необходимым условием в процессе воздействия на население стало использование разных 
психологических и социологических приемов.  

Рассмотрим возможности использования таких приемов при разработке 
информационных сообщений в области безопасности жизнедеятельности на каждом этапе 
процесса информационного воздействия. 
Этап восприятия информации 
Любую информацию можно рассматривать как комплекс раздражителей, к которым 

можно отнести цвета, изобразительные формы, контрастность, объем и интенсивность, 
степень новизны и др. Причем, чем сильнее тот или иной раздражитель, тем большее 
возбуждение у человека он вызывает, тем самым привлекая его непроизвольное внимание. 
Даже непроизвольное внимание имеет избирательный характер. Избирательность 
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внимания – защитное свойство организма, которое предотвращает перегрузку психики от 
большого потока информации. 

Другим важным свойством внимания является его устойчивость, которая проявляется в 
возможности распределения, переключения и сосредоточения. 

Сосредоточение психической деятельности человека на одном объекте, теме, сюжетной 
линии информационного сообщения влечет за собой отключение внимания от других. 
Например, при освещении чрезвычайной ситуации по телевидению людей, имеющих 
родственников, друзей, проживающих в районе ЧС, захватит внимание информация о 
пострадавших, раненых и погибших в такой степени, что остальные элементы этой 
телепередачи (материальный ущерб, комментирование ситуации властями и др.) останутся 
на периферии сознания. Таким образом, сосредоточение внимания зависит от потребностей 
человека. Невозможно в одном информационном сообщении удовлетворить множество 
потребностей сразу, поэтому каждый материал в области безопасности жизнедеятельности 
должен быть рассчитан на определенную целевую аудиторию, обладающую схожими 
потребностями и интересами в информационном пространстве. Учет особенностей целевой 
аудитории будет способствовать повышению привлечения внимания, его 
сосредоточенности вследствие получения именно той информации, в которой люди 
нуждаются и заинтересованы на данный момент времени. 

Установлено, что сосредоточение внимания (наибольшие затраты нервной энергии) 
происходит в тех случаях, когда информационное сообщение исходит от авторитетного 
лица. Так, например, участие квалифицированных врачей и психологов в передаче, 
посвященной здоровому образу жизни, позволит увеличить объем и интенсивность 
внимания аудитории. 

Значительную роль в восприятии информационного сообщения играет такое свойство 
внимания, как устойчивость. В процессе ознакомления с информацией внимание постоянно 
переключается от одних объектов к другим за счет возникающих эмоций, переживаний, 
представлений, ассоциаций и других психических процессов, которые накладываются друг 
на друга. Поэтому важно так построить информационное сообщение, чтобы вновь 
возвращать внимание в русло рассматриваемой темы, то есть постоянно удерживать 
внимание аудитории. Этого можно добиться грамотным построением структуры 
информационного сообщения, когда наиболее интересные, важные, значимые для целевой 
аудитории факты и события выдаются не все сразу, а как бы порциями, через промежутки с 
менее значимой информацией. Такая структура напоминает слоеный пирог.  

Более вкусная «начинка» будет каждый раз возвращать внимание аудитории к сюжету. 
При разработке информационного сообщения необходимо учитывать и объем внимания 
аудитории. Считается, что взрослый человек может охватить вниманием одновременно 4 - 
6 объектов. Чем меньше объектов, тем внимание становится более концентрированным, а 
восприятие более глубоким, что является одним из признаков эффективности 
информационного воздействия. Таким образом, информационное сообщение не должно 
быть перегружено множеством сюжетных линий, деталей или изобиловать наглядной 
информацией. Огромное значение имеет и временной предел. Так, слишком большое по 
объему печатное сообщение или длинное по времени теле - , радиосообщение вызывают у 
человека утомление и приводят к снижению уровня восприятия. 
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Факторами, обеспечивающими устойчивое внимание аудитории к информационному 
сообщению, являются средняя скорость вещания, оптимальный объем, разнообразие 
сюжетов, оптимальное чередование речевого и музыкального сопровождения, а также 
оптимальная громкость этого музыкального сопровождения, динамичность сюжета и т.д. 

Непроизвольное внимание к информации активизировать достаточно просто. Оно 
вызывается внешним видом или свойствами, выступающими в роли раздражителя: 
динамичность, интенсивность, контрастность, размер, цвет и др. Привлечь непроизвольное 
внимание можно также путем нарушения привычного фона восприятия или резкой смены 
характера раздражителя (например, смены темпа речи, тембра голоса, монотонного сюжета 
динамичным и т.д.). 

Положительно сказывается на привлечении внимания создание благоприятного имиджа 
источника информации. В части, касающейся информации в области безопасности 
жизнедеятельности, такого эффекта можно достичь, например, путем использования 
символики МЧС России или ссылки на известных представителей Министерства в качестве 
источников информации или экспертов. Согласно опросам около 96 % граждан России 
оценивают деятельность МЧС России как высокоэффективную, а степень доверия 
составляет почти 100 % [3]. Но непроизвольное внимание имеет определенный порог 
восприятия, за пределами которого внимание сразу, же спадает на ноль. Поэтому важно в 
нужный момент перевести его в произвольное. Для этого используются различные 
способы: применение «интригующих» заголовков, заставляющих прочитать текст до 
конца, убедительность текста, построение сюжета от менее существенных, интересных 
фактов к более значимым и захватывающим, использование фактуры шрифта, выделение 
цветом, обозначение положительного эффекта для человека от изучения информации и др. 

Переход от непроизвольного к произвольному вниманию свидетельствует о начале 
второй стадии информационного воздействия – осознанию и пониманию информации. 
Осознание и понимание являются сугубо индивидуальными процессами, но и на них 
можно оказывать некоторое влияние. Данное влияние должно носить комплексный и 
систематический характер, и оно не сможет быть оказано в результате воздействия одного 
информационного сообщения. Необходимо регулярно и с использованием различных 
методов формировать у людей культуру безопасности жизнедеятельности путем 
пропаганды безопасности, как неотъемлемой части образа (имиджа) успешного и 
счастливого человека. Чтобы обратить внимание подрастающего поколения и молодежи на 
проблемы безопасности, необходимо сделать ее актуальной ценностью, органично 
внедрять ее элементы в привычную для данной категории населения среду жизни. 

Если при привлечении внимания наиболее важным является внешний вид, «обертка» 
информационного сообщения, то ключевое значение при осознании и понимании 
информации имеет ее содержание, которое непосредственно оказывает влияние на мнение 
и поведение человека и которое может им приниматься или отвергаться. Для того чтобы 
сообщение было принято аудиторией используются методы внушения и убеждения, 
которые также основаны на особенностях психических процессов человека. 

Внушение – процесс воздействия на психику человека, в результате которого человек 
изменяет свое поведение не на основании разумных логических выводов или мотивов, а по 
одному лишь требованию или предложению, которое исходит от другого лица, не отдавая 
отчета в такой подчиняемости и продолжая считать свой образ действий следствием 
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собственной инициативы и самостоятельного выбора [4]. Различают первичную 
(психомоторную) внушаемость – готовность соглашаться с информацией на основе 
некритичности восприятия и престижную внушаемость – изменение мнения под влиянием 
информации, полученной из высокоавторитетного источника. 

Наиболее объективным методом формирования общественного мнения является метод 
убеждения. Убеждение – метод информационно - психологического воздействия на 
сознание людей, основанный на осмысленном, критическом принятии человеком каких - 
либо сведений или идей на основе их анализа и оценки [4]. Данный метод формирует более 
«прочное» мнение, которое впоследствии гораздо труднее изменить, чем после применения 
приема внушения. К тому же метод убеждения является более эффективным при 
побуждении аудитории к каким - либо действиям. Информация при внушении передается в 
основном через повелительное наклонение, а большинство людей не любят подобную 
форму общения. Так, например, гораздо эффективнее на людей будет воздействовать 
сообщение, расписывающее пользу от ведения здорового образа жизни (данные об 
увеличении продолжительности жизни, о красоте тела, чистоте кожи т.д.), чем лозунги типа 
«Занимайтесь спортом» или «Скажи алкоголю НЕТ». В упрощенном виде эффективное 
информационное сообщение должно сводиться к формуле: «Если вы сделаете то - то и то - 
то, то получите такую - то пользу…». 

Третьей стадией в процессе эффективного информационного воздействия на население 
является запоминание информации. 

Человек может воспринимать довольно большое количество информации, но хранится 
она в памяти неодинаковое количество времени. Значительная часть информации 
запоминается на небольшой срок – это в основном информация, необходимая для решения 
задач, актуальных на текущий момент времени. «Несрочная» же информация, как та, что 
касается вопросов безопасности, если только человек не находится в условиях 
чрезвычайной или опасной ситуации, чаще всего забывается сразу же после ее восприятия, 
но может оставаться в подсознании и бессознательно храниться там достаточно долго. В 
связи с этим необходимо использовать такие методы подачи информации, которые 
способствовали бы ее образному запоминанию. Запоминанию информации также 
способствует наличие связей между информацией и потребностями, интересами человека, 
то есть информация должна быть актуальной и нужной. 

Исследования психологов показывают, что любое информационное сообщение попадает 
в сферу внимания только 30 - 50 % адресатов. Тематические материалы необходимо 
опубликовать как минимум трижды, чтобы они были замечены подавляющим 
большинством потребителей [5]. К тому же для формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности важно не просто донести информационное сообщение по 
соответствующей тематике до целевой аудитории, но и эффективно воздействовать на нее. 
Для этого необходимо передавать соответствующие сообщения с определенной 
периодичностью. Значительную роль при этом играют выбор коммуникативного 
источника, методы и время подачи информации. Обилие и завидная постоянность выхода 
подобного рода информации будет негативно влиять на население, создавая эффект 
давления, принуждения и вызывая вследствие этого негативную реакцию. Важно давать 
аудитории время на осмысление полученной информации перед тем, как снабжать ее новой 
порцией «пищи для размышления». 



134

Люди привыкли доверять средствам массовой информации, и это необходимо научиться 
использовать в благих целях, грамотно выстраивая концепцию передаваемых сообщений, 
действуя убеждением, проявляя подлинную заботу о человеке. В связи с этим необходимо 
проводить регулярные исследования в области формирования безопасности 
жизнедеятельности, которые помогут найти верный путь к восприятию информации о 
безопасности, соответствующей современной ситуации в мире, стране, а также менталитету 
и традициям населения. 

Каждое средство массовой информации имеет свои особенности, которыми и 
определяются возможности применения тех или иных методов при формировании 
информационного сообщения по безопасности жизнедеятельности, и рассмотреть их все в 
одной статье просто не представляется возможным. В данной статье были изложены общие 
принципы эффективного информационного воздействия на человека, учитывающие его 
психические процессы и их особенности. Основная суть всего вышесказанного, 
характерная для всех без исключения СМИ, заключается в том, что в первую очередь 
информационное сообщение – это опосредованное средство общения с людьми. 
Эффективное информационное сообщение должно «прятаться в тени своих собственных 
средств, собственных приемов и уловок» [5] и с такой силой продвигать на первый план 
идею безопасной жизнедеятельности, чтобы не было заметно способов этого продвижения. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается имидж делового человека, поскольку именно деловой имидж 

позволяет создать первое впечатление о человеке. Чем он привлекательнее, тем выше 
профессиональный авторитет бизнесмена и общественная репутация политика. 
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 В последние годы в связи с быстрым развитием рыночных и демократических 

отношений в нашей стране значительная часть населения всё более активно вовлекается в 
сферу политики и предпринимательства. Появилось много людей, основным видом 
профессиональной деятельности или формой вторичной занятости которых стал бизнес и 
деятельность политическая, позволяющие максимально реализовать творческие 
способности и деловые качества. Однако эти способности и качества дают наибольший 
эффект лишь при наличии должного делового имиджа, т.е. того положительного 
представления, которое в глазах окружающих человек создаёт о себе сам и которое 
выступает как внешнее отражение его личности и показатель деловых и чисто 
человеческих качеств [1, с.318]. 

 Имидж – это образ человека, представление и изображение, который обозначает то 
впечатление, которое человек производит на окружающих, как говорит, его внешний вид, 
манеры общения, одежда, его мышление, поведение, обращение с людьми. Умение 
человека производить хорошее впечатление в бизнесе имеет большое значение [2, с.89]. 

Именно деловой имидж позволяет создать первое впечатление о человеке. Такой имидж 
в данном случае – его фирменный знак, его внешняя вывеска. Чем он привлекательнее, тем 
выше профессиональный авторитет бизнесмена и общественная репутация политика [3, 
с.171]. 

 Проблемой имиджа и технологий его реализации занимается прикладная наука 
имиджелогия (понятие введено в науку в 1990 г.) – цель которой научное обоснование 
создания привлекательного имиджа, модели достойного поведения, соответствующих тем 
жизненным ситуациям, в которых оказывается человек. У. Джеймс сказал: «Я есть то, чем 
признают меня окружающие» [4, с.71]. 

 Различают вербальный и невербальный имидж. 
Вербальный имидж – это – то мнение, которое сложилось об организации на основании 

информации. Эта информация может быть вербальной или невербальной, прямой или 
косвенной, осознаваемой или неосознаваемой и доступна только через устную или 
письменную речь. 

Невербальный имидж – это непосредственно имидж организации, включая 
корпоративную культуру и др. 

Составляющие имиджа делового человека – это его внешний вид, речь, манеры, 
окружающие его люди и вещи, его дело – вес качества. У человека есть всего четыре 
секунды, чтобы произвести первое впечатление на партнера, и поэтому он должен показать 
себя так, чтобы сформировать у партнера свой положительный образ, иначе уже не 
придется рассчитывать на успех [5, с.99]. 

В деловом общении часто «по одежке встречают, а по уму провожают»: именно с 
одежды начинается восприятие другого человека, после чего рождается эмоциональное 
отношение к нему, влияющее на общее впечатление о человеке, складывающееся в ходе 
дальнейшего общения. 

 В заключение отметим, что суть создания делового имиджа состоит в том, чтобы 
заставить других людей видеть вас таким, каким вы пожелаете, и преподнести себя так, 
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чтобы они восприняли ваш образ положительно. Известно также, что в 8 случаях из 10 
человек воспринимает другого человека по впечатлению о его внешнем виде, особенно о 
его лице. Большинство из нас, общаясь, чаще всего концентрируют свое внимание на лице 
собеседника и на его глазах. Поэтому бизнесменам и менеджерам очень полезно умение 
моментально считывать информацию с лица делового партнера, подчиненного, так как это 
позволяет мгновенно подобрать ключи к общению [6, с.182]. 

Существует ряд правил, выполнение которых позволяет сформировать у собеседника 
положительный и престижный ваш образ и настроить его на деловой стиль общения. 
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Для грамотной организации развивающей, обучающей, воспитательной работы с детьми 
необходимо учитывать психологические, физические, физиологические, 
нейропсихологические особенности развития ребенка. Под развитием понимается процесс, 
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протекающий от рождения ребенка до зрелости. За этот период происходят важные 
изменения в психике ребенка: из беспомощного существа ребенок превращается в 
сознательную личность. Последователи биогенетической концепции считают, что на 
формирование ребенка как представителя социума влияют определенные гены, которые 
обозначены самой эволюцией. Известный австрийский этолог Лоренц К. к числу таких 
унаследованных от предков генов причислял, например, агрессивный инстинкт у человека, 
то есть у человека имеется врожденная жестокость. Однако сложилось мнение, что 
подобные заключения удобны для тех, кто не хочет или не умеет воспитывать других и 
самого себя, поэтому все недостатки списываются на дурную наследственность. Примером 
опровержения биогенетической концепции является случай девочки Мари Ивонн, которую 
нашли ученые, находящиеся в экспедиции в деревушке Центральной Америки. Девочку 
привезли в Париж, поместили в школу. В результате она стала интеллигентной и 
культурной женщиной. Да и в современное время представители ранее отсталых 
народностей успешно овладевают познаниями. 

Помимо биогенетической концепции существует социогенетическое направление. 
Истоки его идут от возникшей в Средние века теории tabula rasa, согласно которой психика 
человека в момент рождения является «чистой доской», и под влиянием внешних условий, 
а также воспитания, у него постепенно возникают все психические качества. Представитель 
этого направления французский философ 18 века Гельвеций так и утверждал: «Все люди 
рождаются одинаковыми по своим природным данным и неравенство между ними в 
области умственных способностей и нравственных качеств обусловлено лишь 
неодинаковыми внешними условиями среды и различными воспитательными 
воздействиями». Но и эта концепция была ошибочной. 

В связи с этим была открыта теория конвергенции двух факторов: то есть для 
психического развития ребенка одинаково значимы и наследственность и среда. Первым 
принцип конвергенции выдвинул в XX веке Вильям Штерн. Но как объяснить случаи, 
когда в одной семье растут дети с разными характерами, и не только когда они брат и 
сестра, но даже если имеют совершенно одинаковую наследственность, то есть являются 
однояйцовыми близнецами. Теория конвергенции объяснить данный факт не могла, что и 
подтверждало ее бессилие. 

В настоящее время отечественные психологи считают, что окружающая среда влияет на 
развитие ребенка, но уточняют, что влияет именно макросреда - та общая ситуация, в 
которой развивается индивид (социальные, экономические, культурные условия жизни). С 
макросредой человек сталкивается только посредством микросреды. Именно микросреда 
тесно связывает ребенка с окружающим его большим миром, макросредой. Микросреда – 
это семья и семейные отношения, детский сад, школа, развивающие и досуговые центры, 
сверстники, студенческий и производственный коллектив, кружок пенсионеров и прочее. 
Психологи соотечественники, конечно, не отрицают роль наследственности в 
формировании личности, но уточняют, что имеют в виду биологический молекулярный 
шифр. К таким наследственным человеческим задаткам относятся, например, природные 
свойства анализаторов, строение и степень функциональной зоны отдельных участков коры 
головного мозга, высокоразвитая нервная система, человеческий мозг. 

Развитие ребенка также важно рассматривать, учитывая открытия физиологии и 
нейропсихологии. Невролог Бадалян Левон Оганесянович является первым ученым, кто 
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сделал детскую неврологию отраслью медицины и положил её в основу принципа охраны 
мозга ребенка. Он утверждал, что растет мозг, и вместе с этим усложняются его функции. 
Процесс обучения и воспитания неразрывно связан с процессами развития мозга. Под 
развитием неврологи понимают непрерывный процесс изменения морфологических 
структур и функциональных систем мозга в зависимости от возраста. Функциональные 
системы мозга – это совместная деятельность нервных центров, объединенных в сложные 
функциональные системы. Принципы функциональной системы мозга открыл и разработал 
советский физиолог Анохин Пётр Кузьмич. Открытие его заключалось в следующем: 
«любые движения, ходьба или такой сложный психологический процесс, как чтение, 
осуществляется за счет совместной деятельности нескольких нервных центров». Работа 
функциональных систем во многом зависит от миелинизации нервных элементов. 
Известно, что «процесс миелинизации, по завершении которого нервные элементы готовы 
к полноценному функционированию, в разных частях мозга происходит неравномерно» [2, 
стр. 46]. Миелинизация является главным критерием созревания нервных элементов. 
Миелин – вещество, образующее миелиновую оболочку нервных волокон, проводящую 
импульс в 5 - 10 раз быстрее. Миелинизация происходит именно в период развития 
организма. Чем сложнее функция, тем волокна её позднее покрываются миелином. Таким 
образом, миелинизация является признаком того, что волокна стали деятельными. Согласно 
схеме сроков миелинизации основных функциональных систем в мозге, разработанной 
Левоном Бадалян, в период старшего дошкольного и младшего школьного возраста данный 
процесс происходит с ретикулярной формацией и ассоциативными путями [1, стр.].  

Ретикулярная формация представляет собой сетевидное образование, совокупность 
нервных структур, расположенных в центральных отделах стволовой части мозга 
(продолговатом и среднем мозге, зрительных буграх). Принимает непосредственное 
участие в процессах регулирования сна и бодрствования. Её роль незаменима, так как без 
бодрствования не будет происходить полноценного протекания психических процессов. 
Она управляет энергетическим потенциалом всей ЦНС и всего организма, участвует в 
активном внимании, в развитии различных мотивационных и эмоциональных состояний 
организма. Участвует в формировании целесообразного поведения, направленного на 
приспособление организма к меняющимся условиям внешней и внутренней среды. 
Является своеобразным «энергетическим центром» мозга, без которого нервные клетки 
коры, различные ее отделы, весь мозг в целом не могут выполнять свои сложные 
многообразные функции. Играет важную роль в обучении и запоминании. Ретикулярная 
формация участвует в подготовке и реализации моторики, так как происходит передача 
информации от коры мозга, спинного мозга к мозжечку и обратно. Активизируется 
обменными процессами; раздражением из внешнего мира с помощью поступающей 
сенсорной информации из окружающего мира; намерениями, планами, перспективами и 
программами, которые формируются в процессе сознательной жизни человека [4, стр.]. 

Ассоциативные пути находятся в спинном и головном мозге. Представляют собой 
проводящие пути в ЦНС, соединяющие нейроны разных отделов, функциональные 
системы коры в пределах одного полушария. Таким же образом и в спинном мозге. 
Находятся. Ассоциативные пути предназначены для высших психических функций, 
поэтому позднее миелинизируются. Постепенно миелинизация происходит во всех отделах 
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мозга, и именно благодаря этому устанавливается связь между разными центрами и в связи 
с этим начинает развиваться интеллект.  

При планировании процесса обучения, воспитания, развития необходимо учитывать 
наиболее благоприятные – «сензитивные» (Л. С. Выготский) сроки для формирования 
определенных видов психической деятельности. Например, на 2 и 3 году жизни ребенок 
легко и быстро овладевает языком именно потому, что в этот период он сензитивен к 
лингвистическим явлениям. Дети 5 лет обладают чувствительностью к звуковой стороне 
речи, именно в этот период их можно начинать обучать грамоте. К чтению дети проявляют 
интерес с 6 лет и в этот период успешны в обучении чтению.  

Благодаря активности «ведущей деятельности» (А. Н. Леонтьев) происходят главнейшие 
изменения в психике ребенка. Благодаря этой деятельности развиваются психические 
процессы, подготавливающие переход ребенка к новой, высшей ступени его развития. 
Смена одной ведущей деятельности другой происходит благодаря «зоне ближайшего 
развития» (Л. С. Выготский): общаясь со старшими детьми, особенно с взрослыми, ребенок 
действует на уровне, превышающем его обычную норму. Точнее говоря, сотрудничество с 
партнерами, у которых опыта больше, помогает ему реализовать свои потенциальные 
возможности. Таким образом, преемственность между группами только приветствуется, 
помимо этого вносится вклад в социально - психологическую адаптацию детей, 
переходящих в новые группы, классы, коллективы. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, которая изначально 
исторически не существовала. Для игры ребенку нужны игрушки, но оказывается никаких 
следов игрушек не обнаружено у первобытных людей. Не находят их этнографы, географы. 
За то привлекает внимание необычная, непривычная для цивилизованных стран ранняя 
самостоятельность, независимость маленьких детей, их активное участие в труде взрослых: 
охоте, лове рыбы. Этнографы пишут, что дети в охоте проявляют особенную выдержку и 
изобретательность. Вот, например, описана охота маленьких негров Конго: «лежа на спине, 
они держат на ладони вытянутой руки немного зерен и часами терпеливо ждут, пока птица 
не прилетит поклевать, чтобы в тот же момент зажать ее в руке». На основе анализа 
этнографического материала Д. Б. Эльконин выдвинул гипотезу об историческом характере 
возникновения и развития игры. Согласно ей, игра появилась с ростом цивилизации. С 
усложнением орудий труда место ребенка в обществе меняется, а ведь на боле ранних 
исторических этапах он мог маленькой тяпкой совместно с взрослым возделывать землю, 
собирать ягоды. Такое стремление участвовать в жизни взрослых и невозможность это 
осуществить привело к возникновению ролевой игры. Ребенок создает воображаемую 
ситуацию, в которой он как будто воспроизводит действия, поведение, отношения 
взрослых. В последние десятилетия игра стала рассматриваться как форма организации 
детской жизни, и педагог перешел из выжидательной тактики к активной позиции, создавая 
игры. 

Итак, обозначим конкретные особенности организации работы с детьми старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста, принимая во внимание описанные открытия 
в психологии, физиологии, нейропсихологии. 

1. Помнить, что окружающая среда влияет на развитие ребенка. 
2. Принимать во внимание, что процесс обучения, воспитания и развития неразрывно 

связан с процессом развития мозга. 
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3. При обучении необходимо учитывать сенситивные сроки формирования психики. 
4. Применять метод «зона ближайшего развития», то есть преемственность между 

группами, между детьми и взрослыми (родителями, учителями). 
5. Помнить о ведущей деятельности каждого возраста: дошкольный возраст – это 

игровая деятельность, младший школьный возраст – это учебная деятельность. 
6. Для развития необходима богатая и разнообразная сенсорная информация, так как 

дети стремятся получить «непосредственные впечатления, доставляемые органами чувств». 
7. Дошкольник и младший школьник стремится к речевому общению, к играм, к 

образному и эмоционально окрашенному воображению, к рисованию, конструированию, 
лепке, рисованию, аппликации, инсценировке.  

8. В 5 - 7 лет развивать грубую моторику: бег, прыгание, лазание, скакалка, велосипед.  
9. С 7 лет развивать грубую моторику следующим образом: баскетбол, футбол, 

бейсбол. 
10. С 5 лет обучать грамоте. 
11. С 6 лет обучать чтению. 
12. С 6 лет развивать и поощрять трудолюбие во избежание в дальнейшем 

формирования негативного оценивая себя по отношению к другим. 
13. Любую полезную инициативу, исследовательскую деятельность дошкольника важно 

поощрять, а не критиковать.  
14. Произвольное внимание полностью формируется к 12 - 15 годам, поэтому для 

дошкольников и младших школьников необходима частая смена деятельности во время 
занятия или мероприятия. 

15. Дошкольникам необходима одна четкая инструкция, так как их мышление находится 
на дооперационной стадии. Младший школьник имеет уже наглядно - действенное 
мышление, поэтому способен выполнять несколько инструкций, рассуждать теоретически 
о мире, в котором живет и о будущем, устанавливать причинно - следственные связи, 
делать логические выводы. 

16. Необходимы мероприятия по формированию дружеских отношений. 
17. С 7 - 8 лет учить морали, нравственности. 
18. У дошкольника нет желания учиться, ему нужно просто открывать окружающий 

мир. 
19. Младший школьник созрел для полноценного обучения, поэтому содержание 

мероприятий и занятий может включать обучающий элемент. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
В круге современных проблем, стоящих перед педагогами и психологами, особую 

актуальность имеют вопросы профессионального самоопределения подростков с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Своевременное решение этих вопросов 
определяет определенные перспективы подростков с ОВЗ в плане профессионального 
образования и последующего трудоустройства в соответствии с потребностями личности и 
запросами государства. 

Изучением проблемы профессионального самоопределения занимались и продолжают 
заниматься многие исследователи, такие как: Володина Ю.А., Пряжников Н.С., Зеер Э.Ф., 
Климов Е.А. и др. [4, 5, 6, 7]. Анализ научно - практической литературы позволяет нам 
констатировать тот факт, что подростки с ОВЗ испытывают серьезные затруднения в 
процессе профессионального самоопределения в силу причин как объективного (связанных 
с наличием заболевания и его последствий, ограничивающих возможности человека), так и 
субъективного характера [3, 8, 9]. К субъективным причинам, в первую очередь, относятся: 
неадекватность осознания последствий заболевания и их влияние на собственный 
профессиональный выбор, неадекватность самооценки профессионально важных качеств 
применительно к предпочитаемому виду профессиональной деятельности и пр.  

Специфика профориентационной работы с подростками с ОВЗ в последние годы попали 
под пристальное внимание ряда исследователей, таких как Алехина С.В., Байрамов В.Д., 
Старобина Е.М., Крыжановская Л.М. и др. [1, 2, 3, 9]. Большинство исследователей 
сходятся в том, что подготовка подростков с ОВЗ к сознательному выбору профессии 
является важнейшим направлением в работе по их социализации, требующим на 
протяжении своей реализации корректировки профессиональных планов подростков в 
соответствии с их возможностями здоровья. 

В связи с этим, целью нашего исследования стало изучение особенности 
профессионального самоопределения подростков с ОВЗ. 

В рамках теоретической части нашего исследования нами было установлено, что 
проблема профессионального самоопределения подростков с ОВЗ является, несомненно, 
актуальной. Это подтверждается противоречиями между потребностью современного 
общества в интеграции и равенстве жизненных возможностей всех социальных групп и 
недостаточным уровнем готовности системы образования к вовлечению лиц с ОВЗ в сферу 
социальных и профессиональных отношений; между необходимостью формирования 
готовности лиц с ОВЗ к профессиональному самоопределению с учетом индивидуальных 
особенностей, связанных с ограничениями возможностей их здоровья, и недостаточной 
теоретической и практической разработанностью путей ее формирования в условиях 
образовательных учреждений; между актуализацией решения проблемы формирования 
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готовности к профессиональному самоопределению лиц с ОВЗ в процессе обучения и 
недостаточной ее разработанностью в научно - методическом плане. 

По результатам эмпирической части нашего исследования были выявлены 
статистически значимые различия в уровнях сформированности профессиональной 
готовности у подростков с ОВЗ и «здоровых» подростков. У подростков с ОВЗ показатели 
уровней сформированности профессиональной готовности значительно ниже, чем у 
«здоровых» подростков. Полученные данные свидетельствуют о том, что подростки с ОВЗ 
испытывают затруднения на начальном этапе профессионального самоопределения при 
моделировании своего профессионального будущего. Эти затруднения связаны с 
особенностью заболевания детей, характеризующегося слабой способностью к волевому 
усилию, к саморегуляции, импульсивностью, отсутствием интереса к целенаправленной 
деятельности и пр.  

Стоит так же отметить, что в целом показатели уровней сформированности 
профессиональной готовности как у подростков с ОВЗ, так и у «здоровых» подростков 
имеют низкие значения, это свидетельствует о том, что подростки не достаточно хорошо 
осознают свои способности и потребности, они не достаточно информированы о рынке 
труда и о востребованности выбираемых профессий. В большинстве случаев подростки 
затрудняются выделить как положительные, так и отрицательные стороны своего будущего 
профессионального выбора. Как правило, подростки с ОВЗ и «здоровые» подростки 
ориентируются только на внешнюю привлекательность выбора, не осознавая всю глубину 
будущей профессии. У них еще не сформированы профессиональные цели, нет четких 
ориентиров в выборе профессий. Большинство подростков находятся на стадии активного 
поиска своей профессии, исследуют все возможные варианты профессионального развития, 
примеряют на себя различные профессиональные роли, стремятся как можно больше 
узнать об интересующих специальностях, чтобы в дальнейшем совершить более 
осознанный выбор своей профессии.  

Подводя итоги необходимо заметить, что целенаправленная работа по решению задач 
профессионального самоопределения подростков с ОВЗ требует создания в 
образовательных учреждениях специальных условий, разработки соответствующих 
психолого - педагогических развивающих программ. Одним из психолого - педагогических 
условий является включение подростков с ОВЗ в познавательную, ценностно - 
ориентировочную, трудовую, коммуникативную, творческую деятельность. 

С нашей точки зрения, основные усилия психологов, педагогов и социальных 
работников в контексте развития профессионального самоопределения подростков с ОВЗ 
должны быть направлены на: 

 - формирование активной нравственной позиции, социальных и профессиональных 
морально - этических установок; 

 - овладение знаниями о будущей профессии, развитие профессиональных интересов, 
социально - профессиональной позиции; 

 - расширение представлений о профессиональном мире, о социальных и 
профессиональных ценностях, о рынке труда и социально - трудовых отношениях в 
обществе; 

 - приобретение подростками с ОВЗ профессионального опыта, формирование умения 
самостоятельного планирования, коммуникативных навыков, адаптивности; 
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 - развитие позитивной «Я» - концепции, адекватной самооценки личностных и 
профессиональных качеств, возможностей и способностей, навыков рефлексии 
собственного поведения. 
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К РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ С УЧЕТОМ РАЗНЫХ ТИПОВ 

ТЕМПЕРАМЕНТА 
 
Подросток должен уметь правильно воспринимать и оценивать людей, и для этого ему 

необходимо научиться наблюдать за людьми и находить информацию, позволяющую ему 
судить о поведении человека, с которым он вступает в общение. Это означает, что тот, кто 
желает научиться правильно воспринимать людей, должен будет выработать у себя 
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привычку и постоянно действующую установку на психологическое оценивание людей. 
Эта установка, в частности, проявляется в том, что, встречаясь с новым человеком, данный 
человек будет стремиться узнать о нем как можно больше, и в первую очередь то, что 
позволило бы ему правильно воспринять и оценить его как личность. 

Во - вторых, для правильного восприятия и оценки людей необходимо научиться сверять 
свои собственные впечатления о них с мнениями и оценками других людей. Такая 
привычка позволит формировать более объективное мнение о человеке, так как 
собственное мнение воспринимающего лица бывает, как правило, субъективным и 
односторонним. 

Умение психологически правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать в 
соответствии с ней вырабатывается в результате привычки осматриваться, обращая особое 
внимание на сложившуюся обстановку, особенно на такие ее аспекты, которые важны для 
выбора подходящего стиля, средств и способов общения. Чем чаще человек оказывается в 
различных ситуациях и чем больше он наблюдает за тем, как разные люди ведут себя в этих 
ситуациях, чем внимательнее он оценивает последствия предпринимаемых ими действий, 
тем быстрее он сам учится правильно воспринимать ситуацию и разумно действовать в ней. 

Умение выбирать адекватные стиль и средства общения, с наименьшими затратами сил и 
времени приводящие к намеченным целям и результатам общения, вырабатывается в 
личном опыте. Главное здесь - внимательно наблюдать за теми людьми, кому общение 
удается, стараться им подражать, обучаться на их примерах, а также чаще 
экспериментировать над самим собой, усваивая новые, заимствованные у других, приемы и 
средства общения. Кроме того, выработка умения правильно выбирать стиль и средства 
общения предполагает экспериментирование человека над собой в самостоятельном 
использовании самых разнообразных приемов и средств общения, а также сравнительную 
оценку их эффективности, включая сопоставление достигнутых результатов с 
намеченными целями общения. Это значит, что человек должен внимательно наблюдать за 
самим собой, за тем, что и как он делает в процессе общения с людьми, быть всегда 
готовым ответить на вопрос, почему одни средства и приемы общения предпочтительнее 
других. 

Развитая эмпатия - это умение сочувствовать, сопереживать людям. Она имеет большое 
значение в общении с людьми. Благодаря эмпатии между людьми возникает 
взаимопонимание, они становятся более открытыми и больше доверяют друг другу. В свою 
очередь умения располагать людей к себе, устранять или уменьшать силу психологических 
защитных реакций, снимать барьеры в общении, делать людей открытыми 
непосредственно связаны с эмпатией. Высокоразвитый интеллект является одной из общих 
способностей человека, которая одинаково важна для развития умений и навыков в любом 
виде деятельности, в том числе и в общении с людьми. Интеллект человека в данном 
конкретном случае проявляется, в частности, в гибкости стратегии и тактики общения с 
людьми. 

Умению внимательно и доброжелательно слушать других часто научиться сложнее, чем 
активному говорению, поэтому необходимо постараться в первую очередь стать хорошим 
слушателем для других людей. 

Это в свою очередь, означает следующее: проявлять искренний интерес к любому 
человеку; терпеливо и доброжелательно выслушивать любого человека до конца; находить 
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и отмечать положительное в любом человеке и в каждом его высказывании; по мере 
возможности избегать критики людей и того, что они говорят; если критика все же 
необходима, то научиться высказывать ее так, чтобы не обижать другого человека и не 
портить взаимоотношения с ним; выработать умение поддерживать, стимулировать 
положительные действия другого человека - такие, которые повышают его престиж, 
поднимают в глазах окружающих людей.  

Знание черт темперамента детей позволяет правильнее понимать некоторые особенности 
их поведения, даёт возможность варьировать нужным образом приёмы воспитательных 
воздействий. Специально изучалось, как по - разному влияет на детей с одинаковой 
заинтересованностью учением, но при разном темпераменте, отрицательная оценка 
педагога. Оказалось, что если у ученика с сильной нервной системой обнаруживается 
стимулирующее действие отрицательной оценки, то у ученика со слабостью типа нервной 
системы после такой оценки бывали заметны подавленность, растерянность, утрата веры в 
свои силы. Понятно, что столь различные реакции учеников требуют и различной 
педагогической тактики. 

Учителя знают, что изменения школьного расписания, замена одного урока другим 
нарушают нормальную работу класса. Некоторые ученики легко и быстро осваиваются с 
такого рода изменениями, другие медленно. При объяснении подобных фактов также 
следует учитывать различия по темпераменту. Дети с некоторой инертностью не могут 
сразу включиться в новую деятельность, для них затруднительно переключаться с одного 
занятия на другое даже на уроке по одному и тому же предмету. В тоже время у детей с 
высокой подвижностью частые смены деятельности нередко поддерживают рабочее 
состояние на уроках. 

Предметом особой заботы учителей чаще всего бывают дети – холерики и дети с 
меланхолическим темпераментом. В процессе учебно - воспитательной работы нужно 
стремиться у учащихся - холериков посредством тренировок развивать отстающий 
тормозной процесс. От этих учащихся следует постоянно мягко, но настойчиво требовать 
спокойных, обдуманных ответов, сдержанности в поведении и в отношениях с другими 
людьми, аккуратности и порядка в работе. Надо помнить о том, что холерик не любит 
однообразной, кропотливой работы. При этом его страстность в работе, разумную 
инициативность следует поощрять. Поскольку холерик может довольно быстро перейти к 
состоянию аффекта, когда теряется контроль за поведением со стороны сознания, то при 
общении с ним не рекомендуется говорить на повышенных тонах. Это только усилит его 
возбуждение. 

На учащихся меланхолического темперамента надо воздействовать мягкостью, 
тактичностью, чуткостью, поскольку чрезмерная строгость и резкое повышение 
требований к этим учащимся ещё больше затормаживает их, снижает работоспособность. 
Очень важно помочь им войти в коллектив, включиться в его общественную работу, 
почувствовать себя защищённым в коллективе. На занятиях этих учащихся надо чаще 
спрашивать, создавая во время их ответа спокойную обстановку, большую роль при этом 
играют одобрение, похвала, подбадривание. 

Внимание учителя должны привлекать учащиеся - флегматики, которым, к сожалению, 
обычно не уделяется достаточно внимания - они спокойны, никому не мешают. У 
флегматика следует развивать недостающие ему качества - большую подвижность, 
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активность, важно не допускать потери у него интереса к деятельности, поскольку это 
порождает безразличие и вялость. У сангвиников нужно воспитывать усидчивость, 
настойчивость, целеустремлённость. 

В соответствующих условиях воспитания и при слабом типе нервной системы может 
развиться сильная воля, и, наоборот, при сильном типе нервной системы в условиях 
“тепличного” воспитания могут возникнуть признаки недостаточной энергии, 
беспомощности. Не всякий холерик решителен и не всякий сангвиник отзывчив. Такие 
свойства должны выработаться. Это предполагает и определённую саморегуляцию, 
самовоспитание. 

Растущему человеку необходимо постепенно научиться сознательно регулировать своё 
поведение и деятельность. У представителей разного типа темперамента это происходит по 
- разному. Так, если холерику легче, чем флегматику, выработать у себя быстроту и 
энергичность действий, то флегматику легче, чем холерику, выработать усидчивость, 
выдержку и хладнокровие. Темперамент сказывается в том, что для одного ученика нужны 
одни приёмы выработки тех или иных психических качеств, а для другого – другие. 
Показательно, что черты темперамента могут проявляться в разных сферах жизни в разной 
степени; определённые проявления темперамента могут ограничиваться в то или другое 
русло под воздействием вырабатываемых установок и привычек. Другими словами, 
темперамент сказывается на чертах поведения, но не предопределяет их; первостепенное 
значение имеют воспитательные воздействия и вся система отношений растущего человека 
к окружающему миру. 

Зная характеристики типов темперамента и индивидуальные особенности детей в классе 
можно создавать детям наиболее благоприятные условия обучения, устранять причины 
возможной дезадаптации, а следовательно, помогать ребёнку справляться с его 
психологическими трудностями, активизировать его интеллектуальное развитие, сохранить 
учебную мотивацию, сделать интересной его жизнь. 

 © Пшмахова Ю.А., 2017  
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ПРЕПЯТСТВИЯ, СТОЯЩИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ВАШЕЙ ЦЕЛЬЮ 

 
Что мешает человеку достигать поставленных целей? Почему многие из нас 

останавливаются, опускают руки из - за возникших проблем? Что вообще такое проблема? 
На эти и другие вопросы я и попытаюсь дать вам ответ в своей статье. 

Начнем по порядку. Постановка целей является первым шагом. Вторым шагом есть их 
достижение. И на второй стадии большинство из нас натыкаются на проблемы. Что же 
такое проблема? Проблема — это осознание субъектом невозможности разрешить 
трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, средствами наличного знания и 
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опыта. Мы спотыкаемся не потому, что цель находится вне досягаемости, а из - за 
неожиданных препятствий. И когда эти препятствия возникают они делают цель, кажется, 
своего рода невероятной. 

Так, наверное, можно сказать, что каждая цель, которую мы ставим, поставляется с 
массивом мин. Эти мины проявляются как препятствия и проблемы, которые необходимо 
преодолеть, чтобы достичь нашей конечной цели. В самом деле, если мы успешно не 
сманеврируем через эти наземные мины, то мы не сможем извлечь уроки, необходимые для 
достижения поставленной цели. 

Вы когда - нибудь слышали о многомиллионных победителях лотереи, которые гораздо 
хуже, чем были прежде, чем они выиграли в лотерею? Они потеряли все. Просто потому, 
что они не проходят через типичные борьбы. В результате, они не смогли удержать свою 
цель, когда она была явно в пределах их досягаемости. Эта статья, конечно, не поможет вам 
выиграть в лотерею. Зато она поможет справиться с препятствиями, вам придется с ними 
столкнуться на пути достижения своей цели. 

Есть три типа препятствий, с которыми вы, вероятно, столкнетесь на пути к вашим 
целям. К ним относятся личные препятствия, экологические препятствия и социальные 
препятствия. 

Личные препятствия связаны с нашей психологией, поведением и состоянием ума. Они 
могут включать в себя бесполезные привычки, пагубные эмоции, парализующие страхи и 
ограничивающие убеждения. Эти препятствия мешают нам двигаться вперед к 
достижению наших целей из - за мысли, что мы позволяем себе останавливаться. 

Эти мысли существенно мешают нам принимать эффективные решения, которые могли 
бы помочь нам построить импульс, нам нужно добраться до нашего конечного пункта 
назначения. Многие люди знают, что эти мысли есть десять когнитивных искажений, 
которые ведут к самосаботажу. Тем не менее, я предпочитаю называть их бесполезными 
стилями мышления. 

Социальные препятствия связаны с людьми, которые либо не сотрудничают с вами или 
просто некомпетентны и не в состоянии выполнять обязанности, возложенные на них. 
Когда дело доходит до социальных препятствий, важно сделать немного перспективное 
планирование, чтобы убедиться, что вы уточнили ваши потребности, ваши знания и 
инструкции адекватно. Это также помогает развивать хорошие прочные связи и отношения 
с людьми, вы полагаетесь на большинстве. Вы, конечно, перегрузите себя, если 
попытаетесь контролировать поведение каждого, решение и действие. Вместо того, чтобы 
попытаться тонко влиять на людей, пытаясь понять их потребности, мотивы и желания.  

Экологические препятствия часто неожиданные условия, случаи и обстоятельства, над 
которыми у вас есть мало контроля. Поскольку эти события и обстоятельства являются 
неожиданными, мы часто плохо подготовлены и не в состоянии справиться с ними 
наиболее эффективно. Однако, если мы делаем небольшое исследование и используем 
некоторое перспективное планирование, мы можем быть в состоянии готовности, и часто 
повлиять на эти обстоятельства, установив в планах места на случае непредвиденных 
обстоятельств. Все, что может пойти не так, пойдет не так в самый неподходящий момент, 
все время, когда вы меньше всего этого ожидаете. Так что вы собираетесь делать? Когда вы 
планируете на будущее, вы собираете лучшее понимание возможных сценариев и 
последствий ваших решений и действий. Планирование также дает представление о 
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дополнительных ресурсах, которые могут понадобиться, чтобы помочь вам преодолеть 
экологические препятствия, которые лежат вдоль вашего пути к цели. Еще один способ, 
чтобы подготовить себя, чтобы принять полный подход к мысли о жизни и 
обстоятельствах. Это все о мышлении в расширенном пути, где вы в полной мере 
используете вашу способность использовать заднее число, дальновидность и 
проницательность при принятии решений. 

В заключение надо сказать, что препятствия это только «вещи», которые учат и 
укрепляют нас на пути, который лежит впереди. Поэтому мы не должны рассматривать их 
как непреодолимые проблемы, которые мешают нам достичь поставленных целей. И, 
наконец, важно напомнить себе о непременном уроке: многие бывшие победители лотереи 
обнаружили: что есть только одна вещь хуже, чем быть бедным, «стать богатым, а потом 
быть бедным еще раз». Потратьте время, чтобы извлечь уроки, которые жизнь бросает на 
ваш путь, потому что эти уроки будут иметь решающее значение для вашего успеха, как вы 
будете двигаться вперед в будущее. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ В ОНТОГЕНЕЗЕ 
 

 Мир вокруг нас постоянно меняется, и все проявления жизни порождаются взаи-
модействием сил природы. Живые существа должны уметь адаптироваться (приспо-
сабливаться) к новым условиям. Для адаптации к непостоянству внешнего мира и 
возникает психика, которая есть только у достаточно высокоорганизованных живых 
существ, имеющих нервную систему, что дает преимущества в борьбе за существование. 
Усложнение психики и увеличение приспособительных возможностей прямо связано с 
развитием в ходе эволюции нервной системы. Существует прямая зависимость между 
уровнем развития нервной системы живого существа и сложностью его взаимодействия с 
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внешним миром. Цель данной работы рассмотреть основные периоды развития психики 
индивида. Методы исследования: теоретико - методологический анализ научной 
литературы по изучаемой проблеме. Объектом нашего исследования является психическое 
развитие. Предмет исследования – развитие психики человека в онтогенезе[2]. 

Психика — это свойство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в 
активном отражении субъектом объективною мира, в построении субъектом 
неотчуждаемой от него картины этого мира и регуляции на этой основе поведения и 
деятельности. 

Основные функции психики: 
 1. отражение окружающего мира, в результате чего достигается ориентировка живого 

существа в окружающей среде, а на уровне человека достигается и познание существенных 
свойств, законов окружающего мира;  

2. регуляция поведения, деятельности живого существа в целях обеспечения его 
выживания[1]. 

Традиционно принято разделять жизненный цикл развития человека на следующие 
периоды: 1) пренатальный (внутриутробный); 2) детство; 3) отрочество; 4) зрелость 
(взрослое состояние); 5) преклонный возраст, старость. В свою очередь каждый период 
состоит из нескольких стадий, имеющих ряд характерных особенностей. 

При переходе от одной возрастной стадии развития к другой выделяют критические 
периоды, или кризисы, когда происходит разрушение прежней формы отношений человека 
с окружающим миром и формирование новой системы взаимоотношений с миром и 
людьми, что сопровождается значительными психологическими трудностями для самого 
человека и его социального окружения [4]. 

Период полового созревания. Активизируется инстинкт размножения, который чуть ли 
не в буквальном смысле сводит подростка или юношу с ума. На этом фоне могут 
значительно угаснуть былые интересы и склонности и появиться новые, связанные с 
мотивом любви. Активизируются и другие потребности: в аффилиации, уважении и другие. 
Обилие новых потребностей делает многих подростков и юношей неуравновешенными. 

Если физическое развитие заканчивается к 20 - 25 годам, то психическое 
продолжается далее. В основном он осуществляется за счет развития познавательных 
процессов. Объем и показатели переключаемости внимания нарастают к 33 годам, а затем 
начинают понижаться. Наиболее высокие показатели кратковременной вербальной памяти 
отмечаются в возрасте 18 - 30 лет, а после 33 начинают также снижаться. Аналогичные 
изменения происходят и с интеллектом. Так, Фульдс и Равен считают, что если уровень 
развития логической способности 20 - летних принять за 100 % , то в 30 лет он будет 
составлять 96 % , в 40 - 87 % , в 50 лет - 80 % , а в 60 - 75 % . 

Обменные метаболические процессы различаются у мужчин и женщин: у женщин 
они характеризуются преобладанием анаболических процессов, включающих ориентацию 
на питание, интеграцию, сохранение энергии, что обеспечивает повышенную 
выживаемость женского организма; у мужчин же преобладают катаболические процессы, 
связанные с расходом энергии, с размножением, с дезинтеграцией. Психологические 
исследования показали, что девочки превосходят мальчиков в вербальных способностях; 
мальчики отличаются большей агрессивностью, а также математическими и визуально - 
пространственными способностями. После 50 - 60 лет происходит плавное угасание 
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физических и психических функций. Отмечается снижение интенсивности углеводного, 
жирового и белкового обмена. 

 У многих взрослых людей с возрастом происходит развитие личности: углубляются 
или расширяются интересы, активизируется общественная деятельность, происходит 
обрастание социальными связями, человек избавляется от вредных особенностей характера 
и деструктивных привычек, происходит развитие в профессиональной сфере. У многих 
наоборот - после ухода со студенческой скамьи пропадает всякое желание работать над 
собой, углубляются гедонистические тенденции, проявляются асоциальные и 
антисоциальные склонности[1]. 

Психика представляет собой весьма сложную систему, состоящую из отдельных 
подсистем, ее элементы иерархически организованы и очень изменчивы. 

Таким образом, психика человека включает в себя по меньшей мере три составляющих: 
внешний мир, природа, ее отражение – полноценная деятельность мозга – взаимодействие с 
людьми, активная передача новым поколениям человеческой культуры, человеческих 
способностей[3]. 
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В данной статье раскрывается понятие «психика» в рамках отечественной 
психологической науки. Выделены особенности психики. 
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Психика человека является одним из фундаментальных научных понятий психологии. 

Психика развивается и в своем развитии психика человека проходит онтогенез и филогенез. 
Онтогенез (от греч. ontos — сущее, genesis - рождение, происхождение) — процесс 
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развития индивидуального организма, а филогенез (phyle — род, вид, племя, genos — 
происхождение) — историческое формирование. Таким образом психика в онтогенезе 
повторяет достижения ее развития в филогенезе [1]. 

Всякий животный организм, в том числе человеческий, не может существовать без 
внешней среды. Она необходима для поддержания его жизни. Связь организма с внешней 
средой осуществляется с помощью нервной системы. Основным механизмом нервной 
деятельности живых существ является рефлекс как ответная реакция организма на раз-
дражение внешней или внутренней среды [1]. 

Известно, что характеристики психических процессов и явлений не выводятся только из 
закономерностей мозга, реализующего эти процессы. Именно этой трудностью можно 
объяснить представления о независимости психического и физиологического процессов в 
теории психофизиологического параллелизма, согласно которой психическое и 
физиологическое составляют два ряда явлений, которые, звено за звеном, соответствуют 
друг другу, но, вместе с тем, как две параллельные линии никогда не пересекаются, не 
влияют друг на друга. Таким образом, предполагается наличие души, которая связана с 
телом, но живет по своим законам. 

Теория механического тождества, напротив, утверждает, что психические процессы есть 
физиологические, т. е. мозг выделяет психику, мысль, подобно тому как, например, печень 
выделяет желчь.  

Теория единства утверждает, что психические и физиологические процессы возникают 
одновременно, но они качественно различны. 

Психические явления соотносятся не с отдельным нейрофизиологическим процессом, а с 
организованными совокупностями таких процессов, т. е. психика — это системное каче-
ство мозга, реализуемое через многоуровневые функциональные системы мозга, которые 
формируются у человека в процессе жизни и овладения им исторически сложившимися 
формами деятельности и опыта человечества через собственную активную деятельность 
[2]. 

Психика человека включает, по меньшей мере, три составляющих: внешний мир, 
природа, ее отражение; полноценная деятельность мозга; взаимодействие с людьми, 
активная передача новым поколениям человеческой культуры, человеческих способностей. 

Обратимся к схеме, на которой показаны основные вехи эволюции психики (см. рис. 1), 
из которого видно, что психическое отражение происходит последовательно, начиная от 
ощущений, затем восприятия, и потом с использованием интеллекта. При этом последова-
тельно проявляются инстинкт, условный рефлекс, способы поведения [3]. 

 

 
Рис.1. Основные вехи психики 
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Психическое отражение характеризуется рядом особенностей. Во - первых, оно дает 
возможность правильно отражать окружающую действительность, причем правильность 
отражения подтверждается практикой. Во - вторых, сам психический образ формируется в 
процессе активной деятельности человека. В - третьих; психическое отражение углубляется 
и совершенствуется.  

На рис. 2 показан характер взаимодействия человека с окружающим миром. Так, 
взаимодействия одного человека или группы людей предполагает обязательное 
взаимодействие, как между самими людьми, так и соответствующими орудиями труда при 
сильном влиянии среды. 

 

 
Рис.2. Характер взаимодействия человека с окружающим миром 
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АНТИЧНЫЕ ФИЛОСОФЫ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В XXI ВЕКЕ 

 
Воспитание личности, которая умеет выражать потребности общества и соответствует 

своему времени - это социальное явление, которое волновало человечество, чуть ли не с тех 
пор, как оно появилось. Каждая эпоха выдвигала определенные требования к его сущности, 
индивидуальности, образованности, умственным и физическим качествам, нравственному 
и эстетическому развитию и отношению к жизни. 
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Само понятие воспитание идет со словом семья. Личность начинает формироваться в 
маленькой ячейке общества – в окружении близких людей. Семья – важнейший 
инструмент индивидуального становления человека: именно здесь ребенок впервые 
включается в общественную жизнь, усваивает ее ценности, нормы поведения, способы 
мышления, язык. Иначе говоря, семья – это школа воспитания, передачи опыта жизни, 
житейской мудрости. К сожалению, меняются времена, иными становятся представления о 
человеке и о том, что с ним должно сделать воспитание. Меняются ценности, нормы, а с 
ними и идеалы воспитания.  

Проблемами воспитания человека занимались во все времена. Огромное количество 
учёных эпохи античности поднимали этот вечный вопрос, и на наш взгляд, они по сей день 
не потеряли своей актуальности. Читая философов, складывается впечатление, что они 
обращаются именно к нам, обществу 21 века, как будто они живут рядом с нами, 
наблюдают, дают советы.  

Древнегреческих ученый - софист Демокрит отмечал важность воспитания в семье. Он 
осуждал скупых родителей, не желавших хватиться на обучение детей и обрекавших их на 
невежество. К сожалению, современные родители являются такими же. Их скупость 
выражается в нехватке времени и загруженности работой. Часто возлагается слишком 
большие надежды на воспитателей детских садов и учителей. Но этого не достаточно, и, 
чтобы занять ребенка, зачастую к воспитанию современного человека родители 
подключают телевидение и интернет ресурсы. Надо отметить то, что античный философ 
предугадал эту ситуацию и выразил такими словами: "Наихудшее из того, чему может 
научиться молодежь – легкомыслие". Демокрит советовал добиваться педагогических 
результатов не одним лишь принуждением. Он предлагал формировать стремление 
постигнуть неизвестное, чувство долга и ответственности как залог успеха в воспитании и 
образовании [1]. 

Очень важную роль в воспитании ребенка играет школа, так как после семьи является 
важным социально значимым институтом, который оказывает огромное влияние на 
формирование социально зрелой личности ребенка. Из года в год растет роль школы в 
воспитании детей, повышаются и требования к педагогам. И это не удивительно ведь 
теперь ребенок находиться как под присмотром родителей, так и преподавателей. Кроме 
того, здесь дети приобретают не только знания, но и формирует характер, особенности 
поведения. 

И снова можно провести параллели с античной философией. Сократ всегда 
рукодствовался тезисом "Я знаю только то, что я ничего не знаю ". Так он познавал истину 
и само бытие в целом. Философ был убежден в том, что познание истины и самовоспитание 
возможно в том, случае, если учитель и ученик находиться на равных положениях. 
Главную задачу наставника Сократ видел в том, чтобы пробудить мощные душевные силы 
ученика. В этом основное предназначение учителя. Беседы Сократа были направлены на то, 
чтобы помочь "самозарождению" истины в сознании ученика [1]. 

Аристотель ставил наставника на самую высокую ступень в обществе: "Воспитатели еще 
более достойны уважения, чем родители, ибо последние дают нам только жизнь, а первые - 
достойную жизнь " [1]. 

По мнению философов, работа учителя - это не только умение открыть новые знания 
ученику, но и формирование характера, определение основных ценностей, и развития 



154

ребенка как индивида. Сегодня профессия педагога теряет свою актуальность из - за низкой 
заработной платы, условий работы. 

Учитель – это не только педагог в школе, а любой человек, который, так или иначе, 
влияет на воспитание и формирование личности. И не всегда им может быть взрослый. 
Зачастую взрослым можно поучиться у детей, находить позитив, счастье практически во 
всем, что их окружает, удивляться и изучать этот мир, получать удовольствие от каждой 
минуты, видеть положительное во всем, просыпаться в хорошем настроении, воспринимать 
мир без каких - либо предрассудков, быть искренними, подвижными, никогда не сдаваться, 
не расстраиваться из - за пустяков и отдыхать, если кончились силы. 

Другим социальным институтом, влияющий на развитие личности является общество. 
Общество - группа людей, которая характеризуется общими интересами. Говоря о роле 
общества в жизни человека, нужно отметить, что человек - социальное существо, и жить, не 
контактируя с обществом, не может. Он не сможет развиваться и состояться как личность. 
Диктуя свои нормы морали, права, ограничивая ребенка, общество воспитывает в нем 
человека с определенными чертами характера, склонностями, с установленными в этом 
обществе иерархией ценностей. Другая сторона вопроса: человек, который живет в 
обществе, должен участвовать в его жизни. Надо жить и трудиться в пользу общества, 
чтобы оно процветало. Тогда и жизнь каждого отдельного человека будет материально 
обеспечена, его права и свободы будут соблюдаться. А для этого нужно воспитать 
достойное поколение, чтоб общество существовало во все времена. Воспитание и общество 
тесно взаимосвязаны, они контактируют, развивают личность каждого человека.  

Связь воспитания и общественного устройства открыл Платон. Трактуя свою притчу о 
заключенных в мрачную пещеру людях. Он утверждает, что образование и общество 
реформируют друг друга и взаимодополняют. Философ особо отмечает социальные 
функции воспитания: «Сделать совершенным гражданином, умеющим справедливо 
подчиняться или начальствовать». В идеальном обществе должно быть идеальное 
воспитание... [2]. 

Аристотель также придавал первостепенное значение общественному воспитанию. Он 
предлагал особую систему воспитания детей, которая предполагало сначала забота о теле, 
затем о духе, чтобы воспитание тела способствовало воспитанию духа [1]. Этот метод 
актуален в нашем обществе каждый родитель желает развивать ребенка всесторонне. 
Помимо основной учебы дети часто посещают кружки, музыкальные школы. Эта 
тенденция стала новым веянием общество. Таким образом, воспитание - это важнейший 
фундамент жизни человека, который определяет его будущий путь. И нельзя забывать, что 
воспитание - могучий, всесильны метод формирования личности.  

Идеи воспитания античных философов, активно использовались на всем протяжении 
Средневековья вплоть до Нового времени. Многие из них воплотились в образовании и 
продолжают существовать и в настоящее время.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА К 

ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
 

При поступлении ребенка в школу меняется распорядок дня, меняются требования к 
ребенку, он становится учеником, это очень сложный психологический процесс, связанный 
со многими трудностями и необходимо правильно подготовить ребенка, чтобы не 
травмировать его психику. Внешние изменения влекут за собой изменение сознания 
ребенка первоклассника, совершается переоценка ценностей. То, что было важным раньше, 
делается второстепенным, а то, что относится к ученому процессу, становится наиболее 
ценным. Такие модификации происходят в психике детей, если события развиваются 
благоприятно, и происходит успешная адаптация ребенка к школе. 

Сам процесс адаптации детей к школе сложен как физически, так и психологически. 
Психическую адаптацию определяют как процесс установления лучшего соответствия 
личности и окружающей среды в результате осуществления присущей человеку 
деятельности. Кроме того, процесс адаптации разрешает индивидууму удовлетворять 
жизненные потребности и осуществлять связанные с ними значительные цели, обеспечив в 
то же время соответствие поведения человека тем нормам, которые приняты в данной среде 
[1, с. 34]. 

В настоящее время затруднения в адаптации к школе, по данным различных авторов, 
переживают от 15 до 40 % детей общеобразовательной школы, при этом отмечена 
тенденция дальнейшего роста их количества. Этому способствует интенсивное ведение 
учебного процесса и изменения в социально экономической сфере сказывающиеся на 
условиях существования первоклассников. Степень готовности ребёнка к обучению очень 
сложно определить и сама готовность является сегодня, в первую очередь, 
психологической проблемой. Особенно важным считается уровень мотивации и 
стремления к обучению, уровень операционных навыков, а так же степень развития мелкой 
моторики.  

Е.Е. Кравцова считает, что психологическая готовность к школе в основном 
определяется готовностью к смене типов деятельности. Проблема заключается в 
готовности к переходу от сюжетно - ролевых и дидактических игр к учебной деятельности. 
Это достаточно актуальный подход, но готовность к учебе еще не является готовностью к 
школе. У ребенка помимо учебных проблем возникает множество других, которые так же 
требуют решения 

По мнению Л. И Божович, еще в шестидесятые годы, готовность к обучению в школе 
есть совокупность определенных навыков, необходимого уровня развития мысленной 
деятельности, стремления к познанию, готовности к саморегуляции, регуляции 
познавательной деятельности, позиции школьника.  
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А.В. Запорожец отмечал, что готовность к обучению в школе определяется целостной 
системой взаимосвязанных качеств ребенка, которая включает в себя способ и особенность 
ее мотивации, величину развития познавательной, аналитико - синтетической деятельности, 
уровень, на котором сформировались механизмы волевой регуляции [2, с. 58]. 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается необходимый и 
достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной 
программы в условиях обучения в коллективе сверстников. Психологическая готовность 
ребенка к школьному обучению - это один из важнейших итогов психологического 
развития в период дошкольного детства.  

Следует заметить, что именно школа является связующим звеном между детством и 
взрослостью. Дети, достигая школьного возраста, понимают, что школа открывает им 
доступ к взрослой жизни. Отсюда и появляется желание учиться. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что 
психологическая готовность к школьному обучению – целостное образование, 
предполагающее достаточно высокий уровень развития мотивационной, интеллектуальной 
сфер и сферы производительности.  

Психологическая готовность детей обучению в школе – это многокомплектное явление. 
Когда ребенок идет в школу зачастую выявляется отсутствие какого - либо компонента 
психологической готовности к школе, что приводит к затруднению или срыву адаптации 
детей к школе. Условно психологическую готовность возможно разделить на готовность к 
учебе и готовность социально - психологическую. 

Под психологической готовностью к школе понимается необходимая и достаточная 
степень психологического развития детей для изучения школьной программы при 
соответствующих условиях обучения. Психологическая готовность детей к школе – это 
один из основных итогов психологического развития дошкольника. 

С решением проблемы психологической адаптации связано определение целей и 
способов организации обучения и развития в дошкольных учреждениях. От решения 
данной проблемы зависит успешность дальнейшего обучения ребенка в школе. Главной 
целью установления психологической готовности школе является предупреждение 
школьной дезадаптации. 

Все вышеперечисленные составляющие готовности к школе важны в развитии ребенка. 
В том случае, когда недостаточно развит какой - либо один компонент, возникает 
необходимость в психологической помощи детям. Проблема готовности детей к школе – 
является не только научной, но и в основном практической, это очень насущная и острая 
задача, и не существует еще ее окончательного решения. А от этого решения зависит 
судьба ребенка его дальнейший жизненный путь. 

 
Список использованной литературы: 

1. Венгер Л.А. «Психологические вопросы подготовки детей к обучению в школе, 
«Дошкольное воспитание». М.: Просвещение, 2010. – С.83. 
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МОТИВЫ УЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Для того чтобы осуществлять учебную деятельность ребенку нужна целая система 
мотивов, многоуровневая и очень сложная. Когда ребенок идет в школу у него создаются в 
основном социальные мотивы. Они связанны с новой социальной ролью, которую он 
начинает играть. Ребенок становится учеником, получает новый статус. Это очень 
ответственное событие дает достаточно сильный мотивационный толчок для того, чтобы 
ребенок начал активно учится. Кроме того ребенку присущ познавательный интерес, 
который так же в самом начале обучения является мощным стимулирующим мотивом. 

В течение первого года у большинства детей новый социальный статус теряет свое 
мотивационное значение. Новая социальная роль реализована и перестает быть мотивом 
для обучения. Вместо этого мотива появляется система, которая и способствует 
дальнейшему стимулированию процесса обучения [2]. 

Все мотивы можно разделить на группы. В первую входят мотивы, которые 
закладываются учебной деятельностью. Это мотивы связанные с познавательными 
интересами. Это возможность узнавать новые факты, осваивать новые виды деятельности, 
узнавать сущность явлений. Вторые – мотивы обусловленные процессам учебной 
деятельности. Это потребности в мыслительной деятельности, в необходимости рассуждать 
на уроках. 

Следующая группа мотивов, это мотивы которые не связанны с учебой. Первая часть 
этой группы мотивов – мотивы обусловленные социальной ответственностью. Мотивы 
долга, понимания важности и значимости своей ответственности перед родителями, 
сверстниками, учителями. Мотивы самоопределения, в них входит понимание того 
значения, которое имеет приобретение новых знаний, подготовка к взрослой жизни, работа, 
а так же самосовершенствование. Узколичностные мотивы включают в себя такие мотивы, 
как мотивы благополучия, стремления самоутвердится, получить одобрение учителей, 
получать хорошие оценки. Мотивы, основанные на амбициях, желании быть первым, 
лучшим, успешным. Отрицательные мотивы, обусловленные нежеланием получать 
замечания от родителей и учителей. 

В основном дети сознают социальные мотивы своего стремления учиться. Согласно 
исследованиям более 40 % детей их отлично осознают. Кроме того, дети осознают мотивы 
самоусовершенствования, самоопределения и самоутверждения. Они хорошо осознают 
ответственность, но этих мотивов зачастую недостаточно для стимулирования учебной 
деятельности. Основным побуждающим моментом является оценка. Более 60 % детей 
указали именно оценку в качестве основного инструмента стимулирования их учебной 
деятельности [1]. 

Мотивы, обусловленные процессом обучения, используются менее чем 20 % учеников. 
В течение первых трех классов именно стремление к познавательной деятельности 
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наиболее эффективный мотиватор для детей. К концу третьего класса группа мотивов, 
связанная с интересом к учебе начинает занимать все большее значение для детей. С 
возрастом дети начинают больше интересоваться именно получением знаний, получением 
новой информации об уже известных объектах. У многих детей они приобретают 
устойчивый характер к концу третьего класса. 

Но вместе с возрастающим интересом к получению новых знаний и к содержанию 
процесса обучения падает интерес к познавательной деятельности, связанной с желанием 
рассуждать, думать, решать новые задачи, трудные задачи. При этом, когда решение 
нестандартных задач происходит вне процесса обучения, у детей проявляется интерес к 
интеллектуальной деятельности [3]. 

Это связанно с тем, что в школьной деятельности познавательная мотивация имеет 
меньшее значение. Дети не имеют интереса к интеллектуальной деятельности в школе в 
связи с отсутствием стимулирования этого интереса в структуре самого образовательного 
процесса. Многочисленные исследования показывают, что для формирования полноценной 
учебной мотивации у школьников необходима целенаправленная, специально 
организованная работа.  

Учебно - познавательные мотивы, связанные с внутренним содержанием и процесса 
учения, формируются только в ходе активного освоения учебной деятельности, а не вне ее. 
Поэтому именно организация полноценной учебной деятельности является главным 
условием, обеспечивающим развитие наиболее действенных учебно - познавательных 
мотивов, заложенных в самой учебной деятельности [4]. 

В практике начальной школы проявление позиции учащегося обнаруживается нечасто. 
Даже в условиях специально организованного развивающего обучения, направленного на 
формирование у младших школьников полноценной учебной деятельности, она возникает 
далеко не у всех детей.  

И все - таки это именно тот новый тип отношений младшего школьника к учению, 
который делает его истинным субъектом учебной деятельности, так как только позиция 
учащегося превращает приобретение знаний во внутренне мотивированный, 
увлекательный и радостный процесс. 
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Люди могут обмениваться разными типами информации на разных уровнях понимания. 

Известно, что общение не исчерпывается устными или письменными сообщениями. В этом 
процессе важную роль играют эмоции, манеры партнеров, жесты. Психологами 
установлено, что в процессе взаимодействия людей от 60 до 80 % коммуникаций 
осуществляется за счет невербальных средств выражения и только 20 - 40 % информации 
передается с помощью вербальных. Эти данные заставляют нас задуматься над значением 
невербального общения для взаимопонимания людей, обратить особое внимание на 
значение жестов и мимики человека, а также порождают желание овладеть искусством 
толкования этого особого языка, на котором мы все разговариваем, даже не осознавая этого 
[1, c.169]. 

Успех любого делового контакта в значительной мере зависит от умения устанавливать 
доверительный контакт с собеседником, а такой контакт зависит не столько от того, что вы 
говорите, сколько от того, как вы себя держите. Именно поэтому особое внимание следует 
обращать на манеру, позы и мимику собеседника, а также на то, как он жестикулирует. 

Понимание языка мимики и жестов позволяет более точно определить позицию 
собеседника. Читая жесты, вы осуществляете обратную связь, которая играет 
определяющую роль в целостном процессе елового взаимодействия, а совокупность жестов 
является важной составной частью такой связи. Вы сможете понять, как встречено то, что 
вы говорите – с одобрением или враждебно, открыт собеседник или замкнут [2, c.82; 3, 
с.73]. 

Для установления контакта очень полезно учитывать расстояние между собеседниками и 
объем пространства общения. Здесь существует следующий неписаный закон: до одного 
метра расстояние считается интимным (общение на таком расстоянии обычно происходит 
между друзьями или близкими людьми). Расстояние от одного до двух с половиной метров 
считается официальным. В тех случаях, когда люди нарушают эти «инстинктивные» 
границы, вам становится не по себе и у вас остается неприятное ощущение. Расстояние от 
трех метров и дальше – это расстояние безразличия. Этим расстоянием умело пользуются 
начальники, которые собираются сделать выговор своим подчиненным [4, c.69]. 
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Однако и здесь у народов различных культур существуют разные представления 
об оптимальных расстояниях между собеседниками. Например, жители США 
обычно ведут разговор, стоя на расстоянии не ближе 60 сантиметров друг от друга. 
Латиноамериканец в разговоре с жителем США стремится приблизиться к 
собеседнику, в то время как житель США, если его спросить о его впечатлении, о 
латиноамериканце, может ответить, что тот излишне настойчив и претендует на 
установление близких отношений. А латиноамериканец с недоумением скажет, что 
его собеседник – высокомерный и надменный человек. И оба, таким образом, 
ошибутся в своем мнении, поскольку при разговоре невольно нарушилась 
привычная для каждого из них дистанция [5, c.103]. 

Так, вы дотронулись до руки собеседника, отодвинулись или придвинулись к нему, ваше 
выражение лица, игра интонации, повышение или понижение голоса, пауза, движение всей 
рукой или только кистью – все имеет свой смысл. Но, как и всякий язык, невербальный у 
каждого народа свой. Действительно, один и тот же выразительный жест указных народов 
может иметь различное значение.  

Таким образом, как мы видим, в каждой стране существует свое представление о нормах 
и правилах невербального общения. Знание этих особенностей поможет не только избежать 
ошибок восприятия, но и произвести благоприятное впечатление на собеседника и 
установить с ним долгосрочные партнерские отношения. На невербальные средства 
общения накладывает сильный отпечаток каждая конкретная культура, поэтому для всего 
человечества общих норм нет. Невербальный язык другой страны приходится учить так же, 
как и словесный [6, c.218]. 
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Сегодня на спортивной арене сражаются современные технологии, новейшие 

достижения в области науки и техники. Спорт всегда был, и есть исследовательским и 
опытным научным полигоном, так как основной его характеристикой является 
«сверхпредельность» физических и психоэмоциональных нагрузок. Не следует забывать, 
что неотъемлемым компонентом испытаний этих современных спортивных технологий 
является спортсмен [2], а возможным результатом интенсификации и увеличения 
продолжительности тренировочного процесса – физическая перетренированность и 
эмоциональное выгорание. И это одна из главных причин необходимости нового взгляда на 
проблему психологического сопровождения, направленного на гармоничное развитие 
личности спортсмена в избранном виде спорта и демонстрацию высоких результатов на 
протяжении длительной спортивной карьеры. 

Следует отметить, что большинство спортсменов интуитивно, или методом проб и 
ошибок, на протяжении многолетней подготовки приходят к выработке механизмов 
регуляции собственных эмоциональных состояний, уменьшению страха, контролю тревоги 
и положительному настрою в экстремальных условиях соревнований. Однако интуитивный 
и длительный поиск механизмов саморегуляции не может удовлетворять современным 
требованиям подготовки спортсменов.  

В настоящее время психология спорта стала не только теоретической, но и практической 
дисциплиной, оказывающей существенную помощь спортсменам и тренерам в их 
стремлении достичь высоких спортивных результатов [1].  

Спортивная психология – термин, относящийся к психологическим аспектам 
спортивной, восстановительной деятельности, физическому образованию, упражнениям 
или физической активности, не ограничивающийся исключительно психологией спорта [3]. 

Сфера деятельности спортивного психолога весьма многогранна, однако в целом можно 
выделить два основных направления в его работе: образовательное (связанное с обучением 
спортсменов и тренеров психологическим методам, техникам для повышения качества 
выступления или с просвещением тренеров в области психологического знания) и 
консультативное (направленное, прежде всего, на оказание помощи спортсменам в борьбе 
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с личностными проблемами). Важной особенностью деятельности спортивного психолога 
является то обстоятельство, что каждый вид спорта накладывает свои требования на 
разрабатываемые спортивным психологом рекомендации [3]. Они различаются 
специалистами по характеру решаемых задач и могут быть специфичными для 
представителей различных видов спорта. 

Среди форм организации психологического сопровождения можно выделить три 
варианта: постоянное сопровождение, предполагающее работу психолога на всех этапах 
подготовки; этапное сопровождение, предусматривающее работу психолога в 
запланированные периоды подготовки; ситуативное сопровождение, подразумевающее 
привлечение психолога в случае необходимости [4]. 

За профессиональной деятельностью психолога в спорте закреплены следующие 
функции: просветительская, обучающая, прогностическая. 

Практическая деятельность спортивного психолога может быть связана с решением 
следующих проблем: внутриличностный конфликт как результат неуспеха (поражения) в 
соревнованиях; фрустрации, связанные с неблагоприятными эмоциональными 
состояниями; снижение мотивации в спортивной деятельности; снижение 
работоспособности; предстартовые эмоциональные состояния и способы их регуляции; 
развитие волевой сферы; формирование уверенности в своих возможностях; 
положительный настрой перед соревнованиями; хронические состояния монотонии и 
пресыщения; нежелательные трансформации жизненных установок; командное 
взаимодействие; неудовлетворенность спортивной карьерой; семейные отношения и 
родительское вмешательство и пр. 

Центральное место в психологии спортивной деятельности занимает исследование таких 
психических состояний спортсмена, как нервно - психическое напряжение, тревожность, 
эмоциональное возбуждение, стресс, предстартовое волнение. Эти состояния 
характеризуются как предрабочие в случаях значимой деятельности с неопределенным 
исходом. 

В рамках рассматриваемой проблемы использование методов психологического 
воздействия в тренировочном процессе спортсменов, с целью повышения эффективности 
процесса физической подготовки является одним из перспективных направлений 
современных исследований.  

Таким образом, успешность в конкретном виде спорта может быть следствием сочетания 
определенных свойств личности, физических качеств, многолетних систематических 
тренировок, жесткого спортивного режима, долговременной адаптации к специфике 
соревновательной деятельности во взаимосвязи с показателями психологической 
подготовленности спортсменов.  
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 Эффективность делового общения зависит не только от умения красиво и правильно 

говорить, но и от способности «считывать» невербальную информацию. Альберт 
Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счёт вербальных средств 
на 7 % , за счёт интонации на 38 % , и за счёт мимики и жестов – на 55 % . Профессор 
Бердсвилл, проведя аналогичные исследования, также выявил, что в среднем человек 
говорит словами только в течение 10 –11 минут в день, и каждое предложение в среднем 
звучит не более 2,5 секунд. Таким образом, словесное общение в беседе занимает менее 35 
% , а более 65 % информации передаётся с помощью невербальных средств общения [1, 
с.81; 2, с.72]. 

 Ежедневно люди пользуются десятками жестов, почти не задумываясь об их смысле. 
Для людей одного народа жесты, язык тела одинаков и понятен. Их не удивляют мимика и 
слова, который другой собеседник им говорит, потому что так принято, так заложено их 
культурой. Невербальное общение здесь не вызывает дискомфорта и неловкостей. Однако 
одно и то же движение или жест у разных народов может иметь совершенно другое 
значение. [3, с.159]. 

 Не зная различий невербального языка разных народов, можно легко попасть впросак, 
обидев или хуже того, оскорбив вашего собеседника. Если человек сумеет предугадать 
реакцию своего собеседника, наблюдая за его невербальным поведением, это поможет 
избежать многих недоразумений. Поэтому каждый должен быть осведомлен о различиях в 
трактовке жестов, мимики и телодвижений у представителей разных стран. 

 Прежде чем вести «беседы» с собеседником другой национальности, стоит вначале 
узнать о культуре человека, традициях и правилах [4, с.73]. 
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 Следует отметить, что невербальное поведение личности многофункционально. С 
помощью разнообразных средств общения оно: 

 - создает образ партнера по общению; 
 - выражает взаимоотношение партнеров по общению, формирует эти отношения; 
 - является индикатором актуальных психических состояний личности; 
 - выступает в роли уточнения, изменения понимания вербального сообщения, усиливает 

эмоциональную насыщенность сказанного; 
 - поддерживает оптимальный уровень психологической близости между общающимися; 
 - выступает в качестве показателя статусно - ролевых отношений. 
 Хорошее знание языка и особенностей невербального общения позволяют уверенно 

вести процесс коммуникации, эффективно организовывать взаимодействие, понимать и 
учитывать психические состояния партнеров по общению. 

 Для установления контакта очень полезно учитывать также расстояние между 
собеседниками, и объем пространства общения. Здесь существует следующий неписаный 
закон: до одного метра расстояние считается интимным. Расстояние от одного до двух с 
половиной метров считается официальным. В тех случаях, когда люди нарушают эти 
«инстинктивные» границы, вам становится не по себе и у вас остается неприятное 
ощущение от контакта с ними. Расстояние от трех метров и дальше – это расстояние 
безразличия.  

 Этим расстоянием достаточно умело пользуются начальники, которые собираются 
сделать выговор своим подчиненным. На расстоянии восьми метров можно только 
отдавать приказания. Поэтому если вы хотите установить контакт с собеседником и вести 
конструктивный диалог, установите расстояние приблизительно в 1,5 м и постарайтесь, 
чтобы между вами и собеседником не стояла преграда в виде огромного письменного 
стола. 

 Конечно же, запомнить всё это сложно. А без практики сложнее вдвойне.  
 Невербальное общение не так сильно распространено. Но его нужно знать и уметь 

правильно им пользоваться. Особенно это касается других народов, культур. Всегда важно 
учитывать возможные варианты исхода событий с обеих сторон. А уважение и понимание 
– одно из главных правил любого общения, как вербального, так и не вербального [5, с.82]. 
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В жизни каждой женщины наступает момент, когда она встает перед выбором – карьера 

или семья. Конечно, есть женщины, которые умеют совместить и то, и другое, но очень 
трудно определить насколько хорошо у них это получается, и, достигая карьерных успехов, 
не возникают ли в это же время проблемы дома. Поэтому, перед тем, как сделать выбор, 
очень важно взвесить все «за» и «против», и попробовать найти компромисс. Это поможет 
честно ответить на вопрос, чем вы готовы пожертвовать, семьей или карьерой [1, c.19]. 

Сейчас все больше и больше женщин желают реализовать себя на профессиональном 
поприще, сделать карьеру. Если раньше эта тенденция прослеживалась среди женщин, 
достигших 40 - летнего возраста, то сейчас к этому стремятся совсем юные девушки, 
закончившие институты или техникумы. Но порой, достигнув карьерных высот или 
разочаровавшись в работе, они остаются одни, иногда разрушив семью, но чаще так и не 
создав ее. Чтобы сделать правильный выбор и избежать одиночества, следует с самого 
начала карьерной гонки расставить для себя все приоритеты. Ведь зачастую женщина, 
которая упорно стремиться сделать карьеру, просто не смогла наладить в какой - то 
определенный момент личную жизнь, направив свою энергию в другое русло [2, c.48]. 

Выбирая карьеру при наличии семьи, женщина не может в полной мере подарить детям 
свою любовь, внимание, ласку и заботу. Дети недополучают необходимого им тепла, что 
напрямую влияет на их развитие и очень часто в негативном плане. К тому же, карьера не 
всегда является тщательно взвешенным выбором, а просто помогает любому человеку, не 
только женщине, почувствовать собственную значимость [3, c.119]. 

 Не следует в погоне за карьерными высотами забывать о том, что не только успех на 
профессиональном поприще важен в этом мире. Работа играет важную роль в нашей 
жизни, она помогает самореализоваться, проявить все свои способности, развить лучшие 
качества и умения. Но каждой женщине предназначено самой природой стать еще 
счастливой женой, любящей матерью и заботливой дочерью. Только неумение правильно 
сделать выбор и распределить время мешает достичь этого в полной мере [4, c.100]. 

Если задуматься и честно ответить на вопрос самой себе, то оказывается, многие из 
женщин стремятся сделать карьеру для того, чтобы познакомиться с достойным мужчиной 
и одновременно достичь определенной материальной стабильности и уровня в обществе. 
Каких - то других ярко выраженных причин, заставляющих с упорством преодолевать 
ступень за ступенью карьерной лестницы, нет. Достигнув желаемого, обычно женщины 
больше не стремятся продвинуться еще выше, это остается даже сегодня прерогативой 
мужчин. Женщины, получившие нужную должность и достигнув четко определенного 
уровня дохода, начинают думать о создании семьи, о том, что пора все усилия направить 
именно на поиск достойного мужчины, рождение и воспитание детей [5, с.35; 7,c.78]. 
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Поэтому при наличии в характере энергии и амбиций, женщине лучше всего реализовать 
себя сначала как деловую личность и только после этого заняться созданием семьи. 
Нереализованный профессиональный потенциал может стать препятствием для счастливой 
семьи, так как станет источником ссор, скандалов и взаимных претензий. Чтобы этого 
избежать, если женщина чувствует потребность и желание работать, пусть она работает и 
не мучается, что ей выбрать, карьеру или семью. Ведь вполне можно совмещать карьеру и 
семью, просто правильно организовав свой рабочий день и распределив обязанности [6, 
c.48]. 

Таким образом, самым лучшим вариантом остается только один, если у вас есть амбиции 
и способности, реализуйте их, пока у вас не появилась семья, как только вы выйдете замуж, 
найдете время и силы для семьи, и тогда вы с успехом сможете совместить и карьеру, и 
семью, не делая между ними выбора. 
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ЭТИКА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Аннотация: 
Статья посвящена различным возможностям разрешения конфликта. Автор отмечает, 

что исход конфликтной ситуации во многом будет зависеть от понимания истинных 
причин конфликтов и владения методами их разрешения. 
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поведение в конфликте. 
 
 Конфликты занимают значимое место в повседневной жизни человека, они возникают 

почти в любой сфере деятельности. Впервые конфликт рассмотрел, как систему и явление в 
целом, Георг Зиммель: как только на земле появилась жизнь, конфликт пришел в мир 
человечества, разрешение, которого есть путь обновления всей культуры человечества в 
целом. Смысл заключается в том что, жизнь в своем движении ведет борьбу за выживание, 
в процессе разрешения различных конфликтных ситуаций [1, с.25].  

 Конфликт по З.Фрейду – это противоположность противоречивых требований внутри 
общества. Конфликт может быть явным или же скрытым. По психоанализу Зигмунда 
Фрейда, – это основа человеческого существа. Межгрупповой конфликт как социальный 
конфликт – это борьба за ценности, статус, власть, в ходе которой, определенная ячейка 
общества, наносят ущерб, и устраняют соперника. Бывают ситуации, когда в ходе спорного 
конфликта один из индивидов может уйти от конфликта, либо постарается изменить свое 
поведение, и будет искать пути, чтобы разрешить данную конфликтную ситуацию [2, 
с.138]. 

 Конфликт представляет собой – противоречие взаимодействия, побуждение мотивов 
совершения конфликта. Конфликт также в нашей жизни имеет иногда и положительную 
тенденцию, в данном конфликте необязательно выяснять, кто прав, а кто нет, важно 
постараться попробовать разрешить данную конфликтную ситуацию, и повернуть его в 
положительную сторону, то есть объяснить человеку, почему произошел конфликт, и дать 
ему понять, в чем он был не прав [3, с.250]. 

 В этике выделяют несколько способов разрешения конфликтных ситуаций: в 
зависимости от обстоятельств, и поведения личности в целом. 

 - конкуренция и соперничество; 
 - сотрудничество; 
 - компромисс; 
 - приспособление; 
 - игнорирование, уклонение. 
 Соперничество применяется тогда, когда вы делаете ставку на разрешение данного 

конфликта. Во - первых, человек обладает авторитетом, и считает, что это лучший вариант 
разрешения конфликта, во - вторых, принимает решение решить вопрос, так как есть много 
путей по решению данной конфликтной проблемы. 

 Сотрудничество нужно, когда по решению конфликта принимают обе стороны, в том 
случае, если они готовы выслушать и понять человека, и дать ему понять, почему так 
произошло. 

 Компромисс заключается в том, когда обе стороны хотят помириться и пойти на 
взаимные уступки.  

 Уклонение применяется, когда обе стороны не интересуют те или иные интересы [4, 
с.41]. 

 Также конфликт можно решить путем переговоров. Выделяют: мягкий, жесткий, 
принципиальный. 
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 Мягкий метод: человек желает избежать конфликта, и идет на уступки. 
 Жесткий метод: когда участник смотрит на ситуацию, как на состязание воли, и хочет 

победить [5, с.1076]. 
 Исходя из вышеизложенного, напрашивается вывод: не один из перечисленных методов 

не может быть лучше, или хуже, поскольку в жизни бывают разные ситуации, и надо уметь 
использовать каждый из методов решения конфликтов, сделав правильный выбор, в 
зависимости от ситуации [6, с.35]. 

 
Список использованной литературы: 

1.Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология [Текст]: Учебник для вузов. ЮНИТИ, 
2012. С. 25. 

2. Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой: Искусство менеджера. – 2 
- е изд., доп. – Минск: Амалфея, 1997. – 348с. 

3. Игебаева Ф.А. Межличностный конфликт в организации и его последствия. // Язык и 
литература в условиях билингвизма и полилингвизма. Сборник материалов II 
Всероссийской научно - практической конференции. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. С. 249 – 
252. 

4. Игебаева Ф.А. Руководитель и его роль в предупреждении конфликтов в организациях 
// Развитие современного общества России в условиях новой экономики. Материалы V 
Всероссийской научно - практической конференции. – Саратов: Изд - во «КУБиК», 2012. – 
С. 39 – 42. 

5. Игебаева Ф.А. Искусство управлять людьми – самое трудное и высокое из всех 
искусств в сборнике: Science, technology and life – 2014 proceedings of the international 
scientific conference. editors v.a. iljuhina,v.i. zhukovskij, n.p. ketova, a.m. gazaliev, g.s.mal'. 2015. 
с. 1073 – 1079. 

6. Игебаева Ф.А. Социальные конфликты и способы их решения. Социально - 
экономическое развитие общества: система образования и экономика знаний. Сборник 
статей IV Международной научно - практической конференции. Пенза. 2007. – С.33 – 35. 

© А.А. Бадртдинов, 2017  
 

 
 

УДК 371 
А.А. Бородина 

студент 2 курса физико - математического факультета 
Лесосибирский педагогический институт - филиал 

Сибирского Федерального университета 
Научный руководитель: Е.М. Казанцев 

ассистент кафедра спортивного воспитания  
г. Лесосибирск, Российская Федерация  

 
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
В современном обществе, с каждым днем все больше и больше пропагандируется 

здоровый образ жизни, правильное питание, занятие каким - либо спортом, отказ от 
вредных привычек и т.п. Но мало кто задается вопросом о том, а что же есть здоровый 
образ жизни, здоровье в целом и какую роль, во всем этом, играет физическая культура? 
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Самая важная проблема — здравоохранения - это профилактика различных заболеваний 
людей и, конечно же, обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления 
здоровья всего населения страны.  

Профилактика различных заболеваний может осуществляться различными путями: 
антивирусные таблетки, сиропы, всевозможные народные методы. Не будем говорить о 
результативности данной профилактики, а зададимся другим вопросом: подходят ли 
данные методы профилактики заболеваний современной молодежи? Ведь, именно 
молодежь - это движущая сила страны, ее будущее и залог благополучного процветания.  

Конечно, большая часть молодежи - это школьники и студенты, не у каждого есть 
возможность приобрести лекарственные средства профилактики, а желание лечиться 
«дедушкиными» методами, не у каждого представителя молодежи вызывает доверие 
потому, что наука не стоит на месте и многие из народных методов были подвержены 
критике или даже полного запрета. И тут, на место дорогих, не всегда качественных, 
лекарств, а также народной медицины, появляются занятия физической культурой. 

Физическая культура - это, прежде всего, часть общей культуры, которая направлена на 
формирование материальных и духовных ценностей, укрепление здоровья, а также на 
подготовку людей к высокоэффективному труду и защите родины [1]. Но многие из нас 
под «физической культурой» понимают только занятия в тренажерном зале или же какой - 
либо спорт. Необходимо также донести до всеобщей массы, так яростно горящей желанием 
быть здоровыми, что здоровье (по определению Всемирной организации здравоохранения) 
- это не только отсутствие заболеваний различного рода, но и состояние полного 
социального, духовного, материального и психического удовлетворения.  

Почему необходимо донести эти понятия в различные массы населения нашей страны, а 
особенно да молодежи? Как уже говорилось выше, молодежь - это будущее, а оно должно 
быть «здоровым», чтобы развитие нашей страны, шло благополучно. Потому, что все мы 
должны различать, что такое здоровье, а что такое отсутствие какого - либо заболевания. 
Для того, чтобы быть здоровым, нужно не только правильно питаться и ходить в 
спортивный зад, нужно и научиться понимать и удовлетворять свои потребности, при этом, 
понимать потребности других людей. Только при наличии этого условия, мы сможем 
соблюдать все составляющие такого понятия как здоровье. И только при таком условии, 
население нашей страны пойдет на «поправку». 

Необходима и мотивация для соблюдения здорового образа жизни, куда входят: 
физическая культура и здоровье. Именно для этого и нужна пропаганда. Но 
пропагандировать нужно правильные понятия и явления, для того, чтобы не навредить и не 
вызвать ложных представлений у молодого населения. От неправильной или правильной 
информации, может зависеть жизнь. Например: школьник, наткнулся на рекламу сайта, где 
ему предлагали информацию о том, как быстро можно набрать мышечную массу, 
благодаря поеданию только углеводов и белков, а также, занятиями интенсивными 
физическими упражнениями «и все это за семь дней!». Быстро, эффективно, легко. Но 
школьник и догадаться не мог, что из - за такого резкого изменения своего образа жизни, он 
только навредил себе. Во - первых, неправильная дозировка физических нагрузок, может 
привести к отказу организма в движениях (потеря сознания, онемение конечностей и т.д.). 
Во - вторых, категорически не рекомендуется исключать из своего рациона жиры, тем 
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более, из рациона школьника, ведь, жиры - это основной источник энергии в организме, а 
ее, растущему школьнику, требуется много. 

Таких примеров можно привести сотни, и такая подача неправильной информации 
исходит от СМИ, которое в современной жизни, играет немаловажную роль и занимает 
далеко не последнее место в принятии наших решений.  

Какие меры принять? Во - первых, необходима большая популяризация научной 
литературы на тему физической культуры, здорового образа жизни и здоровья в целом. Это 
позволит повысить уровень грамотности населения страны в плане физического 
воспитания. Во - вторых, необходимо повысить уровень грамотного использования теории, 
полученной из научной литературы, на практике, что позволит осуществлять профилактику 
различных заболеваний у всех слоев населения страны стать более эффективной и 
долгосрочной. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что пропаганда здорового образа 
жизни будет положительна только в том случае, если пропагандироваться будет 
правильная информация, по поводу физической культуры и здоровья. Пропаганда 
необходима, она дает мотивацию и возможность поднять уровень здоровья населения 
нашей страны. 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) В РАКЕТНО - КОСМИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ 
 

Аннотация: В статье рассматривается многоаспектность подходов к решению 
проблемы острой нехватки человеческих ресурсов для предприятий российской ракетно - 
космической отрасли; показано как на фоне исторического развития космонавтики, так и на 
фоне её современного состояния с прицелом на будущее изменяется представление о 
специалистах, которые должны в ней работать. 
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Термин «управление человеческими ресурсами» (Human Resource Management, HRM) 

вместе с соответствующей концепцией и теорией появился на Западе еще в 80 - е годы 
прошлого века (Мичиганская и Гарвардская школы). 

Как пишет в своем фундаментальном труде «Практика управления человеческими 
ресурсами» британский экономист и специалист по управлению Майкл Армстронг, это 
понятие вместе с примыкающим к нему «управлением человеческим капиталом» 
практически полностью вытеснило термин «управление персоналом» [1]. 

В Россию термин «управление человеческими ресурсами» пришел с большим 
опозданием. 

Так озаглавлен труд В.Веснина, который, как сказано в аннотации, является логическим 
продолжением книг автора «Практический менеджмент персонала», «Менеджмент 
персонала», «Технология работы с персоналом и деловыми партнерами». Но даже 
оглавление новой книги в котором бесконечно повторяется слово «персонал», не оставляет 
сомнений в том, что общий заголовок книги «Управление человеческими ресурсами» - не 
более, чем дань моде. Персонал и человеческие ресурсы – это современные звенья 
управленческо - терминологической цепи, а ее главным звеном в ХХ веке на территории 
нынешней Российской Федерации были «кадры», те самые, которые «решают все». Что 
такое «кадры» и «отделы кадров», хорошо знает старшее поколение - «нынешнее 
поколение советских людей», которому согласно «торжественному обещанию партии и 
правительства» давно полагалось бы «жить при коммунизме». 

Но «кадры», измотанные революциями, войнами и ГУЛАГом, поленились достраивать 
воздушный замок коммунизма, забросив залитый сточными водами котлован, 
предназначенный для фундамента. Исчерпывающую характеристику дает «кадрам» тот же 
В. Веснин на первой странице уже упоминавшегося труда «Управление человеческими 
ресурсами»: «Люди – винтики, люди – безропотные исполнители, которые по сути мало 
чем отличаются от станков. Их… можно тасовать как карточную колоду, двигать как 
шахматные фигурки, использовать как рабочий скот, иногда протягивая пряник, а иногда 
пуская в дело кнут» [2]. 

Обзаведясь новыми вывесками и разбившись на материки и острова «персоналов», 
бывшие «кадры» принялись срочно строить вместо коммунизма капитализм и за четверть 
века снова ничего не построили, кроме насаждаемых «сверху» государственных 
корпораций и сверхъестественных естественных монополий. Теперь наступил черед нового 
множественного числа - «человеческих ресурсов» [3, стр. 201]. 

В ракетно - космической отрасли, как ни в какой другой, чрезвычайно велико значение 
HRM. Это доказывает вся история космических полётов и исследований. 

В советской и российской РКО HRM всегда пользовался особым отношением – от 
несостоявшегося первого космонавта Григория Нелюбова, судьба которого оказалась 
трагической, до исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, 
обвиненного в коррупции и найденного мёртвым в тюремной камере. Эти крайние точки – 
в начале и в продолжении большого исторического пути – объединяет нечто общее, а 
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именно: следовавшее древней русской традиции пренебрежения к человеку, к человеческой 
жизни. На этом пути при всём официально - торжественном отношении к космонавтам и 
ракетчикам порой возникали такие трагические провали, которые трудно было восполнить 
(гибель Гагарина Ю.Аю, гибель космонавта Комарова В.М., судьба генерального 
конструктора Королёва С.П., гибель целого экипажа – Добровольский Г.Т., Волков А.А., 
Пацаев В.И.) 

Ещё до наступления эры пилотируемых космических полётов весь мир потрясла бы 
(если бы не засекретили) жуткая катастрофа при запуске ракеты военного назначения, 
когда погибли главком ракетных войск маршал Митрофан Неделин и вместе с ним ещё 
около сотни человек, готовивших запуск. После трагедии с экипажем «Салюта» (на фоне 
успехов американской лунной программы) даже советская власть, поняла, что подобные 
неудачи больно бьют по престижу государства: вся советская космонавтика затевалась в 
основном ради престижа и доказательства «преимуществ социологического 
социалистического». Были приняты соответствующие меры для обеспечения безопасности 
полётов. Прежде всего, был снижен риск, причём одновременно в СССР и США. 
Американцы перестали летать на холодную «безжизненную» Луну, а русские там вообще 
не появились, хотя проигрыш «лунной гонки» тоже больно ударил по престижу 
государства. Но по крайней мере, отношение к HRM в РКО стало более гуманным. 

Современная пилотируемая космонавтика замкнута на околоземной орбите и 
сосредоточена на Международной космической станции. В профессии космонавта и 
астронавта риск сведён к минимуму: его даже меньше, чем у лётчиков - испытателей. 
Катастрофы происходят только с «беспилотниками» - ракетами - носителями и 
автоматическими станциями, причём катастроф «российского производства» в разы 
больше, чем прочего. Среди основных причин – исконно русское отставание в технологии, 
недофинансирование, коррупция и организационные неурядицы в «Роскосмосе». 
Российская РКО, спустившись с возвышенных небес на грешную землю, по закону 
компенсации стала ещё более грешной, чем другие отрасли. 

Но тем более важно представлять себе объективную, а не только эмоциональную 
картину происходящего с HRM в российской РКО. 

В отрасли занято 235,7 тыс. человек, из которых 196 тыс. человек (более 80 % ) трудятся 
в Объединённой ракетно - космической корпорации (ОРКК). Весьма показательно, что 51 
% акций ОРКК в рамках системной реформы отрасли будут переданы госкорпорации 
«Роскосмос». Контрольный пакет акций в руках государственной корпорации обеспечит 
государству контроль над «земным космосом». Это примерно сотня предприятий, 
крупнейшие — Центр имени Хруничева (разработчик и производитель ракет «Протон» и 
«Ангара») и РКЦ «Прогресс» (ракеты «Союз»). АО «Российские космические системы» 
(РКС) интегрирует предприятия космического приборостроения. Корпорация «Энергия» 
им. Королева — разрабатывает аппараты «Прогресс» и «Союз - ТМА» и оборудование для 
МКС. Средняя заработная плата в отрасли, согласно отчету госкорпорации «Роскосмос» за 
2015 год, составляет 46,6 тыс. руб. Основной костяк сотрудников — работники старше 50 
лет, 44 % занятых на предприятиях отрасли; 33,7 % — от 30 до 50 лет; число молодых 
специалистов составляет 22,3 % . 

С 2016 году «Роскосмос» запустил собственную систему обучения менеджмента. На базе 
корпоративной академии запущены образовательные программы по управлению 
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качеством, закупочной деятельностью, управлению персоналом, финансами и управлению 
проектами. Работает «Школа главного конструктора» для отдельной группы отраслевого 
кадрового резерва. Резервисты — это сотрудники с опытом работы на руководящих 
позициях не менее трех лет. Аэрокосмический факультет Московского авиационного 
института (МАИ) ежегодно выпускает 300 инженеров для космической промышленности. 
Подавляющее большинство студентов начинают работать на профильных предприятиях, 
еще учась в вузе, но дальше их там удержать сложно. В отрасли остаются в лучшем случае 
50 % , в основном по экономическим причинам. Сегодня на одно место на 
аэрокосмическом факультете МАИ в среднем приходится до 15 заявок, после подсчета 
баллов ЕГЭ конкурс составляет 2–2,5 человека на место. 

Аварийность в отрасли напрямую связана с профессионализмом и опытом сотрудников. 
Их недостаток приводит к авариям, как это было в 2013 году, когда ракета «Протон - М» 
упала из - за того, что сотрудник неправильно установил датчики. Ущерб — 4,4 млрд руб. 

Часть технологических процессов утрачивается вместе с уходящими людьми. Именно 
поэтому, например, нельзя так просто воссоздать ракету - носитель «Энергия». При этом 
есть сложности с перениманием молодежью опыта непосредственно на производстве. «Как 
и во всей промышленности, в космической отрасли выбито среднее звено. Есть молодежь 
до 30 лет и пожилые — за 60. Это хорошо видно и по преподавательскому составу. 
Близкого контакта с молодежью у пожилых нет, это психология. Нужны очень 
мотивированные молодые специалисты - лидеры, способные руководить проектами. Чтобы 
сократить сроки подготовки специалистов, вузы и профильные компании включают 
студентов в работу предприятий со второго - третьего курсов.  

В МАИ отмечают, что большое значение имеет проектное обучение, студенческие 
конструкторские бюро (КБ). В КБ не участвуют сотни, это традиционно небольшой круг 
студентов — 5–10 % выпуска факультета, и они, как правило, впоследствии растут в 
должности. Факультет был создан в 2017 году потребность в кадрах, которые будут 
обрабатывать данные космической деятельности до 2020 года, составит более 5 тыс. 
человек. В этом году факультет планирует набрать первых 100 студентов. Космической 
отрасли пора преодолеть свой консерватизм, полагают эксперты. Пока это не совсем 
получается. Например, в начале прошлого года «Роскосмос» ограничил выезд за рубеж 
работникам ракетно - космической промышленности с определенными формами допуска. 
А минимальную форму допуска (третью) оформляют даже студентам профильных вузов. 
Для современного молодого человека это суровые ограничения. Чтобы дорасти до 
ведущего инженера, нужно не менее пяти лет, до этого времени молодой инженер третьей 
категории (такую квалификацию получает сотрудник, только пришедший из вуза), 
вынужден жить на жалованье 40 тыс. руб. Помимо достойного заработка для мотивации 
сотрудников необходимо, чтобы идеи в сфере создания ракетно - космической техники 
получали скорую реализацию. Пока же, по мнению представителей вузов, руководить 
проектом и самостоятельно вести создание космического аппарата в 30 лет можно только в 
малой инновационной компании. Если в процессе реформы госкорпорация не изменит 
главное — систему мотивации молодежи, то ее скоро обойдут на взлете космические 
стартапы. 

Будущее — за частной космонавтикой [4, стр. 1, 3], так как трудно рассчитывать, что 
государственная корпорация «Роскосмос», созданная по образцу сырьевых «естественных 
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монополий», вдохновит молодой HRM на какие - то свершения. Да и вообще, мода на 
космос вернется, если профессия снова станет «звездной». В новом веке — новые кумиры, 
сегодня это, например, Илон Маск, основатель американской частной космической 
компании SpaceX. Он привлекает внимание к отрасли. Благодаря ему сегодня школьники 
идут в МАИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана. Успех команды Маска — результат грамотного 
менеджмента. Мотивированные молодые сотрудники — основной актив SpaceX. 
Возможность осуществить что - то, что раньше никто не делал, удерживает работников на 
месте в условиях, когда работа по 12 часов в день и семь дней в неделю является нормой [4, 
стр. 3]. 

Показательно, что даже в парадном интервью «Российской газете» от 12 апреля 2017 
года глава «Роскосмоса» И. Комаров вынужден был отвечать на вопрос об успехах Илона 
Маска и не отрицал их: 

Вопрос: «Повторно запустив в космос одну и ту же ступень ракеты, американец Илон 
Маск сильно удивил мир. Но не Россию? У нас был такой проект еще для ракеты 
«Энергия», многоразовый ракетный блок разрабатывался для первой ступени «Ангары», 
для ракеты тяжелого класса... Не запаздываем ли мы, планируя с таким заделом начало 
летных испытаний сверхлегкой ракеты с многоразовой ступенью аж на 2031 год?» 

Игорь Комаров: «Да, у нас есть такие разработки. Сейчас в Центре Хруничева работает 
группа под руководством генконструктора по средствам выведения Александра Медведева. 
Здесь важно отметить, что самая дорогая часть ракеты - носителя - это двигатели. И наши 
двигатели как раз могут использоваться не один раз, что уже подтверждено испытаниями. 
А вот экономическую целесообразность использования возвращаемой ступени нужно еще 
понять. Россия готова к этому. Мы отлично понимаем, что такие технологии в будущем 
будут использоваться [5, стр. 9].» 

Сплетники обращают внимание на то, что идея многоразового использования 
космических аппаратов неизбежно упирается в необходимость диагностики и ремонта, при 
этом наталкиваясь на то, что в науке называется «теорией разрушений». В современной 
механике до сих пор полностью не сформулирована целостная теория, описывающая 
процессы разрушения материалов, поэтому точно рассчитать, как поведет себя та или иная 
деталь после полета в космос, фактически нельзя. Это может привести к непредвиденным 
последствиям, которые, к сожалению, будут обнаружены только при запуске. Идея 
многоразового использования космических аппаратов, несмотря на ажиотаж, вызванный 
запуском Falcon 9, несет определенные перспективы, но таит в себе массу нерешенных 
современной наукой вопросов. Тем не менее даже скептики признают, что с появлением 
нового игрока — SpaceX Илона Маска, слету заявившего, что цены на запуски будут 
снижены, в мире началось соревнование за самую низкую стоимость космических полетов 
[6, стр. 13]. 

Космонавтика всё более и более приближается к необходимости решения «скучных» 
экономических проблем. И решать их придётся новому HRM, в том числе экономистам. 
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 «Искусство управлять людьми – самое трудное и высокое из всех искусств» – сказал 

когда - то один мудрец, и был абсолютно прав. Сегодня, пожалуй, нет более трудной 
профессии, чем профессия руководителя, которую принято называть комплексной, 
требующей от человека владения очень многими навыками [1, с.60; 2, с.106].  

Лидер – это наиболее авторитетный член группы, который определяет и организует ее 
деятельность для достижения групповых целей. Различают формальное и неформальное 
лидерство. Формальный лидер обычно назначается или избирается в соответствии с 
установленной процедурой, приобретая, таким образом, официальный статус 
руководителя. Неформальный лидер – это член группы, который выдвигаясь благодаря 



178

своим личным качествам, наиболее полно отвечает групповым ценностям и нормам [3, 
с.102]. 

В любой человеческой группе существуют лидер и общество, идущее за лидером, 
поэтому лидерство необходимо рассматривать как групповое явление: лидер не мыслим в 
одиночку, он всегда дан как элемент групповой структуры, а лидерство есть система 
отношений в этой структуре. Выяснить действительные возможности лидера – значит 
выяснить, как воспринимают лидера другие члены группы. Мера влияния лидера на группу 
так же не является величиной постоянной, при определенных обстоятельствах лидерские 
возможности могут возрастать, а при других, напротив, снижается. 

Формы проявления лидерства достаточно разнообразны. Попытки их классификации, 
предпринимавшиеся в науке, обусловлены стремлением прогнозировать вероятное 
поведение лидеров, обладающих теми или иными качествами /  

Широко распространено деление лидерства в зависимости от отношения руководителя и 
подчиненных на авторитарное и демократическое. Авторитарное лидерство предполагает 
единоличное направляющее воздействие, основанное на угрозе санкций, применении силы. 
Демократическое лидерство выражается в учете руководителем интересов и мнений всех 
членов группы или организации, в их привлечении к управлению. 

В современной политологии нередко называются четыре собирательных образа лидера: 
знаменосца (или великого человека), служителя, торговца и пожарного. Лидера - 
знаменосца отличает собственное видение действительности, привлекательный идеал, 
«мечта», способная увлечь массы. Лидер - служитель всегда стремится выступать в роли 
выразителя интересов своих приверженцев и избирателей в целом, ориентируется на их 
мнение и действует от их имени. Для лидера - торговца характерна способность 
привлекательно преподнести свои идеи и планы, убедить граждан в их преимуществе, 
заставить «купить» эти идеи, а также привлечь массы к их осуществлению. И, наконец, 
лидер - пожарный ориентируется на самые актуальные, жгучие общественные проблемы, 
насущные требования момента. Его действия определяются конкретной ситуацией. В 
реальной жизни эти четыре идеальных образа лидерства обычно не встречаются в чистом 
виде, а сочетаются у политических деятелей в различных пропорциях [4, с.167]. 

Человеческий фактор на любом предприятии, находящемся в любом состоянии, играет 
решающую роль. Поэтому желательно, чтобы руководитель организации сочетал в себе не 
только административные, но и лидерские качества, умел находить подход к своим 
подчиненным. Исследования показали, что в эффективности руководства решающую роль 
могут сыграть дополнительные факторы. Эти ситуационные факторы включают 
потребности и личные качества подчиненных, характер задания, требования и воздействия 
среды, а также имеющуюся у лидера информацию [5, с.112]. 

Подведя итоги, можно сказать, что современные лидеры должны жить в гуще событий, 
знать жизнь своих сотрудников, уметь безошибочно определять их настроения, реальные 
потребности, стремления, мысли, степень сознательности и силу влияния тех или иных 
предрассудков, уметь завоевать себе безграничное доверие тысяч людей товарищеским 
отношением к ним, заботливым удовлетворением их интересов [6, с.89]. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрена роль семьи в процессе рождения и воспитания подрастающего 

поколения. Показана важность института семьи в выполнении воспитательной функции и 
сохранении общего жизненного тонуса личности. 
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 Семья, как социальный институт, играет первостепенную роль в обеспечении 

жизнедеятельности общества и выполняет следующие функции репродуктивную, 
воспитательную, экономическую, бытовую и рекреационную. Безусловно, важнейшей 
функцией семьи, наряду с репродуктивной, является воспитательная. В этом заключается, 
на наш взгляд, главное предназначение семьи [1, с.84; 7,с.303].  

 В настоящее время проблемы семьи и семейного воспитания приобрели особую 
актуальность. Над проблемой семейного воспитания работали многие ученые: Азаров Ю. 
П., Байков Ф. Я., Васильева Э. В., Гуров В. Н., Коган Е.В., Куликова Т. А., Лесгафт П.Ф., 
Харчев А. Г., Шеляг Т. В. и другие. Актуальна проблема семьи и для государства, 
общества, школы. Говоря о помощи общества, можно привести в пример различные 



180

социальные организации и общественные объединения, такие как служба социальной 
защиты, служба психологической помощи, муниципальные центры работы с детьми и так 
далее [2, с.56]. 

Семья должна стать средой, которая помогает подрастающему поколению 
самореализоваться, стать совершеннее и через детей и молодежь сделать общество более 
гармоничным. Только теплота, открытость отчего дома создают возможности для полного 
раскрытия потенциала личности, ее самореализации в обществе [3, с.74]. 

 Как известно, психику (внутренний мир) ребенка формирует и развивает семья, школа и 
улица. Вовлечет в себя та среда, которая понимает ребенка. Вообще человеку свойственно 
притягиваться в среду, где ему относятся по - человечески.  

Первые жизненные уроки ребёнок получает в семье. Его первые учителя и воспитатели – 
отец и мать. Давно установлено, что для ребёнка общие семейные повседневные радости и 
огорчения, успехи и неудачи – это источник, рождающий доброту и чуткость, заботливое 
отношение к людям. Семья даёт ребёнку первые представления о добре и зле, о нормах 
нравственности, о правилах общежития, первые трудовые навыки. Именно в семье 
складываются жизненные планы и идеалы человека. Для детей самое действенное – это 
личный пример. Самое ценное – совпадение слов и действий, которые говорит и совершает 
отец или мать, бабушка или дедушка [4, с.136]. 

Особое место семьи в системе рождения и воспитания ребенка определяется тем, что она 
выступает в качестве передаточного звена в преемственности поколений, занимает 
промежуточное положение между социальными институтами и общественными 
отношениями, а также конкретными формами и способами жизнедеятельности людей, 
условиями их жизни в определенном социальном пространстве. Наличие или отсутствие 
каких - либо особых (например, национальных традиций), семейных норм и обычаев может 
заметно отразиться на внутрисемейных отношениях и поведении семьи в сфере 
воспроизводства новых поколений [5, с.53]. 

Важную роль в воспитании и развитии ребенка играет родной язык. Невозможно считать 
человека образованным, если он не знает язык, традиции, историю, творчество, ученых 
своего народа и не общается с родственниками на родном языке. Ошибочно мнение 
родителей, которые не считают родной язык важным для своего ребенка.  

Влияние семьи – особое, оно начинается с первых шагов ребёнка. А поэтому уровень 
нравственной культуры родителей, их убеждения, жизненные планы и цели, опыт 
социального общения, семейные традиции и нормы поведения, словом, вся атмосфера 
семьи имеет решающее значение в воспитании ребёнка [6, с.48]. 
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Существует три вида методов разрешения конфликтов в правоохранительных органах: 
внутриличностные, межличностные, структурные. 
Первая категория методов - внутриличностные. Эти методы осуществляют воздействие на 
отдельных сотрудников. Например: руководителем подразделения может быть проведена 
воспитательная беседа с сотрудником, нарушившим служебную дисциплину. Если беседа 
не принесла результатов, то руководитель может вынести данную проблему на всеобщее 
обсуждение. В дальнейшем к сотруднику могут быть применены дисциплинарные 
взыскания и санкции, как инструмент воспитательной работы. Крайней мерой в данной 
ситуации служит увольнение или снижение по службе участников конфликта. В данном 
примере проиллюстрированы методы внутриличностного воздействия на субъектов 
конфликта. Важным условием метода внутриличностного воздействия является принятие 
участниками конфликта новых приемов и способов разрешения конфликта. 
Межличностные методы разрешения конфликтов заключаются в выборе стиля поведения в 
конфликте [3,с.150]. 

К.Томас и Р.Килменн выделили 5 основных стилей конфликтного поведения: уклонение, 
приспособление, противоборство, сотрудничество, компромисс [2,с.52]. 

Противоборство - характерно настойчивое, бескомпромиссное, отвергающее 
сотрудничество отстаивание своих интересов, для чего используются все доступные 
средства.  

Уклонение - связано с попыткой уйти от конфликта, не придавать ему большой 
ценности, возможно из - за недостатка условий для его разрешения. 
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Приспособление - предполагает готовность субъекта поступиться своими интересами с 
целью сохранения взаимоотношений, которые ставятся выше предмета и объекта 
разногласий.  

Компромисс - требует уступок с обеих сторон до той степени, когда путем взаимных 
уступок находится приемлемое решение для противостоящих сторон [4,с.89]. 

Сотрудничество - предполагает совместное выступление сторон для решения проблемы. 
При таком поведении считаются правомерными различные взгляды на проблему. Эта 
позиция дает возможность понять причины разногласий и найти выход из кризиса, 
приемлемый для противостоящих сторон без ущемления интересов каждой из них. 

И последняя категория методов разрешения конфликтов - структурные методы. Эти 
методы используются при разрешении организационных конфликтов в 
правоохранительных органах. Существует 4 основных структурных метода разрешения 
конфликта: 1) разъяснения основных требований к выполняемой работе; 2) использование 
управленческих и интеграционных механизмов в работе; 3) формирование общей 
объединяющей цели; 4) совершенствование системы стимулирования и мотивации. Для 
эффективной организации служебной деятельности руководителю необходимо разъяснить, 
какие результаты он ждет от работы каждого сотрудника а также подразделения в общем. 
Использование координационных и интеграционных механизмов в работе подразумевает 
наличие одной вышестоящей инстанции для обеих конфликтующих сторон [5,с.220]. В 
ситуации спора, стороны имеющие какие - либо разногласия должны обратиться к общему 
руководителю, который поможет им решить их разногласия и избежать конфликта. 
Установление комплексных организационных целей способствует сплочению коллектива 
для улучшения организации их профессиональной деятельности [1,с.75]. Необходимо 
направить усилия сотрудников на достижение общей цели.Примером может служить 
ситуация,когда руководитель подразделения ставит общую цель:выполнить полугодовой 
обьем работы за три месяца,тогда сотрудники отдела получат премии за успешную 
работу.Установление общеорганизационных целей способствует тому,что руководители 
принимают решения,приносящие пользу всей организации,а не только их собственной 
профессиональной области. 
И последним механизмов структурного метода разрешения конфликта является 
совершенствования системы стимулирования и мотивации. Вознаграждения 
благоприятствуют тому, что сотрудники нацелены на результат выполненной работы. 
Поэтому сотрудники будут избегать конфликтных ситуаций и будут стремиться к 
получению максимальных результатов и достойного вознаграждения.  

Каждый сотрудник внутренних дел для более грамотного решения вопросов, 
предупреждения и профилактики конфликтных ситуаций, а также их разрешения должен 
уметь пользоваться эффективными методами и приемами. Должен уметь анализировать 
конфликтные ситуации, их разновидности и закономерности, а также обладать навыками 
бесконфликтного взаимодействия. 
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окружающей среды. 
 
 Качество окружающей среды является одним из важнейших факторов для всего 

цивилизованного мира. Экологические проблемы непосредственно затрагивают и 
Республику Башкортостан, на территории которой размещается более 3000 промышленных 
предприятий, находится около 20 % предприятий нефтехимического комплекса России. 
Несмотря на спад промышленного производства, уровень загрязнения окружающей 
природной среды Республики Башкортостан сохраняется очень высоким, что, в свою 
очередь, оказывает негативное влияние на здоровье населения, на возможность 
эффективного использования природных ресурсов [1, с.31]. 

 Для Республики Башкортостан самым опасным являются химические загрязнения. 
Добыча нефти сопровождается загрязнением грунтовых вод засоленными водами. 
Источником с / х загрязнений является скотооткормочные комплексы и фермы, в которых 
не налажен процесс переработки навоза, а также минеральные удобрения, пестициды (при 
нарушении экологических требований их внесения, транспортировки и хранения). 
Контроль за загрязнением проводится при мониторинге окружающей среды. Основные 
загрязнители атмосферы – оксиды серы, азота и углерода; воды – хлориды и сульфаты [2, 
с.379]. 

Для уменьшения влияния промышленных загрязнений атмосферы вокруг предприятий 
создаются зеленные защитные зоны. 
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 Состояние окружающей среды в Башкортостане, несмотря на масштабные мероприятия 
по рекультивации земель, очистке сточных вод, снижению объемов водопотребления, 
обезвреживанию и утилизации отходов, особенно нефтешламов, трудно назвать 
благоприятным. На долю предприятий химического и нефтехимического комплексов РБ 
приходится 2,5 % от общего объема отходов в цело, но эти отходы являются более 
токсичными. Прошедший год ознаменовался несколькими значимыми для охраны 
окружающей среды событиями федерального и республиканского масштаба: состоялись 
заседание Госсовета Российской Федерации по вопросу ликвидации экологического 
ущерба прошлых лет, заседание Совета Приволжского федерального округа по 
экологическим вопросам и два заседания межведомственного Совета общественно 
безопасности республики [3, с.4]. 

Основные экологические проблемы предприятий горнодобывающего комплекса также 
сильно заметны. Для решения экологических проблем минерально - сырьевого комплекса 
республики необходимо внедрение современных технологий по добыче и переработке 
сырья, производств по переработке отходов, сокращение использования питьевой воды на 
производственные цели, проектирование и строительство эффективных схем водоочистки. 
Но некоторые предприятия только декларируют желание вложить в природоохранную 
деятельность деньги. А на самом деле они идут на модернизацию и расширение 
производства, что приводит к еще большему загрязнению окружающей среды [4, с.53]. 

Для достижения значимого улучшения экологической обстановки в Зауралье, 
необходимо усилие контроля за выполнением предприятиями планов природоохранных 
мероприятий. Основной объем (95 % ) образующих в республике отходов приходится на 
долю предприятий, осуществляющих добычу и обогащение полезных ископаемых. 
Уровень проводимых предприятиями научно - исследовательских работ по разработке 
технологий глубокой переработке руд, хвостов обогащения продолжает оставаться низким. 

 Для устранения проблем экологической безопасности республиканского уровня не 
достаточно. Нужна крупномасштабная общенациональная стратегическая программа 
принципиального улучшения экологической ситуации в стране. Нужно ввести мониторинг 
экологических проблем, допуская широкое участие общественности в обеспечении 
экологической безопасности [5, c.47].  
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В России запрос на изучение, создание, продвижение имиджа возник во второй половине 
80 - х годов в связи с изменениями в социально - экономических условиях жизни, что и 
привело к новым исследовательским направлениям научного и научно - популярного 
характера, к использованию категории «имидж» относительно разных сфер жизни 
общества [1, с. 42]. 

Также категория имидж относится и к образовательным учреждениям. 
С обострением конкурентной борьбы за потенциальных потребителей образовательных 

услуг все большее значение приобретают нематериальные факторы и инструменты 
маркетинга, к которым относится имидж вуза. Имидж является одним из наиболее важных 
маркетинговых инструментов, влияющих на выбор потенциальными абитуриентами 
дальнейшего места учебы, и представляет собой собирательный образ, отражающий 
положительное впечатление, престиж, репутацию вуза. Данный образ целенаправленно 
формируется и поддерживается инструментами рационального и эмоционального 
воздействия на отдельные группы потребителей, создает дополнительные неощущаемые 
потребителем ценности [2, с. 60]. 

Необходимо отметить, что имидж российского образования в последние годы стал более 
значимым. Данная тенденция может свидетельствовать о новых приоритетах российского 
государства, в частности в связи с реализацией национального проекта - «Образование». 
Более трети россиян, по данным социологических опросов, готовы потратить большие 
деньги на обучение своих детей (внуков, себя) и отказаться от многого. Это означает, что 
вопрос получения образования для россиян важен, так как он определяет в будущем 
социальный статус гражданина. Если у потребителя есть потребность в образовательной 
услуге, у вуза открывается возможность донесения информации до потребителя 
различными способами, по различным каналам коммуникации. Конечно, конструирование 
имиджа российского образования не сводится только к формированию имиджа вуза, а 
включает полный комплекс работы над различными уровнями образования [3, с. 283]. 

Но в данной статье мы рассмотрим вопрос особенностей формирования именно имиджа 
вуза. Для начала дадим определение понятию «имидж вуза». 
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Понятие «имидж вуза» в России появилось недавно, в середине 90 - х гг. XX в., когда 
стало ясно, что образование представляет собой услугу, которая должна удовлетворять 
потребности общества наряду со многими другими. В это время кроме государственных 
учреждений такую же услугу стали все больше предоставлять коммерческие вузы. 
Обострение конкуренции на рынке образовательных услуг явилось предпосылкой к 
формированию понятия имидж вуза. Кроме того, имидж стал неотъемлемой частью любой 
организации, направляющей свои действия на формирование благоприятного имиджа в 
условиях рыночной экономики для установления гармоничных отношений с 
общественностью [4, с. 13]. 

Имидж — это комплексное понятие, которое включает в себя следующие составляющие: 
имидж образовательной услуги, имидж потребителей образовательных услуг, внутренний 
имидж, визуальный имидж, социальный имидж вуза, имидж персонала, бизнес – имидж 
вуза, имидж руководства [6, с. 78]. Резник Г.А., Пономаренко Ю.С. и Колесникова А.С. в 
своей работе «Имидж как ключевой фактор выбора вуза» выделяют, что каждая из 
составляющих имиджа формирует общую характеристику имиджа вуза. Имидж 
образовательной услуги формирует в сознании потенциальных потребителей 
образовательных услуг уникальные свойства услуги, которые представляют для них 
наивысшую ценность в жизни. К ним относят представления о качестве образования, новые 
направления подготовки, степень профессиональной подготовки после окончания вуза, 
стоимость услуги, уровень зарубежных связей [7, с. 62]. 

 Имидж потребителей образовательных услуг формируется на основе оценки 
информации о студентах и выпускниках вуза, их удовлетворенности качеством 
образования, востребованности на рынке труда. Внутренний имидж вуза формирует 
представления среди сотрудников вуза и студентов о корпоративной культуре, о 
социальных возможностях, о наличии условий для научного, творческого, 
предпринимательского развития. Имидж руководства вуза формирует представления о 
намерениях, мотивах, способностях, установках, ценностных ориентациях. Имидж 
персонала формирует образ преподавательского состава, который включает 
профессиональную компетентность, мобильность, аккуратность в выполнении 
должностных обязанностей, точность выполнения работы, информированность, 
профессиональная, высококвалифицированная подготовку. Социальный имидж вуза 
формирует представления у широкой общественности о социальных целях и роли вуза в 
экономической, социальной и культурной жизни общества, предоставление льгот 
студентам и сотрудникам. Визуальный имидж вуза формирует представления об 
организации, основанные на зрительных ощущениях, фиксирующих информацию об 
интерьере корпусов, лекционных аудиториях, фирменной символике организации. 
Фирменный стиль является главной составляющей осязаемого имиджа вуза, он является 
основой при разработке философии университета, при создании внутреннего и личного 
имиджа. К визуальному имиджу можно отнести и Интернет - представительство, когда вуз 
позиционирует себя с помощью сайта. Бизнес - имидж вуза формирует представление об 
организации как о субъекте деловой активности. В качестве составляющих бизнес - имиджа 
вуза выступает деловая репутация, знаменитые выпускники, наличие докторантуры, 
аспирантуры и магистратуры, инновационные технологии, взаимодействие с 
работодателями.  
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Формирование имиджа вуза находится под влиянием различных факторов. Так, С.К. 
Сибирев выделяет внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование имиджа 
вуза [5, с. 78]. К внутренним факторам автор относит отношение сотрудников к 
организации, степень их удовлетворенности работой в ней: лояльность руководства к 
персоналу, информационная открытость, предоставление социальных гарантий 
сотрудникам, возможность карьерного роста в организации, фирменный стиль, моральный 
климат в организации, положение организации на рынке и полезность организации для 
общества, ее социальная ответственность. Все эти факторы способствуют созданию 
корпоративной культуры. К внешним факторам - формирование образа компании во 
внешней среде в сознании тех, с кем взаимодействует организация, это потребители и 
клиенты, потенциальные работники, партнеры организации, общественность и государство. 
Внешние факторы формируются исходя из интересов каждой целевой группы, которые 
порою противоречат друг другу. Поэтому главной задачей организации является увязка 
социально - экономических интересов всех целевых групп: характеристика и качество 
продукции, цены на товары, услуги, система скидок, соблюдение экологических 
стандартов, создание рабочих мест для региона и участие в социальных программах. Среди 
главных факторов, влияющих на формирование имиджа вуза, выделенных по результатам 
опроса различных целевых групп (студентов, работодателей, потенциальных клиентов и 
др.). 

В целях эффективной работы имиджевых регуляторов поведения руководству вуза 
важно знать, какие факторы и в какой степени способствуют формированию и укреплению 
имиджа вуза, на какие из них следует обратить особое внимание и в какие сроки это 
сделать. Необходимо также проводить аналитическую работу по выявлению таких 
факторов, которые затем оцениваются в ранговых и балльных шкалах [8, с.33]. 
Формирующаяся имиджевая идеология вуза опирается на формирование особых клиенто - 
ориентированных норм поведения персонала вуза и его студентов, которые, в случае их 
возникновения и укоренения в жизни вуза «срабатывают» на достижение вузом его 
стратегических и тактических целей, в первую очередь, на качество предлагаемых вузом 
образовательных продуктов и услуг 
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семейные отношения. 
 
 В любом обществе – древнем или современном – семья формируется, как правило, через 

брак. Брак представляет собой совокупность формальных предписаний, определяющих 
права, обязанности и привилегии мужа по отношению к жене, а их двоих – по отношению к 
своим детям, родственникам и обществу в целом [1, с.251]. 

Семья – это основанная на браке и кровном родстве малая группа, члены которой 
объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной 
связью и взаимными обязанностями друг к другу. Так же семей называют социальный 
институт, то есть устойчивая форма взаимоотношений между людьми, в рамках которой 
осуществляется основная часть повседневной жизни людей: сексуальные отношения, 
деторождение и первичная социализация детей, значительная часть бытового ухода, 
образовательного и медицинского обслуживания [2, с.82].  

 Семья считается одним из пяти фундаментальных институтов общества, придающим 
ему стабильность и способность восполнять население в каждом следующем поколении. 
Являясь подсистемой общества, семья играет первостепенную роль в обеспечении его 
жизнедеятельности, как в количественном (воспроизводство населения), так и 
качественном (социализация) аспектах. Как малая социальная группа семья входит в 
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социальную структуру общества и испытывает на себе воздействие со стороны 
государства, экономики, культуры и общественного сознания. Как социальный институт 
семья участвует в выработке социальных ориентаций и установок, норм морали, в 
социализации личности. Роль семьи как социального института определяется ее 
функциями: репродуктивной, воспитательной, экономической, бытовой, рекреационной. 
Конечно, подобное деление функций семьи очень условно, поскольку в действительности 
семья представляет собой некую целостность [3, с.75]. 

 Вместе с тем, семья, будучи главным институтом социума, включает множество более 
частных институтов, а именно институт брака, институт родства, институт материнства и 
отцовства, институт собственности, институт социальной защиты детства и опеки и др. 

 Семью как институт следует отличать от семьи как первичной группы. Группа состоит 
из конкретных людей, выполняющих определенные роли, связанных непосредственно 
личными отношениями. Отношения между людьми в группе спонтанные и интенсивные. 
Семья включает представителей двух поколений. В институте семьи есть описания 
позиций отца, матери, жены и т. п. Это стандарты для оценки поведения исполнителей, их 
соответствия или не соответствия позициям [4, с.69].  

 Семья является ячейкой первичной социализации. Родители передают детям свой 
жизненный опыт, прививают хорошие манеры, обучают ремеслам и теоретическим 
знаниям, закладывают основы владения устной и письменной речью, контролируют их 
действия [5, с.136]. 

 К сожалению, в последнее время наметилось снижение воспитательного потенциала 
семьи. Воспитательную функцию семьи снижают следующие факторы: 
 неполный состав семьи; 
 недостаточный уровень знаний и навыков родителей по воспитанию детей; 
 плохие отношения между родителями; 
 конфликты не только по вопросам воспитания, но и по другим вопросам; 
 вмешательство родственников в воспитание детей [6, с.53]. 
 В заключение отметим, что обостряющийся экономический кризис в России пока не 

позволяет стабилизировать ситуацию и принять меры по оздоровлению семейных 
отношений. Тем не менее, как считают специалисты, такое время придет, возможно, и с 
опозданием: «семья может стать ключевым фактором в развитии стабильного среднего 
класса и способствовать возрождению России» [7, с.268]. 
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Профессиональная деятельность является одной из сфер самореализации личности, 

когда человек имеет возможность раскрыть и проявить свои способности, личностные и 
профессиональные качества, добиться признания своей неповторимости, значимости для 
других людей и для общества в целом [1, с.118]. 

Семья и карьера в жизни современной женщины, пожалуй, стоят на одной параллели. 
Давно остались в прошлом те времена, когда единственной прерогативой дамы было 
растить детей, вести хозяйство и ублажать супруга. Карьера для женщины в современном 
мире занимает не последнее место, а во многих случаях и восседает на почётном первом 
месте. Так чему лучше отдать предпочтение: трудовой деятельности или всё же уделять 
больше внимание детям и супругу? 

 В реалиях сегодняшнего дня чтобы сложилась карьера женщины в современной 
организации, дама должна быть дипломированным специалистом и мастером своего дела и 
изо всех сил стараться соответствовать требованиям современного общества. В 
большинстве случаев ей удаётся заслужить признание и доверие коллег по профессии. Но, 
к несчастью, первыми кто страдает от этих достижений – это её домочадцы [2, с.169]. 

 Сейчас не считается чем - то зазорным, если жена является основным добытчиком, а 
муж ведёт домашнее хозяйство и занимается детьми. Это самый удачный вариант развития 
событий для женщины. Ведь она может, не отвлекаясь, взбираться по карьерной лестнице и 
не переживать за дом и детей. Бывает женщина просто вынуждена работать, потому, как 



191

супруг не очень стремится обеспечить семейство всем необходимым. В таких случаях 
нельзя сказать, что она жаждет признания на трудовом поприще и работа приносит ей 
удовольствие. Скорее всего, она была бы намного счастливее, проводя время со своей 
семьёй. Но у неё не остаётся другого выхода, и работа для неё – вынужденная мера [3, с.99]. 

 На самом деле настоящих карьеристок, которые ради самоутверждения готовы 
полностью пожертвовать семейными ценностями и родными людьми не так уж и много. 
Всего 5 % женщин готовы без остатка отдаваться работе. А для основной массы 
прекрасного пола успех на трудовом поприще – это всегда испытание на прочность её 
семейных отношений. Ведь далеко не каждый благоверный готов мириться с тем, что его 
жена добилась больших высот, чем он сам. На фоне этого зачастую и возникают ссоры, 
размолвки и даже разводы. 

Современная девушка непременно хочет стать женой и матерью, но при этом она также 
хочет состояться как личность, и никто не имеет права помешать ей, воплощать в жизнь 
свои желания [4, c.36]. 

 Карьера и семья в жизни женщины – две самые важные составляющие. Но не перед 
всеми девушками изначально встаёт вопрос о том, как объединить эти две 
противоположные ипостаси. Кто - то выходит замуж, рожает детей и только после того, как 
дети становятся более самостоятельными, начинает задумываться о самореализации на 
трудовом поприще. А для кого - то деловая карьера изначально стоит в приоритете и стать 
женщиной - боссом они хотят превыше всего. Для таких леди семейные ценности, супруг и 
дети – необязательная составляющая в жизни [5, c.119]. 

 Но основная часть женщин отправляется на работу, ища там спасения от вереницы 
бесконечных рутинных домашних дел. Многие девушки не выдерживают напряжения, и их 
трудовые подвиги плавно превращаются в ту же рутину. Как итог, дама остаётся 
нереализованной в профессии и глубоко несчастной в семейной жизни. Безусловно, 
совместить карьеру современной женщины и семью непросто, но при желании всегда 
можно найти выход. Стоит лишь взглянуть на происходящее под другим углом! [6, c.198]. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 
В Указе Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» подчеркивается необходимость активных мер «по 
государственной защите российских производителей, осуществляющих деятельность в 
области военной, продовольственной, информационной и энергетической безопасности». 
[9] В результате введения антироссийских санкций в 2014 году национальная безопасность 
Российской Федерации оказалась под угрозой. Центральный федеральный округ включает 
в себя занимает 18 регионов, занимающих 3,8 % территории России, но на этой площади, 
по данным Федеральной службы статистики, за первое полугодие 2016 года, 
сосредоточены 26,7 % населения страны. [12] Таким образом, развитие импортозамещения 
именно в этом федеральном округе крайне важно, так как в условиях антироссийских 
санкций этот процесс является фактором повышения уровня и качества жизни более 
четверти населения государства. Рассмотрим состояние импортозамещения по различным 
сферам социально - экономической безопасности в отдельных регионах.  

В Москве, по словам мэра столицы С.С.Собянина, наблюдается адаптация к кризисным 
экономическим условиям, «растет импортозамещение и наша продукция становится более 
конкурентной на рынке». Нет снижения инвестиций, наблюдается увеличение экспорта. «В 
Москве завершается процесс импортозамещения молока и молочной продукции», – 
сообщил мэр столицы, также он уточнил, что 90 % молочной продукции обеспечивается 
отечественным производством, и отметил в качестве успешной практики Лианозовский 
молочный комбинат. По мнению главы столичного департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства Олега Бочарова, у столицы большие перспективы в 
области импортозамещения, существующие благодаря предоставлению выгодных условий 
для развития производств. [8]  
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Московская область показывает высокие результаты в овощеводстве и, по губернатора 
Московской области Андрея Воробьева, за ближайшие 5 - 7 лет обеспечит полное 
замещение импортных овощей. [5]  

Вице - губернатор Александр Резунов, что Брянская область добивается успехов в 
развитии сельского хозяйства региона за счет внедрения нового подхода к ведению 
сельхозпроизводства (расширение использования прогрессивных технологий, 
энергонасыщенной техники, научных разработок). Руководители сельскохозяйственных 
предприятий принимают активное участие в научно - практических мероприятиях, 
обмениваются опытом и обсуждают аграрные вопросы. Серьезную поддержку в развитии 
сельского хозяйства оказало государство. Также отмечается работа агрохолдингов: 
агрохолдинг «Охотно» демонстрирует успешную инвестиционную практику области. 
Агропроекты региона уже частично замещают импорт мясной продукции в Россию, а 
говядина Брянской мясной компании агропромышленного холдинга «Мираторг» поступает 
на экспорт. В целом объемы производимой в области мясной продукции превышают 
внутренние потребности в 4 раза. Лидирующую позицию Брянская область занимает на 
российском рынке картофеля, обеспечивая 12 % производства. Более 260 хозяйств 
производят молоко, наблюдается 5 - процентный прирост производства за год, в том числе 
прирост надоев составляет 12 % . Регион продолжает реализацию инвестиционных 
проектов, связанных со строительством зерносушильного комплекса, зернохранилищ и 
оптово - логистического центра. [11] 

Импортозамещение в Воронежской области отметила Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, сказав, что регион предпринимает успешные шаги по реализации 
замещения импорта. Так, молочный комбинат «Воронежский» выпускает порядка 200 
наименований продукции: молоко, кефир, сыры, творог и т.д., которые реализуются более 
чем в 30 регионах страны. [13] 

Успехов в импортозамещении продовольствия достигла Липецкая область. Причем, по 
словам губернатора Олега Королева, развитием АПК для импортозамещения в области 
занялись до введния санкций, что, безусловно, ставит регион в выигрышную позицию: 
продовольственная безопасность региона гарантирована, более того, есть возможность 
обеспечивать и другие субъекты страны (область может обеспечить 10 аналогичных 
регионов сахаром, 6 регионов — продовольственным зерном, 8 — мясом). [2] 

Замещение импорта в Орловской области ориентировано на сельское хозяйство и 
промышленность. В растениеводстве повышается урожайность, область попала в тройку 
лидеров ЦФО по общей средней урожайности зерновых в 2014 году, высокие результаты 
также достигнуты в выращивании пшеницы, ячменя и гороха. После введения 
антироссийских санкций регионом было принято решение помимо поддержания 
традиционно высокого уровня растениеводства направить внимание на развитие 
животноводства. Поддерживаются в области и фермерские хозяйства. [6] 

Смоленская область развивает животноводство: функционируют одна из крупнейших 
кролиководческих ферм ООО «КРОЛЪ и К» (мощность 500 тонн мяса кроликов в год), 
свиноводческий комплекс ООО «Смоленское поле» (первая очередь была предполагает 165 
тысяч голов), единственная в стране племенная козья ферма (рассчитана на тысячу дойных 
коз). Если говорить о других направлениях, то строится тепличный комплекс по 
производству овощных культур, молочно - товарная ферма, рыбоводное хозяйство, 
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производство растительных масел и т.д. По словам губернатора Смоленской области 
Алексея Островского, на конец 2015 года социальным эффектом импортозамещения стало 
создание около 9 тысяч новых рабочих мест. [3] 

Тамбовскую область целесообразно рассматривать по кластерам: сельскохозяйственное 
производство и производство скота и птицы на убой развивается в Уваровском (32,7 % ), 
Знаменско - Жердевском (27,15 % ) и Рассказовско - Кирсановском (18,53 % ) кластерах. 
Производство и переработка молока равномерно распределены по области, в различных 
кластерах занимаются развитием растениеводства (сахарная свекла, подсолнечник, 
зерновые). Лидером по производству картофеля является Мичуринский кластер – 31,28 % 
от общего объема производства. Специализация по производству овощей наблюдается в 
Тамбовском (21,14 % ) и Мичуринском (23,94 % ) кластерах. Лидирует в сборе плодов и 
ягод Мичуринский кластер - 33,63 % . На примере Тамбовской области хорошо видно, что 
есть интегрированные кластеры, т.е. в силу природных условий возможно выращивание 
различных культур на одной территории. [4] 

Одним из лидеров в стране по предложениям по импортозамещению является Тверская 
область. Регион уделяет внимание тому, чтобы развивать малый и средний бизнес, 
взаимодействовать с инвесторами, товаропроизводителями и аграриями. Цель области до 
2018 года – самообеспеченность основной сельскохозяйственной продукцией (мясо, 
молоко, овощи, бахчевые) на уровне не ниже 80 % , сохранив в прежнем объеме 
ассортимент социально - значимых продовольственных товаров. Губернатор области 
Андрей Шевелев утверждает: «Для тверских предприятий включение в работу по 
импортозамещению – возможность для расширения рынков сбыта, повышения качества 
продукции». [10] 

Подводя итоги, следует отметить следующее: в ЦФО предпринимаются активные меры 
по обеспечению безопасности в области продовольствия, что связано с важной ролью 
потребления для поддержания жизнедеятельности. Достижению успеха способствует 
наличие ресурсов для развития сельского хозяйства. 
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Занятость как социально - экономическое явление можно определить как общественно - 

полезную деятельность граждан, связанную с удовлетворением личных и общественных 
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потребностей и приносящую трудовой доход (заработок). Занятость – это важнейшая 
характеристика экономики и благосостояния населения страны; одновременно 
представляет собой экономическую категорию и социальную проблему [1, с.13; 5]. 

Труд в процессе занятости создает основное богатство общества, обеспечивает его 
прогрессивное развитие, вносит вклад в социальный прогресс мирового сообщества. 
Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее 
прямое и сильное воздействие на каждого человека. Ключевой проблемой в сфере 
занятости остается преобладание неэффективной занятости, что проявляется в 
значительных масштабах неполной занятости, низких размерах оплаты труда, 
«вымывании» наиболее квалифицированной рабочей силы в результате перетекание ее в 
сферу неформальной занятости. Другой проблемой является сокращение рабочих мест и 
сохранение неудовлетворительных условий труда. Сложно решаются вопросы 
трудоустройства отдельных социально - демографических групп населения (молодежи, 
женщин, инвалидов, демобилизованных военнослужащих, беженцев и вынужденных 
переселенцев). Можно отметить и невысокую социально - профессиональную и 
территориальную мобильность трудовых ресурсов. К сожалению, возможности 
территориального перераспределения рабочей силы на сегодняшний день ограничены, в 
первую очередь, несбалансированным рынком жилья [2, с.198]. 

Сегодня мы можем говорить о несоответствии масштабов, структуры и форм первичной 
профессиональной подготовки граждан изменениям в спросе на рабочую силу в 
профессиональном разрезе. Существующая ситуация в сфере занятости населения требует 
модернизации стратегии и тактики общей политики занятости. Она должна стать активной 
не только в отношении самих безработных, но и в отношении рынка труда, не 
сопровождать негативные процессы, а влиять, предусматривая меры опережающего 
характера.  

Значительное внимание в 2017 году необходимо уделить реализации мероприятий по 
организации общественных работ, которые являются наиболее эффективной формой 
решения проблемы занятости населения, поскольку способствует снижению 
напряженности на рынке труда и сохранению у безработных граждан мотивации к труду [3, 
с.62; 6]. 

В целях привлечения граждан к организации самозанятости органами по вопросам 
занятости населения необходимо проводить информирование и консультирование граждан 
по организации предпринимательской деятельности с использованием информационно - 
справочных материалов. Получение учебных пособий, тестирование граждан, желающих 
организовать собственное дело. Получение субсидий на организации самозанятости. 
Направление безработных граждан на прохождение профессиональной подготовки и 
получение дополнительного профессионального образования, которые позволяет 
заниматься предпринимательской деятельностью [4, с.84]. 

Создание и сохранение рабочих мест, в том числе и в сфере общественных работ должно 
стать одним из важнейших направлений социально - экономической политики. Эта задача 
должна решаться на нескольких уровнях: реализация проектов полного 
перепрофилирования предприятий, модернизация уже существующих производств или их 
расширение, а также реализация локальных проектов, предполагающих создание новых 
рабочих мест в сфере малого бизнеса. 



197

Список использованной литературы: 
1. Игебаева Ф.А. К вопросу о повышении эффективности управленческой деятельности 

на предприятиях АПК // Социально - политические науки. Москва, Издательский дом «Юр 
- ВАК», 2013, № 3 – С.13 – 15. 

2. Игебаева Ф.А. Состояние человеческого потенциала на селе: проблемы и перспективы 
// Состояние, проблемы и перспективы развития АПК / Материалы Международной научно 
- практической конференции, посвященной 80 - летию ФГОУ ВПО Башкирский ГАУ. 
Часть III. – Уфа: ВПО Башкирский ГАУ, 2010. – С.197 –199.  

3. Игебаева Ф.А., Рахимова А.Р. Проблемы молодежи на рынке труда в Республике 
Башкортостан // В сборнике: Актуальные научные вопросы: реальность и перспективы. 
Сборник научных трудов по материалам Международной заочной научно - практической 
конференции: в 7 частях. Министерство образования и науки Российской Федерации. 2012. 
С. 62 - 63. 

4. Игебаева Ф.А. Состояние и перспективы развития малого бизнеса на селе (на примере 
Республики Башкортостан) // Образование, наука, бизнес: развитие и перспективы. Сб. 
статей Международной научно - практической конференции. – Саратов. Изд - во ЦПМ 
«Академия бизнеса», 2013. – С. 83 – 85. 

5. Министерство труда и социальной защиты населения в Республике Башкортостан 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // mintrudrb.ru / index.php  

6. Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http: // git03.rostrud.ru /  

© Э.А.Нигаматьянова, 2017  
 

 
 

УДК 394 
А.В. Омельяненко  
магистрант, КубГУ 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ИНБРИНДИНГ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА УНИВЕРСИТЕТА В 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ В НАУКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Ключевые слова: инбридинг, институциональная культура, академические инновации,  
 
Инбридинг или формирование преподавательского состава университета за счет его 

собственных выпускников многими исследователями относится к отрицательным 
факторам, которые препятствуют развитию университета по пути инноваций, интеграции в 
мировое научное сообщество, повышению его активной научной деятельности. 

К отрицательным сторонам инбридинга принято относить сложность подбора на 
должности преподавателей лучших из имеющихся на национальном и международном 
рынке кандидатов; слабость академических связей с другими исследовательскими вузами; 
также отсутствие связей с представителями других отраслей, что снижает возможности для 
исследовательской работы университета; узость спектра исследовательской деятельности, 
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ограниченная для работающих инбридов направлением интереса сложившихся в данном 
университете научных школ; при этом сами направления исследований определяются не 
рынком, внутренними потребностями университетских кафедр; укрепление 
университетской иерархии, способствующее распространению нездоровых властных 
отношений, увеличивая властные возможности определенного круга лиц, занимающих 
более высокие посты в иерархии вуза; поддерживает функционирование системы 
патернализма, при котором карьерный рост зависит не от академических и научных 
достижений, а от возможностей научных руководителей, выступающих в качестве 
покровителей; создает особую академическую культуру университета, не нацеленную на 
эксперименты и инновации, что, в свою очередь, создает барьеры для проведения реформ 
или инноваций. 

При этом преподаватели - инбриды обычно сосредотачивают свою деятельность больше 
на преподавательской, а не научно исследовательской работе, они «ассоциируют себя в 
первую очередь со своим местом работы, а не со своей научной областью или 
академической профессией» [1,С. 12]. 

Таким образом, инбридинг ассоциируется с традиционализмом, патернализмом, 
крепкими иерархическими связями – с тем, что препятствует интеграционным процесса в 
науке в современных условиях. 

Именно поэтому многие передовые современные университеты, лидеры на рынке 
научно - исследовательских и образовательных услуг, прилагают усилия для борьбы с этим 
явлением. Так, Пекинский университет и другие лучшие вузы Китая прекратили прием на 
академические должности собственных выпускников, ориентируясь на наем этнических 
китайцев - выпускников лучших вузов мира. Традиционно низкий уровень инбридинга в 
вузах США, где уже давно велись исследования, показывавшие негативные последствия 
этого явления. 

Однако, во многих странах, где существует инбридинг как типичное явление, он 
воспринимается естественная практика. При этом, нужно отметить, что уровень 
преподавателей и исследователей - инбридов достаточно высоко оценивается – они не 
уступают в своей научной производительности «аутсайдерам». 

Такие разнородные данные, на наш взгляд, возникают от несколько упрощенного 
рассмотрения вопроса, когда в поле исследователя попадает лишь один фактор – 
инбридинг. На самом деле, успешность, готовность к новизне, уровень научной и 
академической активности университета обусловлен его институциональной и 
академической культурой, лишь одним из факторов которой является инбридинг.  

Именно внутренняя культура университета во многом определяет те роли, которые 
будут играть преподаватель - инбрид и преподаватель - аутсайдер, ориентируя первого 
больше на преподавательскую деятельность, а другого на исследовательскую и т.п. 

На наш взгляд, соотношение между институциональной культурой университета и 
системой инбридинга можно сравнить с соотношением экономики той или иной страны и 
системой протекционизма. Инбридинг как определяется собственно культурой 
университета, так и влияет на ее состояние. В определенные моменты времени он может 
иметь положительные аспекты, в другие же, безусловно, вреден.  

Одним из моментов, когда инбридинг неприемлемым, являются моменты создания или 
коренной перестройки системы университета. 
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Рассмотрим в качестве примера развития на этой стадии два российских учебных 
заведения: Высшую школу экономики (ВШЭ) и филиал Кубанского государственного 
университета в г. Славянске - на - Кубани. При разных масштабах этих вузов, в истории их 
становления есть общее – отход от системы инбридинга на стадии становления. 

Становление ВШЭ во многом связано с приглашением лучших преподавателей из 
других вузов, молодых, но с большим творческим потенциалом работников институтов 
Академии Наук. Кроме того, в первые два года до 30 % профессиональных курсов читалось 
профессорами из лучших мировых университетов. 

Славянский государственный педагогический институт (ставший впоследствии 
филиалом Кубанского государственного университета), обучавший в 1994 году 100 
студентов силами 10 преподавателей, пополнил свой кадровый состав за счет 
преподавателей из бывших республик СССР: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Туркмении и Украины, а также из других регионов – Чечня, Москва, Санкт - Петербург и 
др. 

Эта ситуация позволила: принять на работу лучшие кадры преподавателей, которых был 
избыток на рынке труда; успешно проводить реформу, начавшуюся в высшей школе при 
полной поддержке и участии коллектива; осваивать и внедрять инновации, лучший опыт 
работы крупных вузов бывшего СССР; иметь обширную географию научного общения и 
научных публикаций; не иметь отягощающего кадрового балласта из числа 
вспомогательного персонала; иметь рост инициативы преподавателей при минимизации 
административного давления. 

Как отмечает исследователь А.Р. Жамалова «Открытость в кадровой политике сказалась 
на исследовательской деятельности: 

 - шла постоянная дискуссия о стандартизации в выполнении научных работ и 
публикаций; 

 - в экспертизе исследований участвовал широкий круг специалистов; 
 - дисциплины по выбору формировались и развивались исходя из требований стандарта 

и качества квалификации из года в год; 
 - наращивалась здоровая конкуренция между научными школами и отдельными 

преподавателями за поддержку той или иной тематики, ежегодно росло число грантов, 
поддерживаемых различными формами; 

 - защиты составляли, в среднем, 8 диссертаций в год» [2,С.99]. 
Далее она делает вывод, что «исследование показало, что открытость в кадровой 

политике СГПИ дала положительную динамику развития вуза» [2,С.102]. Однако, чуть 
выше замечает, что теоретически мобильность преподавателей, должна способствовать 
большей публикационной активности за пределами вуза, в данном исследовании «такая 
зависимость не прослеживается» [2,С.100]. При этом, «в последнее время в Славянском 
филиале КубГУ (преемник СГПИ) ситуация изменилась. Показатели инбридинга близки к 
среднестатистическим по вузам РФ» [2,С.102]. 

Аналогичным образом развивалась ситуация и в ВШЭ: «Возможности внешнего поиска 
кандидатов были в значительной степени исчерпаны. Постепенно ВШЭ стала в большей 
степени ориентироваться на наем своих собственных выпускников, нежели на привлечение 
талантливых специалистов извне» [3,С.332].  
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Это привело к тому, что «… в начале 2000 - х годов…Некоторые критики заметили, что 
институциональная культура ВШЭ стала все больше сближаться с культурой 
традиционных российских университетов, что для руководителей ВШЭ означало 
стагнацию.» [3,С327].  

 Таким образом, мы видим, что на этапе становления или трансформации университета 
отказ от инбриндинга создает институциональную культуру, ориентирующуюся на 
инновации, расцвет научных исследований, высокие стандарты преподавания, способствуя 
интеграционным процессам в науке в современных условиях. 
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При чрезмерных физических нагрузках в занятиях и соревнованиях, при нерационально 

проводимых тренировках и несоблюдении режима могут возникнуть острые и хронические 
перенапряжения организма спортсмена. 
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Острое перенапряжение - это патологическое состояние организма, возникающее в 
результате выполнения чрезмерной физической нагрузки (чаще однократной) на 
соревнованиях или тренировках, которая неадекватна функциональным возможностям и 
степени подготовленности организма. Современный спорт характеризуется увеличением 
объёма и интенсивности тренировочной нагрузки в целях интенсификации процесса 
тренировки и повышения спортивного мастерства. Это предъявляет к опорно - 
двигательному аппарату спортсмена повышенные требования 

Различное сочетание первичного и вторичного повреждения даёт различные варианты 
патологии, острой или хронической, большего или меньшего объёма (макротравмы и 
микротравмы, заболевания): 

1. Перенапряжение и заболевания сухожилий 
2. Заболевания сухожилий (в зоне микротравм отмечаются местные нарушения 

трофики и необратимые разрушения структур, погибшие структуры замещаются рубцовой 
тканью, что приводит к так называемой микротравматической болезни) 

3. Тендинит (тендинит - воспаление тканей сухожилия. Воспаление является 
следствием микроразрывов волокон сухожилия). 

Первая помощь. Повреждение клеток и неклеточных структур сухожилия 
сопровождается отёком и кровоизлияниями, а в дальнейшем - каскадом воспалительных 
реакций. Воспаление увеличивает припухлость и компрессию окружающих тканей, 
нарушение в них трофики и возникновение гипоксии. Воспаление сопровождается болью и 
спазмами мышц, их дисфункцией и атрофией. Эти процессы надо свести к минимуму, если 
ставится задача скорейшего излечения и возвращения к нормальной деятельности. 

4. Внезапное прекращение кровообращения - это состояние, характеризующееся 
отсутствием эффективных сердечных сокращений.  

Причинами внезапного прекращения кровообращения могут быть острый инфаркт 
миокарда, эмболия лёгочной артерии, рефлекторная остановка сердца при давлении на 
каротидный синус и поджелудочную железу. Причинами могут быть также нарушение 
мозгового кровообращения, передозировка лекарственных препаратов, резко выраженная 
гипоксия, утопление в пресной воде, поражение электрическим током, молнией и другие 
причины. 

Реанимацию необходимо начинать немедленно при наличии следующих симптомов. 
Отсутствие сознания при переводе в горизонтальное положение. 

Отсутствие пульса на магистральных артериях (сонной, плечевой, бедренной). 
Целью восстановления кровообращения следует немедленно положить больного лицом 

вверх, приподнять ему шею и запрокинуть голову для профилактики западения языка. 
Затем необходимо поднять обе ноги в вертикальное положение и держать их в таком 

состоянии 5 - 15 с (противопоказанием является перелом трубчатых костей нижних 
конечностей). При поднятых ногах нужно резко ударить больного тыльной стороной 
сжатого кулака в нижнюю часть грудины.  

После применения углубленных клинических исследований курса терапии и лечебной 
физкультуры применяются занятия типа общей физической подготовки с постоянным 
увеличением нагрузки. Спортивную тренировку начинают лишь после того, как полностью 
восстановится функция сердечно - сосудистой системы 
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Аннотация: 
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 «Искусство управлять людьми – самое трудное и высокое из всех искусств» – сказал 

когда - то один мудрец, и был абсолютно прав. Сегодня, пожалуй, нет более трудной 
профессии, чем профессии руководителя, которую принято называть комплексной, 
требующей от человека владения очень многими навыками [1, с.1075]. 

 Главной характеристикой эффективности руководства является стиль управления, 
который применяет в своей работе менеджер. Стили управления – способ, система методов 
воздействия руководителя на подчиненных. Большинство исследователей выделяют 
следующие стили управления:  
  Авторитарный стиль (директивный); 
  Демократический стиль (коллегиальный); 
  Либеральный стиль (попустительский или анархический) [2, с.169]. 
1. Авторитарный стиль управления (автократический, директивный, 

административный) 
 Авторитарное руководство характеризуется чрезмерной централизацией власти 

руководителя, самовластным решением всех вопросов, касающихся деятельности 
организации, ограничением контактов с подчиненными. Этот стиль свойственен 
решительным, властным, волевым людям, жестким по отношению к окружающим. 
Автократ «все знает сам» и не терпит возражений. Никому не доверяет, не ставит в 
известность о своих намерениях; отдает деловые, краткие распоряжения; запреты часто 
сопровождаются угрозами. Похвала и порицание работников крайне субъективны. Эмоции 
подчиненных и коллег в расчет не принимаются. Дела в коллективе планируются заранее 
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во всем их объеме, определяются лишь непосредственные цели для каждого работника. 
Голос руководителя является решающим, а его позиция находится вне группы [3, с. 246]. 

 2. Демократический стиль управления (коллегиальный). 
 Демократический стиль формируется у людей, которые не любят брать ответственность 

на себя, ответственность не концентрируется, а распределяется в соответствии с 
переданными полномочиями. Руководство характеризуется высокой степенью 
децентрализации полномочий, активным участием сотрудников в принятии решений. 
Создается атмосфера, при которой выполнение служебных обязанностей становится делом 
привлекательным, а достижение при этом успеха служит вознаграждением. Это стиль 
предусматривает инструкции в форме предложений, не сухую речь, а товарищеский тон, 
похвалу и порицание – с учетом мнения коллектива. Позиция руководителя – внутри 
группы, т.е. руководитель, ведет себя как один из членов группы; каждый сотрудник может 
при нем свободно выражаться по разным вопросам. Такая обстановка создает условия для 
самовыражения подчиненных, у них развивается самостоятельность, что способствует 
восприятию достижения целей организации как своих собственных. Такое взаимодействие 
руководителя и подчиненных можно определить как сотрудничество [4, с. 112]. 

 3. Либеральный стиль управления. 
 Характеризуется отсутствием активного участия руководителя в управлении 

коллективом. Такой руководитель «плывет по течению», ждет или требует указаний сверху 
или попадает под влияние коллектива. Предпочитает не рисковать, «не высовываться», 
увиливает от разрешения назревших конфликтов, стремится уменьшить свою 
персональную ответственность. Работу пускает на самотек, редко ее контролирует. Такой 
стиль руководства предпочтителен в творческих коллективах, где сотрудники отличаются 
самостоятельностью и творческой индивидуальностью [5, с.107]. 

 Не существует «плохих» или «хороших» стилей управления. Конкретная ситуация, вид 
деятельности, личностные особенности подчиненных и др. факторы обусловливают 
оптимальное соотношение каждого стиля и преобладающий стиль руководства. Изучение 
практики руководства организациями свидетельствует, что в работе эффективного 
руководителя в той или иной степени присутствует каждый из трех стилей руководства [6, 
с.61]. 
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Задумывались ли вы когда - нибудь, как сильно влияет личная страница в интернете на 

ваш имидж? В век информационных технологий мы все, так или иначе, привязаны к своим 
телефонам. Но давайте не будем забывать, жизнь в интернете настолько прозрачна, что 
такая глупость, как аккаунт в социальной сети может запросто повлиять на первое 
впечатление. Например, вы успешно проходите собеседование в одну из компаний на 
серьёзную должность и тут руководитель смотрит вашу страницу в вконтакте, где на 
главном фото, «мягко» сказать, вы не в трезвом виде. Чушь, подумаете вы, зачем 
руководителю искать ваши аккаунты в социальных сетях?! На самом деле, уже все 
прекрасно понимают, что ваша страница в социальных сетях расскажет о вас не только 
больше информации, но и более правдивую.  

Мы определяем самопрезентацию как умение подавать себя, привлекать к себе внимание 
делая акцент на внимание своих качеств, которые будут актуальны на основе 
использования особых технологий и стратегий. Более того, такого рода заявка о себе не 
единственная стратегия личности. Существует и заранее спланированная, осознанная 
тактика позиционирования своей персоны, которую принято называть «искусственная 
самопрезентация». [1] 

Если понятие «имидж» уделяет внимание именно созданию образа, который находится в 
статике, то есть является определённым стоп - кадром, фиксирующим качество субъекта 
имиджа, то самопрезентация - это сам процесс демонстрации этих качеств, это динамика 
самоподачи. [2] 

В рамках данной статьи мы дадим базовые рекомендации, которым может следовать 
каждый владелец личной страницы не только для успешной самопрезентации, но и её 
продвижения.  

1. Правдивость и полнота информации в профиле. Вся информация, предлагаемая 
пользователям, должна быть правдивой. Не рекомендуется приписывать себе лишние 
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дипломы университетов, несуществующий опыт работы и т.д. Помните, что в основе 
успешных взаимоотношений лежит доверие. 

2. Фотографии. Во - первых, если человек желает продуктивно контактировать с целевой 
аудиторией, то будет полезно не скрывать своего лица, поэтому личная страница 
обязательно должна содержать реальные фотографии владельца. Во - вторых, фотографий 
должно быть много, чтобы это выглядело естественно, а ни как желание что - то 
разместить, потому что нужно разместить. В - третьих, к выбору фотографий необходимо 
подходить ответственно, т.к. подойдут не все материалы. Важно понимать, какой имидж 
должен быть у вас. Если вы занимаетесь политикой, то и фотографии должны быть 
соответствующие (в серьезной обстановке, в деловой одежде и т.д.). Художник? 
Фотографии процесса работы, выражение нестандартности личности, фотографии рабочего 
места и т.д. Одним словом, необходимо думать головой и предлагать общественности те 
фотографии, которые будут представлять вас в выгодном свете и соответствовать роду 
деятельности, заявленному на странице.  

3. Внимание к личному контенту. Каждая социальная сеть подразумевает наличие 
стороннего контента на странице пользователя: это и интересующие группы, и музыка, и 
видеозаписи, и игры. Внимательно следите за тем, что будут видеть ваши подписчики. 
Простой, но понятный пример. Вы являетесь спортсменом и состоите в группах, которые 
продают табак и алкоголь. Вывод здесь очевиден: сомнения в вас у пользователей появятся. 

4. Ведение личной страницы. Но правильно создать личную страницу – только малая 
часть дела. Важно ее правильно вести. 

Единый стиль. К этому необходимо стремиться. Размещая свои материалы, позаботьтесь 
о единой подписи, хэштегах, тематических заголовках.  

Правильный контент. Опирайтесь на базовое правило маркетинга: вы – это не ваш 
клиент. То есть, то, что интересно вам и кажется полезным, не обязано нравиться другим. 
Всегда ставьте себя на место подписчиков и думайте от их лица. Только так вы добьетесь 
интереса к вашей персоне и странице! Хотите ничего не достичь и потерять всю 
аудиторию? Выкладывайте только свои любимые картинки, музыку или «сухую» сугубо 
профессиональную литературу. 

Следите за реакцией. Недостаточно определить правильный контент и разработать 
продолжительный контент - план. Регулярно отслеживайте реакцию пользователей на 
материалы вашей страницы. Критерии? «Лайки», комментарии, визиты на страницу и т.д. 

Сохраняйте нейтралитет и доброжелательность 
Помните, вы – публичная личность, страницу которой читают другие пользователи. 

Похвально, когда у вас есть свое мнение по поводу, например, политических событий, но 
знайте, высказав его публично и резко, добьетесь негатива от несогласных подписчиков. 
Старайтесь сохранять относительный нейтралитет, быть доброжелательным и не делать 
резких заявлений. Конечно, если только вы не ставите цель заслужить имидж критика и 
«правдоруба». [1] 

Перед вами основные правила оформления и ведения личной страницы в социальных 
сетях. А следуя им, вы обязательно решите свои задачи, и это лишь вопрос времени. 
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делового совещания. 
 
 Одной из важнейших сторон корпоративной культуры является корректное деловое 

общение. Деловое общение – это искусство, позволяющее войти в контакт с партнерами по 
бизнесу, преодолеть личные предубеждения, неприятие того или иного контрагента, 
достичь желаемого коммерческого результата. К принципам делового общения относятся: 
признание равенства и неповторимости каждого из партнеров, априорное признание 
существования сути в каждой точке зрения; взаимное обогащение участников общения.  

 Руководителю требуется не только владеть навыками речевого этикета, но и приходится 
грамотно проводить различные беседы, совещания. Деловые совещания – важная часть при 
управленческой деятельности. По времени деловые совещания могут быть разной формы – 
от утренних пятиминуток, до длительных, которые занимают много времени для решения 
стратегических задач и вопросов [1, с.143; 2, с.111]. 

В мировой практике управления персоналом открытость информационной системы 
организации и причастность сотрудников к решению ее проблем становятся одними из 
наиболее важных факторов мотивации трудовой деятельности. Проведение служебных 
совещаний может рассматриваться как один из способов управления мотивацией. Поэтому 
пренебрежение совещаниями является характерной ошибкой руководителя. В современных 
условиях, несомненно, большое значение имеет правильное проведение служебных 
совещаний [3, с.107]. 

Деловые совещание выполняют следующие важные задачи: 
 - методы решения перспективных мероприятий; 
 - происходит процесс обмена информации между сотрудниками; 
 - взаимное общение сотрудников из одной деловой среды. 
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Подготовка совещания начинается с определения необходимости и целесообразности 
проведения делового совещания. Во время обоснования необходимости совещания 
менеджер должен сформулировать задачи, которые требуют оптимального и 
своевременного решения.  

Для проведения данного процесса нужно подготовить ряд задач, которые будут 
соблюдаться в ходе совещания.  

Основными этапами делового совещания являются: определение цели и задачи 
совещания; подготовка к деловой беседе; установление места и времени встречи; начало 
беседы: вступление в контакт; постановка проблемы и передача информации; 
аргументирование; опровержение доводов собеседника; 

анализ альтернатив, поиск оптимального или компромиссного варианта либо 
конфронтация участников; принятие решения; фиксация договоренности; выход из 
контакта [4, с.89]. 

Что касается проведения совещание, то начинать совещание нужно вовремя и сразу 
согласовывать с его участниками правила совместной работы, например, ограничение 
времени выступлений или порядок принятия решений. После чего одному из участников 
следует поручить ведение протокола. 

Большое значение при проведении делового совещания играет тон разговора. 
Эмоциональное возбуждение оратора передается и слушателям. Грамотность, логичность, 
эмоциональная окраска – все это обязательное условие любого служебного контакта [5, 
с.44]. 

Завершающий этап организации и проведения совещания – это принятие решения и 
согласование условий его реализации. Решения на совещании принимается всеми вместе и 
каждым в отдельности. От того, насколько участнику совещания удалось включить свои 
идеи и комментарии в общее решение, зависит его эффективность.  

Как видим, совещание – процесс сложный и при его проведении необходимо учитывать 
огромное количество психологических закономерностей и правил подготовки и проведения 
[6, с.229]. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

  
 Основные ценности единой культуры охватывают всю духовную жизнь: искусство и 

науку, философию и религию, этику и право, нравы и обычаи, образ жизни и мышление, 
экономическую и политическую организацию. Так как все части культуры 
взаимозависимы: если изменяются одни, трансформируются другие.  

Любая культура индивидуальна. Она имеет собственный менталитет, свою систему 
истинности и познания, собственную философию и мировоззрение, формы искусства и 
литератуы, правила нравственности и кодексы поведения, законы и наказания. На этой 
основе возникает особый, присущий именно данной культуре тип личности, обладающий 
специфическим менталитетом и поведением [1] . 

«Культурные процессы представляют собой целеориентированную 
жизнедеятельностную активность людей и являются осуществлением более или менее 
типовой последовательности процедур: осмысления людьми своих интересов и 
потребностей, возникающих в связи с какими - то обстоятельствами; разработки 
технологий (способов) удовлетворения этих интересов и потребностей; практические 
применения этих технологий и получения какого - то результата (продукта); оценки 
эффективности примененных технологий; передачи информации другим людям об этих 
способах и результатах; закреплении селектированных образцов деятельности в нормах, 
правилах, стандартах, ценностных ориентациях, традициях и пр. в форме «культурных 
текстов», содержащих организационно - технологическую, нормативно - регулятивную, 
коммуникативно - оценочную и иную информацию о наиболее эффективных и 
приемлемых по социальным последствиям способах удовлетворения тех или иных 
интересов и потребностей людей.Совокупность подобных «текстов» и есть культура 
данного сообщества» [2]. 

 Можно сакзать, что культурные процессы - это изменение во времени состояния 
культурных систем и объектов, а также типовые модели взаимодействия между людьми и 
их социальными группами. Хотя культурные процессы эмпирически проявляются в 
совокупности культурных событий, эти понятия не тождественны. Под культурными 
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процессами имеются в виду типические, универсальные по масштабам распространения в 
разных культурах и устойчивые в своей повторяемости функциональные процедуры, 
поддающиеся классификации на основании общих признаков.  

В числе основных групп культурных процессов можно выделить следующие: 
1) Порождение культурных явлений (генезис адаптивных и творческих инноваций в виде 

технологий и инструментария деятельности, знаний, идей, произведений, символических 
обозначений, форм организации и регуляции совместных действий, способов обмена 
информацией и т.п.).  

2) Распространение культурных явлений (социальная интеграция культурных форм в 
обществ, практику в качестве предпочитаемых и рекомендуемых образцов технологий и 
продуктов деятельности и т.п.). 

3) Функционирование культурных явлений (действия и взаимодействия людей по 
удовлетворению их индивидуальных и групповых интересов, потребностей и 
необходимостей, осуществляемые индивидуально и коллективно, 
жизнеобеспечивающих,технических,социально - организационных, регулятивных, 
оценочных и т.п. 

4) Социокультурное коммуницирование между людьми (обмен информацией 
между людьми о наблюдаемых и представляемых явлениях и процессах 
посредством трансляции ее в виде семантических знаков и составленных из них 
вербальных и невербальных текстов, регулирующих порядок осуществления 
жизнедеятельности людей, передачу знаний и пр.). 

 Поскольку изменения в культуре протекают как в форме активизации, так и в форме 
замедления процессов, то важнейшими характеристиками времени для культурологов 
выступают его ритм и темп. 

«В процессе функционирования такой системы как культура в различных ее элементах и 
подсистемах формируются и накапливаются противоречия. Может сложиться кризисная 
ситуация, поэтому процесс обновления необходим. Если деформация происходит 
одновременно в нескольких подсистемах культуры (например, политике, экономике и т.д.), 
то кризис становится всеобъемлющим, приобретает системный характер». 

Периоды кризисов неизбежны для любой культуры и могут играть не только 
негативную, но и позитивную роль в социокультурной динамике. [3]  
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Человек, соблюдая устоявшийся и наиболее целесообразный режим жизнедеятельности, 

лучше приспосабливается к течению важнейших физиологических процессов. В том 
случае, если резервы нашей адаптации исчерпываются, мы начинаем испытывать 
дискомфорт, утомляемость, а то и заболеваем. Следовательно, необходимо вести четко 
организованный образ жизни, соблюдать постоянный режим в учебном труде, 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 обеспечивает ее лучшее выполнение. 

Для того что бы студент был здоров и физически подготовлен, в первую очередь ему 
необходимо отказаться от вредных привычек. Ведь именно такие вредные привычки как 
табакокурение, пьянство, наркомания, не дают молодёжи раскрыть свой потенциал и быть 
физически развитыми личностями. Очень часто бывает, что молодые люди в возрасте от 20 
до 30 лет «запускают» своё физическое здоровье и тогда остаётся лишь один выход - 
прибегнуть к помощи медиков. Здоровый образ жизни - это образ жизни, который 
основывается на таком принципе как нравственность. По определению Всемирной 
организации здравоохранения (B03) "здоровье - это состояние физического, духовного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов". 

Выделяют три вида здоровья: здоровье физическое, психическое и нравственное 
(социальное): 

Физическое здоровье , в свою очередь, естественное состояние организма, 
обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо 
работают все органы и системы, то и весь организм человека правильно функционирует и 
развивается [1,c.110]. 

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно характеризуется 
уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной 
устойчивости, развитием волевых качеств. 

Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые являются 
основой социальной жизни человека, т.е. жизни в определенном человеческом обществе. 
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Есть и некоторые отличия. Нравственное здоровье прежде всего, сознательное отношение к 
труду, овладение сокровищами культуры, активное неприятие нравов и привычек, 
противоречащих нормальному образу жизни. Физически и психически здоровый человек 
может быть нравственным «уродом», если он пренебрегает нормами морали. Поэтому 
социальное здоровье считается высшей мерой человеческого здоровья. Нравственно 
здоровым людям присущ ряд общечеловеческих качеств, которые и делают их настоящими 
гражданами [2,c.65].  

В связи с этим, считаем необходимым прислушаться к специалистам, которые в свою 
очередь считают, что студентам для того что бы их работоспособность была выше а 
самочувствие лучше рекомендуется: 

 - являться на учебные занятия полностью отдохнувшими. Ежедневная утренняя 
физическая зарядка поможет являться на учебу в хорошей физической форме; 

 - быть активными на учебных занятиях. - умело и активно использовать перерывы 
между занятиями. Помнить: движения являются лучшим источником восстановления и 
отдыха. Курение и наркотики, безделье и сквернословие - тайные и явные враги 
профессионального роста. 

Основная направленность здорового образа жизни в занятое (несвободное) время 
студента нацелена на восстановление и оздоровление студента после учебы. Сон, питание, 
личная гигиена, воспитание детей (младших братьев и сестер), уход за лицами преклонного 
возраста, время и энергия затрачиваемые на дорогу в вуз и обратно, - вот основные 
составляющие внеучебного (занятого) времени. 

Во внеучебное время жизнедеятельность студента чрезвычайно многообразна. Занятое 
время студентов не должно быть бесконечно продолжительным. Наоборот, задача состоит 
в том, чтобы все жизненно важные и неотложные задачи и проблемы выполнялись в 
разумно - сжатые сроки, чтобы студент выкраивал для себя несколько часов свободного 
времени. 

Свободное время студента - это пора активной творческой деятельности, 
самообразования, культурного потребления, активной физкультурно - спортивной 
подзарядки своего организма, товарищеских встреч и общения, активного отдыха и т.д. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ 
 

Изучение политических идеологий – одно из направлений политической науки XX в. 
При этом изучается содержание политических идеологий с момента их появления, отличие 
одних идеологий от других, их отношения между собой, отношения между политикой и 
идеологией, экономикой и идеологией на разных этапах развития общества, а также и сам 
феномен идеологий, идеологического сознания, его уровни и структура, функции в 
обществе и т. д. Рассмотрим основные теоретические подходы к объяснению феномена 
идеологий. 

Понятие «идеология» (как учение об идеях) ввел в философский оборот Дестют де 
Траси, принадлежащий к группе «Идеологии» времен Великой французской революции. В 
сочинении «Элементы идеологии» он рассматривал «идеологию»как науку о законах 
появления человеческих идей из чувственного опыта, на подавляющие принципы которой 
должна опираться политика, этика. Слово «идеология» впервые получило уничижительное 
значение, когда Наполеон Бонапарт презрительно назвал представителей этой школы, 
выступавших против его цезаристских устремлений, «идеологами» т. е. людьми, 
проповедовавшими оторванные от объективной политики взгляды [1, с. 65]. 

С этого времени вопрос о соотнесении идей и действительности, теории и практики стал 
уже не чисто теоретическим вопросом, разрешимым в ученом кругу, а вопросом 
практической политики. 

К. Маркс как основатель социально - экономической теории идеологии. Важный вкладв 
теорию идеологии внес К. Маркс, соединивший в своем лице ученого и общественно - 
политического деятеля. К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии» и позднейших 
работах под идеологией понимали: 1) идеалистическую систему, согласно которой мир 
представляет собой реализацию мыслей, принципов; 2) тип мыслительной деятельности, не 
сознающий зависимости личных идей от жизненных обстоятельств иматериальных 
интересов классов; 3) следующее отсюда иллюзорный образ реальности в политических, 
религиозных, моральных и других формах [2, с. 91]. 

В политической теории под идеологией понимается любой строй идей, обслуживающий 
чьи - либо интересы. Говорят не только о пролетарской и буржуазной идеологиях, но и о 
крестьянских, мелкобуржуазных, национальных и др. Разведение науки, как признанного, 
справедливого, идентичного познания действительности, и идеологии, как 
заинтересованного ее ведения и потому искажающего реальное положение дел в 
удовлетворение выдвинувшему ее субъекту, сегодня является общепринятым. 

Обратим внимание на понятие субъекта, выдвинувшего теорию идей, отвечающую его 
интересам (идеологию). В марксизме такими субъектами являются классы. Но в качестве 
субъектов идеологии могут выступать не обязательно классы, т.е. социальные группы, 
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различающиеся по занимаемому ими положению в кругу производства материальных благ. 
Субъектами идеологий могут выступить и иные социальные группы. Для того чтобы 
понять, о чем идет речь, обратимся к другим теориям идеологии, в частности к учению Ф. 
Ницше. 

Аксиологический подход. Ф. Ницше (1844–1900) – немецкий философ является 
основателем аксиологии (философской теории ценностей). Понятие ценности в 
современной политической науке при ответе на вопрос «Что такое идеология?» является 
основным. В учении Ф. Ницше содержались идеи о зависимости духа, языка, мышления не 
от места в системе общественного производства, как у К. Маркса, а от принадлежности к 
касте потомственной аристократии или к плебейским массам. Говоря о разных типах 
мышления, Ницше использовал понятия аристократической и демократической культуры 
[3, с. 20]. 

Ф. Ницше разделял пафос дистанции, иерархии, рангов между людьми, верил 
вихразноценность. Он развивал элитарную концепцию абсолютного господства «высшей 
касты» над подавляющим большинством – «посредственностью». Каста знатных 
(аристократия) с характерными для нее силой воли и жаждой власти подчиняет себе 
миролюбивые или одряхлевшие, ослабленные культуры. 

Фридрих Ницше предложил аксиологическую (ценностную) трактовку идеологического 
сознания. Идеологии – это культурные образования (системы ценностей), вырабатываемые 
благородными и плебейскими кастами. Сфера культуры, в которой формируются 
идеологии, является не производной от экономических отношений, как у К. Маркса, а 
некоторым образом первичной. Поэтому и аксиология первична, а само бытие (онтология) 
есть ценность. Системы ценностей не являются фиктивными сами по себе. 
Вырабатываемые кастой господ, они являются подлинными построениями, а вот системы 
ценностей подчиненных каст – фиктивны, потому что руководствуются принципом 
пользы. 

Позитивное суждение на идеологию присуще для многих современных политических 
исследователей. В центре представлений о феномене идеологии находится понятие 
ценности, через которое они и определяются. 

Идеологии – системы ценностей данного общества (Т. Парсонс). Идеология – такая 
система ценностей, которая легитимирует существующий в данном обществе порядок 
господства (К. Ленк). Идеологии – такие системы ценностей, которые, выступая в качестве 
политического мировоззрения, имеющего силу веры, обладают особенно большим 
ориентационным потенциалом и потому способны обуздывать связанные с кризисом 
процессы социальной аномии (У. Матц). 

Что такое ценность? Ценность – востребованность предметов окружающего мира для 
человека, обществав целом [4, с. 101]. Это не свойства этих объектов, а результат их 
заинтересованности в сферу человеческой жизнедеятельности, потребностей человека. А. 
Г. Здравомыслов отмечал, что «система ценностей – мир знaчений, благодаря которым 
человек принадлежит к чему - то влиятельному и непреходящему, чем его личное 
эмпирическое бытие… согласно этому присоединению к миру ценностейжизнь 
конкретного человека приобретает важность и смысл. Идеология является теоретическим 
доказательством системы ценностей главных социальных субъектов, она формирует 
мирзначений и смыслов, приобщая к делу, которое стремится за рамки личной жизни»  



215

Ценностное отношение к реальности рассматривалось еще М. Вебером в его типологии 
социального действия. М. Вебер отличал четыре типа социального действия: ценностно - 
рациональное, целерациональное, традиционное и эффективное. Идеологии рассматривают 
цели, ориентиры для политических действий. Как говорил А. Эйнштейн, наука «не может 
создавать цели и еще менее способен внушать их в людей, самое большее – наука может 
предоставить средства для достижения некоторых целей». Идеология нужна постольку, 
поскольку в жизни нужно принимать решительные действия по значимым вопросам, на 
которые не всегда сможет дать ответ наука.  

Следовательно, идеологи – это другая, нежели наука, форма общественного познания. 
Аристотель считал «можно исследовать, какова сумма углов треугольника, но нельзя 
принять решение о том, какой ей быть лучше». В повседневной жизни обычно 
совершаются решения, которые «лучше», или «хуже» в отличие от того, чему принадлежит 
большее значение. Анализируя идеологию как систему ценностей, можно увидеть, как 
меняются акценты в ее характеристике. Эти черты идеологического познания, становятся 
«надежной в идеалы» и «преданностью» им. 

В литературедо настоящего времени можно было увидеть противопоставление 
идеологии как теоретического уровня общественного сознания массовому сознанию, 
которое сводится к массовой психологии. Идеологические взгляды, формируемые в 
результате целенаправленных усилий государства, представляют верный отчет среди 
идеологического познания [5]. 

Идеологические установки на этом уровне в отличие от массового житейского сознания 
отличаются неизмененностью [6; 8]. Говоря об идеологии, имеется в виду, определенный 
уровень идеологического сознания. К. Маркс говорил, что идеи становятся материальной 
силой, когда они становятся массами. Вместе с тем они могут до неузнаваемости 
изменяться на этом уровне. Ф. Энгельса спросили, какую бы основную идею в марксизме 
он мог назвать, он отвечал: «Свободное развитие каждого человека является условием 
сводного развития всех». Для необразованного человека во время гражданской войны в 
России, марксисты объяснили, суть философской доктрины. Марксизм начал обозначать 
объяснение опровержения социальных слов, которые были не соотечественниками, а 
врагами.  

Сегодня, электронный век передачи информации, тот, кто имеет телевидение, имеет 
власть [7]. Вопреки этим утверждениям позитивистов больше не существует самих фактов, 
а действуют представляемые факты: то, что ценится больше всего образ, представление. Р. 
Дебре один из первых предсказал распад Советского Союза  

Этот вывод он сделал на основании того, что заметил, как СССР потерял возможность, в 
отличие от первых десятилетий, создавать символы, развивать воображение людей с 
помощью фильмов, песен, музыки, кино. В соревновании с Америкой, доказал Амбре, 
советские руководители не поняли, потому что этого не понял К. Маркс.К. Маркс 
утверждал идеологию отражением базиса. Это не совсем так! Идеология – создающая и 
активная сила.  

Нужно не забывать, что идеология это жестокая мощь, поскольку ценностные 
столкновения отделили много человеческих жизней, как никакие другие. Покуда идеологии 
сохраняются в общественной жизни, должен оставаться и их теоретический разбор.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЛАСТИ И РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Данная статья посвящена анализу и оценке государственных отношений, которые 

сложились в современной России. В нашей стране живут люди различных 
национальностей, верований, а также религий. Люди должны понимать, что все сферы 
жизнедеятельности между собой всегда активно взаимодействуют, и не допускать того, что 
бы в политике, экономике, духовной и социальной сфере возникали различные 
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разногласия. Одной из главных сфер политической деятельности является власть [1; 2; 3]. 
Она также является одним из способов управления народом. Политическая власть – это 
возможность определенной группы, индивида, класса, союза проводить свою волю в 
политике и в различных правовых нормах. Не каждый человек может понять, что свобода 
людей, заключается в правильном подчинении властям. Человечество привыкло к законам 
подчинения. В нашем мире очень сложно дать оценку месту, которое занимает религия. 
Возникает неопределенность между религиозной идентификацией и самоидентификацией 
граждан, с выделением религиозных субъектов, отношения с которыми нужно уметь 
правильно построить с государством, обществом в целом и самой религией. Рамки 
взаимодействия религии и власти устанавливаемы в Конституции: 

1) Она помогает простимулировать свободу равно совести и убеждений, так что с точки 
зрения государства вопрос о том, какие именно убеждения являются религиозными, не 
имеют значения. 

2) Конституция утверждает равноправие религиозных объединений, государство 
выделяет именно объединения граждан на основе религиозных убеждений и отказывается 
от какой - либо дискриминации таких объединений. 

Можно смело говорить о том, что первой попыткой подчинения выступает родительское 
воспитание и власть. Дети обязаны не только повиноваться ей, но и почитать ее. Однако 
даже первое свое повиновение человек может не только не соблюдать, но и нарушать. 

Наша страна не имеет государственной религии, это значит, что любой человек может 
исповедовать ту веру, которая его интересует. Однако нельзя навязывать свою веру другим 
людям, так как это может стать причиной возникновения споров и конфликтов между 
людьми, а это значит, что может возникнуть не только межличностный, но и мировой 
конфликт. И группа людей, общность, права которой были ущемлены, будут стараться 
защитить себя и свою религию. Правительство будет отстаивать права своего народа, а это 
может вызвать развитие социологического напряжения и развитие гражданской войны. Эту 
и многие другие проблемы может вызвать неправильное взаимодействие религии и власти. 

Историк Тойнби говорит, что история – это куколка цивилизации [5]. На самом деле, 
великие цивилизации возникают и успешно развиваются там, где религия становится 
мощным духовным и моральным катализатором. А главное – создания единых богов, так 
как религиозное единство – это гарантия единства государственного. Кризис цивилизации 
начинается, как правило, с кризиса религиозного, с расстройства или обострения 
взаимоотношений церковной и государственной власти. Чтобы не допустить этих 
конфликтов, древние люди шли на объединение религиозной и светской власти в одних 
руках – князя, царя, фараона, императора, правитель и т. д., который, как правило, всегда 
обожествляется. Споявлением демократических государств управления произошло жесткое 
и четкое разграничение религии и ее власти с властью светской [4]. Церковь отделялась от 
государства, а государство официально снимало с себя ответственность за религиозное 
состояние общества. Религия стала не общественным, а частным делом каждого 
гражданина, свободой его выбора исповедовать какую - либо религиозную веру или не 
исповедовать никакой. Но власть, ясно оценивая роль и значение религии в жизни каждого 
человека, отделив церковь от государства, понимала, что нельзя просто так отделить 
религию от общества, не нарушив права граждан на свободу совести, а также, не подрывая 
духовные и моральные основы общества в целом. Поэтому было принято решение на 
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полное отделение, т.е. фактически полное изгнание религии из всех сфер общественной 
жизни.В этом легко удостовериться на определенных статьях Конституции различных 
европейских стран, которые посвящаются вопросам взаимоотношений религии и общества, 
церкви и государства. В ряде этих стран конституцией провозглашен государственный 
статус традиционных религий, в других очень сильно выражена роль и место в религиозной 
жизни общества традиционных религий данного народа. Существует одна демократическая 
страна, где не обозначается роль какой - либо из религий, ей является США.Онасчитает, что 
предмет гордости – это превосходство американской демократии над демократиями других 
стран в религиозной области. После этогоАмерика присвоила себе право контроля за 
соблюдением религиозных свобод не только внутри своей страны, но и мира в целом,а 
также наказания нарушителей этих свобод. В очень короткие сроки при поддержке власти, 
существующие секты обманом и обещаниями втянули в свои ряды огромное количество 
россиян и стали реальной угрозой стабильности российского общества.Жители 
Россииподняли тревогу и стали требовать пересмотра закона о свободе совести. Под 
напором общественного мнения и исполнительной власти Государственной Думы, закон 
1990 г. был пересмотрен в 1997 г. В наше время, религиозными вопросами занимается 
Андрей Себенцов. Он отстаивает принцип равенства всех религиозных объединений и в то 
же время говорит о том, что надо усиливать контроль государства, за деятельностью 
религиозных объединений. А. Себенцов предлагает разработать программу, которая будет 
на протяжении долгого времени поддерживать и развивать культурные и религиозные 
ценности каждого гражданина Российской Федерации.Разумной системной, которая будет 
хорошо разработана и продумана на перспективу религиозной политики власть нашей 
страныпока не выработала. Ее отсутствие отрицательновлияет на состоянии духовности и 
нравственности общества, его социальные установки. Религия в современной России 
продолжает усиливать свое влияние и укреплять свои позиции, и игнорирование этого 
факта властью может иметь трагические последствия. 
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РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Глобализация может быть определена с различных точек зрения: экономической, 

политической, технологической, культурной. И с учетом множества ключевых факторов, 
таких как стандартизация, транспорт, связь, торговля, миграция и т. д. Рассматривая 
Экономический аспект глобализации, приходим к тому что, в рамках этого процесса 
экономики делаются более тесными и взаимосвязанными.  

Экономические, технологические, политические, социальные и культурные факторы 
глобализации обладают системным свойством синхронизировать и умножать свое действие 
в пространстве и времени. И в зависимости от сложения сил, может быть, достигнут 
синергетический творческий или разрушительный эффект [1; 4]. По мере того как 
государства ускоряют свою открытость в последние годы, растет обеспокоенность, 
связанная с глобализацией и ее результатами для экономического роста, нищеты, 
неравенства, региональных различий, культурного доминирования, окружающей среды 
или экономической интеграции. Несмотря на растущий интерес к влиянию глобализации, 
существует немало эмпирических исследований, изучающих такие связи. 

Трудности глобализации в конце XX в. стали наиболее актуальной темой общественных 
наук и предметом типизации социальных практик. Разноречивость этого процесса, 
неоднозначность его восприятия, теоретическая неразработанность методологии 
обществознания определяли важность обсуждаемой темы [2]. 

Ограниченные эмпирические данные считаютсяитогом отсутствия теоретического 
становления, ограниченности данных и неудовлетворительных мер глобализации. В 
дополнение к указанным ограничениям в настоящее время не существует стандартного 
правила измерения и метода измерения для глобализации. Необходимость исследований в 
этой области привлекла большое внимание. Было предпринято несколько попыток 
количественного измерения глобализации. В последние время несколько ученых 
разрабатывают методы количественного измерения глобализации. Были подготовлены 
различные меры, начиная от единых мер, таких как торговля, до многомерных мер с 
разным охватом аспектов глобализации.  

Одна из особенностей глобализации это увеличение миграции. Во многих странах и 
регионах с 1990 - х гг. наблюдается рост трансграничной миграции. В то время как 
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традиционные иммиграционные страны прошлого включают США, Канаду, Австралию и 
Новую Зеландию, некоторые страны Западной Европы, которые до этого видели чистую 
эмиграцию, стали странами иммиграции. Страны бывшего Советского Союза и Восточной 
Европы являются ведущим источником с 1990 - х гг. Большие миграционные потоки по 
линии Юг - Юг происходят из Южной Азии в регион Персидского залива и в Южной 
Африке. Влияние глобального кризиса на миграционные потоки остается неопределенным. 
В принципе, несмотря на свой глобальный охват, страны, которые особенно сильно 
пострадали от кризиса, могут испытывать повышенное давление на эмиграцию. Впрочем, 
медленное восстановление в развитых государств, которые традиционно являются 
важными направлениями миграционных потоков, имеют возможность отставать в плане их 
относительной привлекательности или видеть введение мер, касающихся иммиграции 
иностранных рабочих ввиду высокого уровня безработицы. Еще одним свидетельством 
происходящего сдвига в глобальном балансе, европейский кризис вызвал значительные 
миграционные потоки из стран Европейского кризиса в быстрорастущие развивающиеся 
экономики. 

В последние десятилетия ускорились процессы глобализации экономики, которые 
значительно опережали существующие механизмы глобального управления. Возникающая 
в результате напряженность наряду с необоснованной верой в саморегулирование рынков 
создала опасную глобальную среду, которая, в конечном счете, ознаменовала 
катастрофические события 2008–2009 гг. В то время как эпицентр финансового кризиса 
находился в развитом мире, развивающиеся страны, которые все больше интегрировались в 
мировую экономику, пострадали как невинные свидетели, как разразилась глобальная 
зараза. Тем не менее, кризис также означал ускорение относительно мирского сдвига в 
балансе глобальной экономики, в то время как доля развивающихся стран в мировой 
экономике значительно возросла. Для того чтобы безопасно продолжать, процесс нужно 
более разумно контролировать и управлять им. Напряженность проявляется, когда все 
более глубокая глобальная экономическая интеграция сопровождается недостаточным 
глобальным управлением. В полностью закрытой экономике в рамках возможностей 
суверенного правительства регулировать экономические показатели страны, но и строго в 
пределах собственных средств экономики. 

Глобализация предлагает много возможностей и потенциал для большихобоюдных 
выгод от взаимодействия. Вместе с тем глобализация также делает больше трудностей и 
ограничений. Открытость неизбежно влечет за собой определенную потерю пространства 
для национальной политики и сферу преднамеренной национальной политики, которая 
хорошо приспособлена к национальным условиям и требованиям. Надвигающиеся на 
человечество социально - экономические, духовно - нравственные угрозы и опасности 
вызваны неспособностью индустриально развитых государств, современной цивилизации 
вырваться из приоритета материального потребительства и глобального насилия и войн, 
ведущих к засорению и разрушению природной, социальной, духовно - нравственной 
среды обитания [3]. 

Глобальное управление должно обеспечить сбалансированный баланс между 
пространством национальной политики и международным политическим 
сотрудничеством, а также общей согласованностью политики. Поскольку глобальное 
управление не смогло идти в ногу с ускоренной экономической глобализацией, равновесие 
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меж рынками и правительствами двинулось в пользу рынка. Вопреки определенным 
идеологическим предпосылкам, это не без сомненияположительное развитие. Рынки не 
только недопоставляют общественные блага и терпят неудачу в присутствии внешних 
факторов или несовершенной информации. В реальности рынки также редко встречают 
идеальную форму совершенной конкуренции, характеризующуюся отсутствием рыночной 
власти, из которой выводится известный постулат о повышении благосостояния 
полномочий «невидимой руки».  

В масштабе, несмотря на массовую конкуренцию в некоторых ключевых отраслях, 
небольшое количество крупных корпораций, традиционно происходящих из развитых 
государств, как правило, преобладают на рынке. Это относится и к мировой финансовой 
сфере. Но процессы глобализации и национальной политики могут взаимно определять 
друг друга, меньшие страны в меньшей степени способны формировать тенденции 
глобализации и глобальное экономическое управление, но в то же время больше 
подвержены воздействию и сдерживанию наружной среды, создаваемой глобализацией. 
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МЕСТО И РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
 
Проблемы молодежи и политика - это растущие проблемы. Эти проблемы напрямую 

связаны от государства и общества и процессов в которых они происходят. Молодое 
поколение нестабильно социальной группе. Молодежь разделяется на несколько слоев: 
сельская, рабочая, студенческая, городская и др. Группы бывают разносторонними и имеют 
свои интересы. В целом мире и на всем земном шаре – эти группы не представляют собой, 
политической силы. Однако молодежь всегда стремилась и даже в старину принимать 
прямое отношение к политике, разносторонними действиям [1]. В XIX в. молодежь 
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создавала свои ячейки группы, которые активно принимали участие в политической жизни. 
Впервые молодежь собралась на проведение конференции демократической молодежи, 10 
ноября 1945 г. В этой конференции принимала участие молодежь из многих стран, на 
которой принялось решение создать Всемирную федерацию демократической молодежи. 
Которая должна была определить молодежь всего мира, против войн, насилия и 
дискриминации. В большинстве стран 10 ноября 1945 г. – отличается, как Всемирный день 
молодежи. Молодежь, переживающая кризис принимает самое прямое участие в борьбе с 
ним [4]. Молодежь большую часть своей жизни проводят в кругу сверстников, поэтому они 
создают свои организации [6]. В последние время молодежь стала создавать разные 
движения, в том числе и политические. Например, в Калининградской области с 1999 г. 
действует «молодежный парламент», призванный обсуждать и вносить предложения по 
совершенствованию молодежной политики в областную администрацию [2]. В Ханты - 
Мансийском автономном округе работает молодежная дума. Региональными законами 
предусмотрено участие привлечения молодежи к управлению делами государства.  

Некоторые молодежные организации зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ. С 
разной степенью влияние молодежное движение имеет влияние на политическую 
обстановку в стране. Для улучшения координации и выработки основных направлений 
молодежной работы необходимо совершенствовать структуру управления молодежной 
работой от федерального до муниципального уровня [5]. В настоящее время в 
демократических странах мира также имеет место процесс старения действующих 
публичных политиков и сотрудников высшего государственного аппарата, а действия 
различных молодежных организаций становятся все более неформальными и менее 
контролируемыми. Автор статьи пришел к выводу о том, что такая тенденция характерна и 
для современной Российской Федерации. И это не кажется чем - то надуманным или 
оторванным от жизни, поскольку с распадом СССР, российский социум активно 
включился в международные информационные обмены, в глобальное информационное 
сообщество. В целом хочу отметить, что современное российское общество и российская 
политическая система становятся все более сложной и разнообразной, что требует более 
сложных механизмов и институтов для их настройки и управления ими. Но одновременно 
эта же тенденция предъявляет и более высокие требования к гибкости и эффективности 
политической системы, к ее готовности обеспечить развитие современного российского 
социума. Вместе с этим политическая власть нашей страны пока, как показывает 
проведенный анализ, не всегда готова адекватно действовать демократическими методами 
в политике, поскольку демократическая политическая и правовая культура в России до сих 
пор не носит всеобъемлюще массового характера. В такой ситуации политические 
организации молодежи в основном создаются государственными или политическим 
структурами (политическими партиями) и в связи с этим преимущественно отражают 
интересы их создателей, то есть взрослых организаций. 

Таким образом, делаем вывод, что молодежная работа основана на обобщении 
практического опыта работы федеральных и региональных органов власти, органов 
местного самоуправления, молодежных объединений, других институтов гражданского 
общества, осуществляющих деятельность в молодежной сфере [3]. Она базируется на 
современных теоритических представлениях о молодежи, данных статистики и 
социологических исследований, на анализе отечественного и международного опыта.  
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ  

 
Мультикультаризм и его проявления очень актуальны в современном мире, так как он 

отражает изменение взглядов на культуру. Это явление особенно важно для тех стран, где 
есть сосуществование разнообразных культур. Понятие «мультикультуризма» в 
политическом лексиконе до сих пор является несовершенным и расплывчатым, и чаще 
всего подразумевает политику, которая предполагает культурный плюрализм и 
способствует его развитию. В многокультурном обществе все граждане страны имеют 
равные права в развитии своей культуры, языка, традиций, этнических и религиозных 
ценностей. Это связано с уважением прав всего населения любой страны независимо от 
этнических, расовых и религиозных различий людей. Политика толерантности очень 
близка политике мультикультурализма. В толерантном обществе мультикультурализм 
способствует взаимному обогащению культур, в связи с процессом проникновения одной 
культуры в другую. Важной чертой толерантного общества является параллельное 
существование различных культур. Мультикультурализм способствует развитию 
дружеских отношений между странами, а значит и развитию их экономик. В качестве 
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позитивного примера можно привести взаимоотношения Турции и Германии. В Германии 
проживает свыше 3 миллионов турок. Турецкая диаспора стала формироваться в начале 
1960 - х гг., когда вместе с притоком первых гастарбайтеров начиналась эпоха так 
называемого «немецкого экономического чуда». Этот личностный фактор сыграл важную 
роль в становлении экономических и политических взаимоотношений Турции и Германии.  

Для некоторых стран политика мультикультурализма является жизненно необходимой. 
В 1985 г. в Канаде был принят «Акт о мультикультурализме», в котором говорилось о 
признании мультикультурализма официальной политикой. И это неспроста, в Канаде 
политика мультикультурализма является средством достижений государственной 
стабильности. Она способствует устранению разногласий с франкофонским Квебеком.  

Мультикультурализм – это понятие политическое, но за политическими понятиями 
всегда нужно уметь видеть настоящих живых людей, которые окружают нас. Более того, 
данный вопрос не имеет универсальных ответов, ибо в каждой стране свои культурные 
особенности и различный этнический состав. 

Однако современный мир столкнулся с рядом негативных последствий, вызванных 
политикой мультикультуризма. Во - первых, в Европе культурное многообразие 
предполагает включение в ее общественное поле культуры иммигрантов из стран «третьего 
мира» (в том числе из бывших колоний европейских стран). Россия, как и многие другие 
страны, «обречена» на мультикультурализм. Его идеи медленно, но верно усваиваются 
российским интеллектуальным сообществом. Поэтому остро стоит вопрос о преодолении 
ряда недостатков мультикультурализма и его перспективах с точки зрения будущей 
направленности в русло справедливости, признания и реального диалога культур. 
Специфика России как многонационального общества состоит в том, что для нее проблема 
соединения культур не может быть ограничена вопросом включения мигрантов в 
сообщество, так как национальные меньшинства в России – это, прежде всего, народы, 
живущие преимущественно на своей исторической территории.  

Во - вторых, в связи с ростом выходцев из афро - азиатских и других стран возрастает и 
угроза прямой исламизации общества. Дефицит национальной идентичности провоцирует 
рост экстремизма, особенно в среде британско - мусульманской молодежи.  

В - третьих, теория мультикультурализма, является одним из специфических 
глобализационных проявлений. Глобализация же, в свою очередь, набирая обороты, 
затрагивает все больше сторон жизни общества. Тем самым, порождая, противодействие 
себе. В виде вспышек национализма, терроризма и сепаратизма [1]. Поэтому критики 
мультикультурализма, напротив, усматривают в практике принятия чужих культур 
опасность «размывания» национальной культуры. 

Таким образом, проблема сосуществования различных культур приобретает сегодня 
первостепенное, ключевое значение, поскольку культура выступает мощным фактором 
социального развития [2]. Культура играет важнейшую роль в решении долгосрочных 
программных целей демократического движения: формирование и укрепление 
гражданского общества, углубление демократии, раскрытие творческих способностей 
человека, построение правового государства. Политика мультикультурализма, 
направленная на поддержание стабильности поликультурного общества, основанного на 
отрицании иерархии культур, культурного деления на центр и периферию, способствует 
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гармонизации этнокультурных отношений. В связи с этим толерантности должны быть 
поставлены жесткие пределы. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Усовершенствование правового государства, образование политически грамотного 
общества в России требуют развития правовой и политической культуры, без которой 
невозможно полностью осуществить верховенство закона, права и свободы человека. 

Различные государственные институты имеют интерес в том, чтобы политическое 
воспитание молодежи как самое деятельной группы населения получило положительную 
тенденцию. В таком случае одной из важнейших задач органов государственной власти 
значится воспитание у молодых людей выполнения своих обязательств, уважения 
интересов других лиц вне зависимости от их взглядов, убеждений, национальности и т.д. 

Главными целями государства в области формирования общественно - политической и 
правовой грамотности населения нашей страны являются: 

1) преодолевание правовой безграмотности и развитие уважения к законодательству и 
нормам права 

2) увеличение уровня политической грамотности и культуры у молодого населения; 
3)введениевразум молодежи идеи честного осуществления своих 

гражданскихобязательств и соблюдения норм права 
Автор статьи убежден, что образование – это важнейший институт формирования 

личности молодежи, увеличения уровня правового воспитания и просвещения, развития ее 
возможностей. Все это имеет большое значение для сохранения единства и целостности 
общества. «Особенность молодежных общественных объединений состоит в том, что они 
одновременно могут выступать и в качестве субъекта государственной молодежной 
политики (одним из институтов работы с молодежью), и в качестве ее объекта, объединяя 
молодежь и реализуя функцию участия молодых людей в социально - экономических 
процессах и политической жизни общества» [2, с. 61]. Молодежь должна обладать 
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объективной политико - правовой информацией для полноценного включения в 
общественную жизнь через политическое и правовое обучение, а также воспитание. 
Ориентируясь на социализацию и воспитание студентов в новых социально - культурных 
условиях, «необходимо одновременно решать актуальные задачи разных направлений 
воспитания, использовать виды деятельности, связанные с развитием креативной личности, 
ее познавательной активности, морально - волевых качеств» [1, с. 7]. 

На сегодняшний день имеют место факты формальной политической социализации 
молодого поколения, без вовлечения как такового в образовательный процесс учащихся как 
полноправных участников. 

В то же время отечественное студенчество обязано оставаться вовлеченным в 
деятельность по исследованию общественных проектов, участие в работе молодежных 
структур посредством демонстрации научных исследований в области общественно - 
политической деятельности и разработке мер во избежание протестного поведения в 
молодежном кругу. «Особенность молодежных общественных объединений состоит в том, 
что они одновременно могут выступать и в качестве субъекта государственной 
молодежной политики (одним из институтов работы с молодежью), и в качестве ее объекта, 
объединяя молодежь и реализуя функцию участия молодых людей в социально - 
экономических процессах и политической жизни общества» [3, с. 61]. 

Развитие общественно - политической и правовой культуры, политическая 
квалифицированность молодых людей должны являться приоритетным звеном 
просветительного движения и государственной молодежной политики [4]. Приоритетом 
государственных интересов и общества в целом в отношении молодого поколения обязано 
быть развитие гражданина, активно участвующего в государственной и общественной 
жизни, в функционировании социальных институтов на базе норм права и ценностей. 

Для решения имеющихся проблем правительство обязано вовлекать институты 
гражданского общества, общественные организации, бизнес. 

Становится явным, что развитие социально - политической инициативности молодежи ее 
политическое и правовое образование в современных реалиях требует нестандартного 
подхода. Политика в отношении молодежи обязана пониматься как инвестирование в 
младшее поколение, представляющее собой потенциал формирования общества и 
социального проектирования будущего Российской Федерации. В таком случае мы станем 
говорить о построении целой системы общественно - политического воспитания и 
обучения русской молодежи в духе гражданственности с целью интенсивного привлечения 
юных людей к политической деятельности общества при соблюдении деологического 
разнообразия. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА 

 
Идея создания Евразийского союза является актуальной и позитивной, а 

информационное освящение играет большую роль в судьбе Евразийского союза. Главное 
условие, что этот межгосударственный союз должен быть добровольным. Актуальность 
Евразийского проекта заключается, прежде всего, в экономических аспектах, а так же в 
политическом сближении постсоветских стран. Европейские государства объединились в 
единый союз, хотя их уровень развития был достаточно высоким и без этого, но они 
захотели жить еще лучше, потому создали огромный внутренний рынок.  

Люди видят в Евразийском Союзе повторение СССР, но это вовсе не так. В 
доказательство можно сравнить ЕАЭС и ЕС. В чем их кардинальные различия? Безусловно, 
ЕАЭС создавался по примеру Евросоюза, но с учетом всех тех ошибок, которые имели 
место при европейской интеграции, а также Евразийский Союз имеет более 
демократичную сущность. ЕАЭС – это наше будущее, которое должно вобрать в себя все 
лучшие достижения прежней эпохи. К настоящему моменту евразийская интеграция 
реализована в виде целого ряда союзов разного уровня и глубины, важнейшими из которых 
являются Таможенный союз ЕАЭС и Евразийский экономический союз. 

Евразийский союз – это интеграционный проект на евразийском пространстве, целью 
которого является экономическое и политическое сближение постсоветских стран, при 
этом проект потенциально открыт и для многих других стран Евразии. 

Евразийская интеграция включает в себя прежде всего: 
1. Евразийский экономический союз. 
2. Таможенный союз. 
Евразийский экономический союз – это международная организация региональной 

экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью. Она 
учреждена договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается 
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свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение 
скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. 

Интеграция на постсоветском пространстве, спустя 25 лет после распада СССР начала 
приобретать законченные формы. Большинство «республик - сестер» определились со 
своим политическим и экономическим будущим.  

Общие перспективы Евразийского союза оценивают по - разному. Позиции Москвы, 
Минска и Астаны близки в том, что вместе выходить из кризиса легче, чем по отдельности. 
Единое экономическое пространство объединило 180 миллионов человек, ведущих бизнес 
по одним и тем же правилам, обеспечивают Россию необходимыми трудовыми ресурсами, 
а союзные республики – участием в глобальных инфраструктурных проектах. Единой 
валюты в ближайшее время на территории ЕАЭС вводиться не будет. 

ЕАЭС – международное экономическое объединение. Его целью является проведение 
скоординированной экономической политики и создание зоны свободного движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 
2014 г. в Астане и вступил в силу 1 января 2015 г.  

Таможенный контроль был снят в общей сложности на восьми пунктах пропуска по 
всему периметру границы Киргизии и Казахстана. Это произошло со вступлением в силу 
договора о присоединении Киргизии к соглашениям о ЕАЭС. 

На заседании Высшего Евразийского экономического совета участники 
интеграционного объединения 23 декабря 2014 г. подписали договор о присоединении 
Киргизии к ЕАЭС. Позднее документ был ратифицирован парламентами всех государств, 
которые входят в состав экономического союза. Казахстан стал последней страной, 
согласившейся принять Киргизию в альянс, подписавший необходимые бумаги 5 августа. 

Для ознакомления с основными показателями Евразийского экономического союза, 
рассмотрим его по сравнению с Европейским союзом в таблице 1. 
 

Таблица № 1. Основные показатели Евразийского экономического союза 
Показатели Евразийский 

экономический союз 
Европейский союз 

Площадь входящих 
государств, млн. Кв. км. 

4271,6 20035,2 

Численность населения, 
млн. чел. 

505,6 172,9 

Объем внешней торговли, 
трлн. евро. 

0,7 3,416  

Экспорт, трлн. евро. 0,440 150 1,732 
Импорт, трлн. евро. 0,259 849 1,683 

 
Создаваемый Евразийский экономический союз по площади входящих в него государств 

в 4,7 раз больше Европейского союза, в то же время численность населения ЕС в 2,9 раза 
больше, чем в ЕАЭС. Объем внешней торговли ЕС значительно больше ЕАЭС. Экспорт 
товаров и услуг из Евросоюза приблизительно равен импорту, а суммарный экспорт стран - 
участниц ЕАЭС почти в 2 раза больше импорта [1, с. 45]. 
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Всего 5 государств являются членами Евразийского экономического союза: Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика и 
Российская Федерация. ЕАЭС создан в целях всесторонней кооперации, модернизации и 
повышения конкурентоспособности национальных экономик, а так же создания условий 
для стабильного развития с целью повышения жизненного уровня населения государств - 
членов. 

Для наглядности рассмотрим данные участников ЕЭАС в таблице 2.  
 

Таблица № 2. Участники ЕЭАС 
Участники Дата 

вступления в 
ЕЭАС 

Численность 
населения 
страны, чел. 

Площадь 
территории 
страны, км² 

Бюджет 
страны, 
млн. руб. 

Армения 2.01.2015 3010 600 29743 85,854 
Белоруссия 1.01.2015 9481 000 207560 352,699 
Казахстан 1.01.2015 17417 447 2717000 549,932 
Киргизия 12.08.2015 5874 100 199900 146,957 
Россия 1.08.2015 146270 033 17100000 6599, 0 

 
Таможенный союз (далее ТС) – это серьезный проект в торгово - экономическом секторе 

развития Евразии за последние несколько лет. Процесс создания интеграционного 
объединения в его нынешнем виде начался с августа 2006 г., когда главы государств: 
Белоруссии, Казахстана и России стали активно взаимодействовать между собой по 
созданию ТС. В июле 2010 г. на территории стран участников ТС начал действовать 
Таможенный кодекс Таможенного союза, и фактически, было создано единое таможенное 
пространство. 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планировалось 
утвердить в 2015 г. с тем, чтобы он вступил в действие уже с 1 января 2016 г. [1, с. 34]. 

Таможенный кодекс получил новое название «Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза». В нем присутствует ряд новшеств, в частности: 

1. Взаимное признание уполномоченных экономических операторов. 
2. Перспективы исключения представления при таможенном декларировании 

документов о подтверждении соответствия требованиям технических регламентов 
Таможенного союза. 

3. Меры, направленные на развитие механизма единого окна. 
Все бывшие постсоветские республики, кто вступил в ЕС, не получили ожидаемого. 

Наоборот, они были деиндустриализованы и выпотрошены, а население стран Прибалтики, 
Молдавии, Румынии, Венгрии массово сбегает с исторической родины. А вот Евразийский 
союз имеет ряд отличий от Евросоюза и является его альтернативой.  

Первое отличие заключается в различной сущности двух блоков. ЕС – политический 
блок, а Евразийский Союз – экономический проект. Наднациональные структуры 
Евросоюза рассматривают вопросы внешней политики, безопасности, а структуры ЕАЭС 
решают только экономические проблемы. Более того, когда на той же Украине противники 
евразийской интеграции уверяли всех, что вступление в ЕАЭС – потеря суверенитета 
страны, они не привели ни одного весомого доказательства. Напротив, вступление в 
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Евросоюз обязывает государство изменять свое законодательство под рамки 
общеевропейского.  

Следующее отличие связано с экономикой. В ЕС решающую роль играют мощные 
промышленные гиганты – Франция и Германия, тогда как такие страны, как Греция, 
Болгария впадают в долговую яму. Каждого нового члена Евросоюз рассматривает 
исключительно, как источник дешевой рабочей силы и рынок сбыта своей продукции. В 
ЕАЭС напротив, принимают новых членов с целью улучшить их экономическое развитие 
[2, с. 5].  

Последнее приведенное отличие касается системы принятия решений. Любое решение в 
рамках Евразийского Союза, советы и межправительственные комиссии принимают по 
принципу консенсуса, ни одна из сторон не имеет права навязывать свою точку зрения. 
Решения принимаются коллегиально и согласием всех участников. А в ЕС решения 
принимаются на принципах голосования и не учитывают точку зрения всех участников. 

Все это говорит о том, что Евразийский союз служит альтернативой Евросоюзу. 
Союзные государства – Казахстан, Россия и Беларусь, а также Армения и Киргизия 

обязуются гарантировать свободное перемещение товаров и услуг, капиталов и рабочей 
силы, а также осуществлять согласованную политику в промышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве и транспорте [3, с. 57]. 

У стран, составляющих основу ЕАС, общее прошлое, во многом похожая политическая 
культура и тесное экономическое взаимодействие. Создание союза поспособствует снятию 
бюрократических барьеров и ограничений, и в этом плане торгово - экономическое 
сотрудничество будет только увеличиваться [5, с. 24]. Потенциал и перспективы общего 
рынка ЕАС положительно скажутся на развитии высокотехнологичных производств, 
больший рынок автоматически дает рост инвестиций. 

В пределах ЕАС между странами - участниками может сформироваться единое 
образовательное пространство, учитывая, что русский язык является языком 
межнационального общения. Нужно организовывать единое научное пространство. Это 
необходимо для того, чтобы не отставать от мировых тенденций в данном направлении. 
Важным элементом является общее информационное пространство, так как это является не 
только вопросом взаимодействия СМИ, но и относится к выстраиванию общих моделей 
функционирования сообществ. 

Важно, чтобы на территории всех стран - участниц было единство гражданских прав и 
свобод, однако для этого нужны политические решения стран - участниц ЕАС. 

В российском информационном пространстве минимальная информация о наших 
основных партнерах по ЕАС. К примеру, сюжеты о жизни простых людей из Казахстана 
или Беларуси практически отсутствуют. Поэтому надо объединять усилия, как 
гражданского общества, так и медийных ресурсов [6]. 

Достичь быстрого и успешного развития постсоветских стран можно только благодаря 
интеграционным процессам, иного мирового опыта нет. 

Сегодня перед Центральной Азией стоят довольно сложные задачи по стабилизации 
экономических процессов и обеспечению безопасности. Внешняя стратегия России должна 
быть направлена на геополитическое позиционирование государства на постсоветском 
пространстве как интегратора №1. Механизмом для такого продвижения является идея 
Владимира Путина по созданию Евразийского союза, который может стать новой 
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российской доктриной по политическому и экономическому присутствию на 
постсоветском пространстве и «подушкой безопасности» для центральноазиатских 
республик.  

Интеграционная модель Евразийского проекта позволит сделать Россию связующим 
звеном между Европой и Азией. РФ имеет в своем распоряжении все необходимые 
экономические и внешнеполитические ресурсы для ее успешной реализации. Особенно, 
учитывая то, что у Москвы имеется исторический опыт сотрудничества со странами 
Центральной Азии и еще в некоторой степени имеется неделимое культурно - 
гуманитарное пространство. Но в, то, же время на системном уровне информации о планах 
и перспективах союза нет.  

Глядя на происходящую украинскую трагедию, видно, насколько серьезным средством 
является информация. С помощью выверенных и системных информационных потоков 
здоровое и дружное общество в течение какого - то десятка лет обернуто в злобную толпу, 
которая своими руками ломает свое государство и экономику. 

Доводится с печалью признавать, что информационную борьбу на евразийском фронте 
мы проигрываем вчистую. Проблематику евразийской интеграции освещает целый сегмент 
СМИ – от официальных сайтов до телеканалов, газет, журналов и личных блогов 
подвижников евразийства. Тысячи сходных информационных ресурсов, но к 
качественному скачку в вопросе информированности жителей в отношении сущности 
интеграционных процессов, их влияния на повседневную жизнь граждан, стратегических 
задач интеграции это не привело. 

Нельзя сказать, что в направлении информационного объединения государств бывшего 
СССР не делается ничего. Например, под эгидой главы Совета Федерации РФ В. 
Матвиенко в ноябре 2014 г. прошло заседание Интеграционного клуба на тему 
«Формирование общего культурного и информационного пространства евразийской 
интеграции». Отметив наличие «пробелов» в сфере информирования граждан о 
евразийской интеграции, парламентарий подчеркнула, что «просветительская и 
информационная деятельность должна вестись на всех уровнях. Выполнение этой задачи 
должно быть возложено не только на средства массовой информации, на журналистов, но и 
на общественных деятелей, на экспертное сообщество, на парламентариев и, конечно, на 
дипломатов». В качестве орудий создания единого информационного пространства глава 
верхней палаты российского парламента назвала принятие МПА СНГ ряда модельных 
законов в информационной сфере. 

Постановления, принимаемые в рамках Евразийского союза, неизбежно коснутся 
каждого гражданина. Потому уже ныне до него необходимо донести понимание того, какие 
именно преимущества и проблемы несет ему интеграция, каким образом регламенты и 
правила ЕАЭС коснутся его бизнеса, трудоустройства, образования детей, пенсионного 
обеспечения, возможностей передвижения и т.д. Донести аналогичную информацию до 
людей могут только СМИ, отраслевые форумы и общественные объединения. Как раз в 
этом направлении конкретики и должна формироваться информационная евразийская 
политика [4]. 

Нынешнее поколение войн – прежде всего, информационное. Располагая всеми 
потенциалами благополучно осуществить интеграцию евразийского пространства, 
лишиться проектов можно собственно на информационном фронте. 
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КИТАЙСКО - ТАЙВАНЬСКИЙ КОФЛИКТ В XX - XXI ВВ.  

 
 Китай и Тайвань, начиная с того момента, когда в 1949 году была образована Китайская 

Народная Республика, находились в противостоянии друг другу. В 1949 году на остров 
Тайвань переместилось правительство Китайской Республики, которое вплоть до начала 
1990 - х годов официально придерживалось точки зрения, что материковый Китай 
находится в состоянии мятежа. Сегодня тайваньский режим называет себя "Китайская 
Республика на Тайване", и также воздерживается от официального провозглашения 
независимости, признавая принцип "одного Китая".  

 Китайская Народная Республика и Тайвань на протяжении многих лет придерживаются 
противоположных взглядов относительно тайваньского вопроса - вопроса независимости 
острова. Именно это расхождение во взглядах и другие противоречия привели 
противостоянию двух сторон Тайваньского пролива и к зарождению китайско - 
тайваньского конфликта. Тайваньский гоминьдановский режим стал претендовать на всю 
территорию Китая, в свою очередь, КНР считала и по - прежнему считает Тайвань 
неотъемлемой частью территории Китая. 
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Конфликт между Китаем и о. Тайванем в прошлом и сейчас — один из наиболее острых 
и часто обсуждаемых вопросов в Азиатско - Тихоокеанском регионе. Тайваньская 
проблема заключается в том, что Китай рассматривает остров Тайвань как часть единого 
Китая, в то время как Тайвань считает себя независимой от Китая территорией и, в 
некотором смысле, претендует на звание независимого государства.  

Разрешение тайваньской проблемы является важнейшей задачей, так как тайваньский 
конфликт затрагивает не только исключительно китайско - тайваньские отношения, но 
также и интересы Соединённых Штатов Америки. «Проблема Тайваня с момента 
возникновения вышла за рамки регионального конфликта и приобрела глобальное 
значение. На сегодняшний день проблема Тайваня является единственной потенциальной 
«горячей точкой», способной вовлечь Соединенные Штаты в вооруженный конфликт с 
крупной ядерной державой – КНР»2.  

Китайско - тайваньские отношения имеют геополитическую важность. Они оказывают 
влияние не только на китайско - американские отношения и отношения Тайваня и США, но 
также на отношения России и Китая, так как внешнеполитический курс России в последнее 
время был переориентирован на Восток, а именно на сближение с Китайской Народной 
Республикой.  

 В XXI веке переломным моментом в китайско - тайваньских отношениях стала победа 
Гоминьдана на парламентских выборах и приход к власти Ма Инцзю в 2008 году, который 
начал политику сближения с материковым Китаем. Политика Ма Инцзю радикально 
отличалась от политического курса его предшественника– Чэнь Шуйбяня, представителя 
Демократической прогрессивной партии, которая выступала за независимость острова, а, 
следовательно, против сближения Тайваня с Китаем. «В то время как правительство Чэнь 
Шуйбяня стремилось отдалить друг от друга Тайвань и Китай, приветствуя рост 
напряжённости между Тайванем и КНР и остерегаясь углубления экономических связей с 
Китаем, политика Ма Инцзю включала в себя экономическую интеграцию и стремилась 
избежать противоборства всему китайскому»3. Для Ма Инцзю стабильные отношения и 
налаживание торгово - экономических связей между Тайванем и Китайской Народной 
Республикой имели важное значение в первую очередь именно для дальнейшего развития 
тайваньской экономики. 

Период администрации Ма Инцзю с 2008 по 2016 год представляет огромную важность 
для китайско - тайваньских отношений, потому что именно в этот период удалось добиться 
временного урегулирования конфликта и значительного улучшения китайско - тайваньских 
отношений. Ма Инцзю провёл ряд реформ по сближению Тайваня и Китая. К примеру, 
между Тайванем и Китаем было впервые установлено прямое чартерное авиасообщение и 
остров стал открытым для туристов из КНР. На острове были ослаблены ограничения на 
тайваньские инвестиции в китайскую экономику, и были приняты меры, позволяющие 
инвесторам из КНР покупать активы тайваньских компаний. Более того китайская валюта 
«юань» появилась на острове. Кроме того, на Тайбэе открылись филиалы банков КНР, 
таких как Bank of China.  

                                                            
2 Лексютина Я.В. Проблема Тайваня во внешней политике США на современном этапе / 
Диссертация по политологии на соискание учёной степени кандидата политических наук. 2008. 
[Электронный ресурс]. Автореферат диссертации: URL: http: // cheloveknauka.com / problema - 
tayvanya - vo - vneshney - politike - ssha - na - sovremennom - etape (дата обращения: 2.10.2016). 
3 Cheng - yi Lin, Roy, D. Stephen, D. The Future of United States , China and Taiwan relations, 2011. 
P.152 
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За время двух президентских сроков Ма Инцзю удалось добиться сближения Тайваня с 
Китайской Народной Республикой, впервые за 60 - ти летнюю историю китайско - 
тайваньских отношений. За время своего президентства Ма Инцзю удалось вывести 
Тайвань из экономического кризиса и добиться налаживания двустороннего 
экономического сотрудничества: увеличился товарооборот между Тайванем и Китаем, 
удалось наладить транспортные связи (увеличилось количество китайских туристов и 
инвесторов на острове). Важнейшим событием президентства Ма Инцзю стало подписание 
Рамочного соглашения об экономическом сотрудничестве в 2010 году, благодаря которому 
удалось добиться либерализации торговли между Китаем и Тайванем. В соглашении речь 
шла о выходе Тайваня на китайский рынок, а именно об открытии доступа тайваньским 
товарам на китайский рынок и о ликвидации пошлин на многие товары. Всё это привело к 
улучшению экономической ситуации на о. Тайвань. 

Мирное сосуществование Китая и Тайваня и сближение двух берегов, к которому так 
стремился Ма Инцзю, оказалось не столь важным для населения Тайваня. Идея 
независимости Тайваня от материкового Китая, а не курс на постепенное объединение 
Тайваня с КНР, всегда являлась и по - прежнему является главной целью части населения 
Тайваня. Большинство же населения Тайваня выступают за статус - кво, то есть хотят «де - 
юре» оставаться частью Китая, а «де - факто» – существовать независимо от материкового 
Китая. 

 Тайвань «де - факто» существует независимо от Китая уже с 1949 года. Тайвань имеет 
свою армию. У Тайваня очень развитая экономика. Тайвань обладает современными 
вооружениями (поставки из США). Но «де - юре» Тайвань является лишь частью 
материкового Китая и не признаётся ни Организацией Объединённых Наций, ни другими 
государствами, которые придерживаются принципа «одного Китая» и не допускают 
существования «двух Китаев» (за исключением нескольких небольших государств 
Латинской Америки и Океании). 

 Провозглашение независимости Тайваня «де - юре» от материкового Китая могло бы 
привести к следующим последствиям. Существует закон КНР «О неделимости Родины», 
согласно которому в случае провозглашения Тайванем формальной независимости 
автоматически запускается военная операция по воссоединению острова и материка. Это 
привело бы к разрыву отношений Китая и Тайваня и к экономическим санкциям со 
стороны КНР, что привело бы к ухудшению тайваньской экономики, уменьшению 
товарооборота между материковым Китаем и Тайванем в разы итд. Во - вторых, 
провозглашение независимости Тайваня могло бы привести к насильственному 
присоединению его к материковому Китаю. В этой ситуации, при сближении КНР с 
Россией на Китай были бы наложены экономические санкции со стороны США, что 
негативно повлияло бы на экономику КНР и на экономику присоединённого Тайваня из - за 
потери внешних рынков сбыта. Военное вмешательство со стороны Соединённых Штатов 
стало бы возможным. Проанализировав возможные пути развития ситуации после 
провозглашения независимости Тайваня, можно сделать вывод о том, что Тайваню не 
выгодно провозглашение независимости, именно поэтому большинство населения Тайваня 
стремится сохранить статус - кво, оставаясь «де - факто» независимыми, а «де - юре» - 
частью Китая. Именно этот курс и провозгласила представительница ДПП Цай Инвэнь, 
получившая большую поддержку на президентских выборах 2016 года со стороны 
тайваньского населения, которая выступала за статус - кво и за независимость Тайваня «де - 
факто».  

 Для Китая курс политики Ма Инцзю на постепенное объединение в материковым 
Китаем был очень выгодным. Для Китая понятие «де - юре» было всегда важнее, чем «де - 
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факто» в тайваньском вопросе, так как присоединение Тайваня без его «доброй воли» 
привело бы к негативным экономическим последствиям и возможно даже санкциям со 
стороны Соединённых Штатов и других стран.  

 Для Соединённых Штатов выгодна стабильность в китайско - тайваньских отношениях, 
то есть соблюдение статуса - кво. Именно поэтому Америка поддерживала президентство 
Ма Инцзю, поскольку курс политики Ма Инцзю был направлен на сближение Тайваня с 
Китаем и привёл бы к стабильности в отношениях между США и КНР.  

Разрешение тайваньского конфликта вряд ли произойдет в ближайшем будущем из - за 
прихода к власти на острове в январе 2016 года представителя от Демократической 
прогрессивной партии - Цай Инвэнь, выступающей за статус - кво и независимость Тайваня 
от материкового Китая в отдаленной перспективе. Следствием могут быть изменения 
политического курса Тайваня в сторону сближения с Соединёнными Штатами Америки, 
что незамедлительно приведёт к изменениям во внешней политики Китая относительно 
США. Приход к власти на острове Цай Инвэнь приведёт не только к изменениям в 
китайско - тайваньских отношениях, китайско - американских отношениях, но и повлияет 
на всю мировую политику. 

Соединённым Штатам выгодно отдаление Тайваня от Китая. Америка будет 
противостоять Китаю - своему главному стратегическому сопернику и не только в 
Тихоокеанском регионе, оказывая поддержку острову Тайвань, продолжая поставлять туда 
американское вооружение, невзирая на протесты КНР, так как Америка не заинтересована в 
усилении КНР и в воссоединении Тайваня с материковым Китаем. В свою очередь, Китаю 
придётся противостоять Соединённым Штатам, отстаивая свои права на остров Тайвань 
как часть территории Китая. Для возможности успешно противостоять Соединённым 
Штатам Китай продолжит своё сближение с Россией. На воссоединение Тайваня с Китаем 
и на то, как сложатся китайско - тайваньские отношения с приходом Цай Инвэнь к власти 
на острове, повлияет и дальнейшая смена власти в Китае. 

 Приход к власти Цай Инвэнь выгоден не только для Соединённых Штатов, но и для 
Японии. Японская сторона считает, что в связи с приходом Цай Инвэнь, представителя 
ДПП, новое правительство предпочтёт политике сближения с Китаем политику сближения 
с США и Японией. Отдаление Тайваня от Китая, на что так рассчитывает японская сторона, 
очень выгодно Японии. Тайвань около пятидесяти лет находился под колониальным 
господством Японии вплоть до 1945 года. Япония оказала большое влияние на Тайвань за 
пятьдесят лет. Под влиянием правительства Японии была реформирована образовательная 
система. Тайвань по - прежнему остаётся носителем японской культуры и продолжает 
поддерживать контакты с Японией. Япония будет поддерживать новое правительство 
Тайваня в вопросе независимости от материкового Китая. Япония, как и Тайвань, имеет 
поддержку со стороны Соединённых Штатов. В случае объединения усилий для 
сдерживания коммунистического Китая США и Япония смогут оказать противостояние 
материковому Китаю по тайваньскому вопросу. 

 Признание независимости Тайваня в будущем возможно, особенно при оказании 
сильной поддержки со стороны Соединённых Штатов, которые, в случае возникновения 
угрозы и в случае применения силы в Тайваньском проливе согласно закону об 
отношениях с Тайванем,4 обеспечат безопасность на острове. 

Несмотря на невыгодное для материкового Китая сближение Тайваня с Соединёнными 
Штатами, балансирование Тайваня между такими центрами политической и 
экономической силы как Соединённые Штаты Америки и Китай, тем не менее может 
                                                            
4 Taiwan Relations Act, 1979. [Электронный ресурс]. URL: http: // photos.state.gov / libraries / ait - 
taiwan / 171414 / ait - pages / tra _ e.pdf (дата обращения: 20.09.2016). 
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положительно повлиять на статус Тайваня на международной арене и способствовать 
внутреннему развитию Тайваня. 
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