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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
В Российской Федерации вообще и в системе высшего профессионального образования 

(ВПО) в частности сохраняется тенденция к росту количества и масштабов чрезвычайных 
ситуаций (ЧС). Это связано как с объективными причинами (мировой среднегодовой 
прирост последствий ЧС составляет по числу погибших – 4 %, по материальному ущербу – 
более 10 %), так и с неудовлетворительным состоянием безопасности образовательных 
учреждений [1, с. 5]. 

Средний уровень индивидуального риска для населения России, в том числе и для 
учащихся и студентов, примерно в 100 раз превышает уровень достигнутый в ряде 
развитых стран [2, с. 9]. 

В связи с этим проблема защиты студентов, преподавателей и сотрудников учреждений 
ВПО от чрезвычайных ситуаций различного характера остается актуальной. Для ее 
решения необходимо принимать новые методы и подходы. 

Чрезвычайные ситуации, как правило, развиваются быстро, сопровождаются не только 
материальными, но и людскими потерями, поэтому очень важно своевременно и правильно 
принять решения по ликвидации ЧС, смягчению и ликвидации ее последствий. Сделать это 
очень сложно, так как процесс принятия решений происходит в условиях дефицита 
времени, неполной и неточной информации, требует учета множества аспектов – 
технических, организационных , психологических и других. 

Важным направлением повышения оперативности и качества управленческих решений 
по предупреждению и ликвидации ЧС в ВУЗах является создание информационных систем 
поддержки принятия решений. Основой создания таких систем является математические 
модели динамических процессов развития ЧС, содержащих трудно формализуемые 
элементы, функционирующие в условиях неопределенности [3, с. 81]. 

Трудность задачи моделирования ЧС связана с тем, что характер развития каждой 
опасной ситуации сугубо индивидуален, происходит в условиях неопределенности, когда 
не известны ни масштабы бедствия, ни сложность предстоящих аварийно-спасательных 
работ, ни объем необходимых сил и средств. Сложным вопросом остается также 
оперативное распределение ограниченных ресурсов между отдельными направлениями 
восстановительных работ [4, с. 45]. 

Опасные явления, происходящие в природе, техносфере и обществе, формирует 
негативные факторы, которые могут вызвать ЧС в учреждениях ВПО [5, с. 125]. 
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Динамика развития ЧС показана на (рис.1.) [6, с. 163]. 
 

 
Рис. 1. – Стадии развития чрезвычайных ситуаций 

 
На предварительной стадии S0 накапливаются отклонения от нормального состояния 

ВУЗа, формируются предпосылки возникновения ЧС. На первой стадии S1 происходит 
инициирование опасного события вызывающего ЧС. Чрезвычайная ситуация возникает и 
начинает развиваться, оказывая губительное воздействие на студентов, преподавателей, 
сотрудников ВУЗа, его инфраструктуру и окружающую среду. Развитие ЧС на первом 
этапе обычно носит стремительный лавинообразный процесс, приводящий к резкому 
ухудшению состояния ВУЗа и катастрофическим последствиям как для самого 
учреждения, так и его окружения. 

На втором этапе S2 начинается локализация ЧС и ликвидация ее последствий, 
приводящие к обеспечению поражающего действия ЧС. На третей стадии S3 
осуществляется ликвидация долговременных последствий ЧС и переход ВУЗа на обычный 
режим функционирования. 

Чрезвычайные ситуации в ВУЗе как объект управления имеет ряд специфических 
особенностей: для максимального сокращения людских и материальных потерь решения 
должны приниматься в сжатые сроки; неопределенность параметров развития ЧС и 
предстоящих аварийно-спасательных и восстановительных работ; большой объем и 
недостаточная точность информации о состояния объекта; сложность процессов, 
характеризующих ЧС. 

Отсюда следуют требования к моделям развития ЧС и моделям процессов управления в 
условиях ЧС: модели должны отображать слабоструктурированные и трудно 
формализуемые процессы развития ЧС и управления их ликвидацией; следует обеспечить 
возможность моделирования взаимосвязанных процессов различной природы; модели 
должны отражать пространственно-временные аспекты развития ЧС; необходимо 
формализовать и учесть в моделях знания и опыт экспертов по ликвидации ЧС. 

При моделировании ЧС в ВУЗах прежде всего необходимо выделить элементы, 
нарушение состояния или функционирования которых может стать причиной 
возникновения ЧС. Эти потенциально опасные элементы образуют множество концептов 
[7, с. 191]: 

 .El
i

El CC   (1) 
Каждый концепт характеризуется своей переменной состояния Xi

El, характеризующей 
степень опасности концепта, как потенциального источника ЧС. В качестве концептов 
могут выступать не только физические элементы, например, опасные установки или 
системы, то и социально-экономические категории, влияющие на устойчивость 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 

по
ра

ж
аю

щ
ег

о 
де

йс
тв

ия
 Ч

С
 

S0 S1 S2 S3 

Предвари-
тельная 
стадия 

Ê

IÊ

Ê

IIÊ

Ê

IIIÊ

Время 



5

функционирования ВУЗа. Следующим шагом формирования концептуальной модели ЧС 
является формирование множества внутренних и внешних угроз возникновения ЧС 

 ,U
i

U CC   (2) 
компоненты которого характеризуются переменными Xi

U. 
К основным угрозам возникновения ЧС в ВУЗах относятся: высокая степень износа 

зданий, сооружений, инженерных сетей; нарушения режима эксплуатации потенциально 
опасного учебно-производственного оборудования; стихийные природные явления; 
террористические акты и криминальные проявления. 

Кроме априорных, т.е. очевидных ЧС, всегда существуют апостериорные 
(непредвиденные, непредсказуемые) угрозы, о существовании которых узнают лишь после 
их реализации. Поэтому при моделировании ЧС необходимо предусматривать 
возможность их реализации без очевидных причин. Следует учитывать также взаимосвязь 
опасных событий, когда наступление одного из них провоцирует реализацию ряда других 
(эффект домино). 

Каждый ЧС сопровождается множеством поражающих факторов: физических 
(воздушная ударная волна, обломки и осколки, волна прорыва гидротехнических 
сооружений, тепловое излучение, ионизирующее излучение и др.); химических 
(токсическое действие опасных химических веществ, химическое заражение окружающей 
среды); биологических и др. 

Анализ поражающих факторов необходим для формирования следующей группы 
концептов – множества объектов поражения: 

 .G
i

G CC   (3) 
К объектам поражения относятся люди, здания, сооружения ВУЗа, а также близлежащие 

объекты. 
Ликвидация ЧС невозможна без применения специальных управляющих воздействий, 

выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Отсюда вытекает 
необходимость введения множества концептов управляющих решений и 
восстановительных работ: 

 .R
i

R CC   (4) 
Между концептами существуют связи Wij. 
При формировании концептуальной модели ЧС 

 .,,, RGUEl CCCCM   (5) 
необходимо решать вопрос о необходимом и достаточном количестве концептов, 

позволяющих принимать управляющие решения в условиях ЧС. 
Формулирование первичного списка концептов  1,, GUEl ССC  осуществляется самим 

лицом, принимающим решения (ЛПР), на основе его знаний и опыта. Затем с 
привлечением экспертов формируется новый список, содержащий концепты, имеющие 
наибольшее значение для описания состояний моделируемого объекта – ВУЗа и для его 
управления в условиях ЧС. 
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МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

Важным направлением управления рисками чрезвычайных и кризисных ситуаций 
является их социально-экономический анализ [1, с. 221; 2, с. 107]. 

Эффективная деятельность по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
невозможна без выявления всех причин их возникновения, в том числе экономических. 

Основными экономическими причинами чрезвычайных ситуаций в образовательных 
учреждениях выступают: 

- значительная степень износа материальной базы образовательных учреждений (зданий, 
сооружений, оборудования, систем оповещения и управления эвакуацией и т.д.)[3, с.14]; 

- недостаточность финансовых ресурсов для создания комплексной системы 
безопасности, а также обеспечение безопасной деятельности [4, с.18]. 

В современных условиях, в связи со значительным повышением вероятности реализации 
угроз различного характера система обеспечения комплексной безопасности становиться 
обязательным условием устойчивого функционирования и развития объектов различного 
назначения [5, с.170].  

На предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах и в учреждениях выделяются 
бюджетные и внебюджетные средства. В связи с ограниченным объектом этих средств 
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возникает необходимость оптимального их распределения между различными 
направлениями профилактической работы. 

Возникновение чрезвычайной и кризисной ситуации в высшем учебном заведении (ВУЗ) 
является случайным событием, которое может произойти по n различным сценариям. 

Профилактика наступления чрезвычайной и кризисной ситуации также должна вестись 
по различным направлениям. Предположим, что число этих направлений или защитных 
мероприятий равно m. 

В зависимости от распределения сил и средств между этими мероприятиями, 
существуют различные смешанные стратегии деятельности ВУЗа по обеспечению 
безопасности учебного процесса. Главным элементом этой деятельности является 
оптимальное распределение ограниченных ресурсов между различными мерами защиты с 
целью достижения минимального уровня риска, какой только возможен в данных условиях 
[6, с. 138]. 

Математическая модель, позволяющая найти оптимальное распределение ресурсов в 
условиях неопределенности, может быть построена на основе понятий теории игр [7, с. 92]. 

Основными исходными данными для разработки модели являются: 
– перечень источников опасности и сценариев их перерастания в чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера ЧСj, j = 1,2,…,n с указанием величины 
комплексного показателя риска ПРj для каждой ЧС; 

– перечень превентивных мер защиты ПМi, i = 1,2,…,m с указанием их эффективности 
Eij в случае возникновения ЧСj. 

Комплексный показатель риска определяется по формуле 

R
R j

j ПР  (1) 

где jjj YWR  , 



n

j
jRR

1
, Wj – частота j-ой ЧС, измеряемая средним количеством 

случаев возникновения данной ЧС в течение года, Yj – прогнозируемый денежный 
эквивалент ущерба, включая потери работоспособности, здоровья и гибель людей. 

Величина комплексного показателя риска изменяется в пределах от 0 до 1. 
Эффективность мер защиты Eij представляет собой долю предотвращенного ущерба в 

результате применения i-ой меры защиты в j-ой ЧС. В денежном выражении 
предотвращенный ущерб в результате применения i-ой защитной меры в j-ой ЧС равен: 

.ПР ijjij Ea   (2) 

Эффективность всего комплекса мер защиты характеризуется матрицейА: 

.

...
............

...

...

21

22221

11211





















mnmm

n

n

aaa

aaa
aaa

A  (3) 

Величины ПРj и Eij, необходимые для вычисления aij, определяются на основе 
статистических данных. И с помощью методов экспертных оценок.  

Потенциальные возможности обеспечения безопасности ВУЗа могут быть исследованы с 
помощью специальной таблицы. 

Деятельность по обеспечению защищенности учебного процесса можно представить в 
виде игры ВУЗа против неопределенных обстоятельств, приводящих к кризисным и 
чрезвычайным ситуациям. Матрицей этой игры является )( ijaA  . 
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Опыт показывает, что требуемая безопасность функционирования ВУЗа может быть 
достигнута лишь с помощью комплекса различных мероприятий, т.е. путем применения 
смешанных стратегий. Смешанной стратегией называется применение превентивных мер 
защиты ПМ1, ПМ2, …, ПМm пропорционально числам p1, p2, …, pm, имеющим смысл 
вероятностей: 

.1...21  mppp  (4) 

В случае применения смешанной стратегии (p1, p2, …,pm) в j-ой ЧС средний 
предотвращенный ущерб jУП  может быть найден как математическое ожидание: 

....УП 1221111 mmj papapa   (5) 

Согласно теореме Неймана, каждая конечная игра имеет, по крайней мере, одно 
оптимальное решение, возможно, среди смешанных стратегий. Применительно к 
рассматриваемой задачи оптимальное решение означает оптимальное сочетание защитных 
мер, которое выражается вектором ( **

2
*
1 ,...,, mppp ). Характерной особенностью оптимальной 

стратегии управления рисками является то, что средняя величина предотвращенного 
ущерба при возникновении любой из рассматриваемых ЧС остается не меньшей некоторой 
величины v, которая называется ценой игры. 

....
.........................................

;...
;...

2211

2222112

1221111

vpapapa

vpapapa
vpapapa

mmnnn

mm

mm






 (6) 

Разделив обе части соотношений (4) и (5) на v, сведем нахождение оптимального 
сочетания превентивных мер защиты к следующей задаче линейного программирования: 

,0,...,,
;1...

.......................................
;1...
;1...

min;...

21
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21




















m

mmnnn
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mm

m
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xxxZ

 
(7) 

где vPx ii / . 
Решение задачи (7): Zmin и соответствующие значения переменных **

2
*
1 ,...,, mxxx  можно 

найти симплекс-методом. Зная Zmin можно найти цену игры 

,1

minZ
v   (8) 

а также значения чисел pi: 
.vxp ii   (9) 

Оптимальное распределение выделенной для поддержания безопасности ВУЗа суммы 
средств S имеет вид: 

  ,ПМ ii pSS   (10) 
где S(ПМi) – сумма, выделяемая на осуществление (развитие) i-ой превентивной меры 

безопасности. 
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Таким образом, используя выражения (1-10), оптимальным образом можно распределить 
выделенные на создание или развитие (дооснащение) комплексной системы безопасности 
объекта, между тремя основными системами обеспечения безопасности: противопожарной, 
антитеррористической и инженерной. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

В настоящее время риск возникновения чрезвычайных ситуаций в учреждениях высшего 
профессионального образования является высоким, поэтому проблема моделирования 
развития чрезвычайных ситуаций и процессов управления ее ликвидацией ведется по 
нескольким направлениям [1, с. 107]. 
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Традиционным является направление, связанное с использованием для описания 
динамики ЧС нелинейных дифференциальных уравнений.  

При наличии достаточно большой априорной базы для описания развивающихся 
ЧС применяются различные модификации сетей Петри, которые позволяют 
моделировать различные сценарии развития ЧС, учитывая при этом возможные 
варианты поведения людей и результаты принимаемых управленческих решений [2, 
с. 96]. 

Для обработки больших объемов априорной информации и прогнозирования на 
этой основе развития ЧС широко используется нейросемантический подход [3, с. 
153].  

Для анализа и прогноза развития ЧС используются также когнитивные модели 
(карты). Когнитивные модели строятся на основе знаковых и взвешенных графов, 
которые позволяют формализовать связи, существующие между подсистемами. При 
создании когнитивных моделей может быть использована неполная, нечеткая и даже 
противоречивая информация. Когнитивные карты дают общую качественную 
картину развития ЧС в результате взаимодействия различных внутренних и 
внешних факторов. Кроме того, когнитивные карты позволяют дать 
предварительную качественную оценку последствий принимаемых решений, а 
также выбрать множество управляющих решений, приводящих объект в 
благополучную ситуацию.  

Широкое применение для моделирования оперативного управления в условиях 
ЧС получил системный подход и экспертные системы реального времени, которые 
используются в качестве инструмента интеллектуальной поддержки процесса 
принятия решений [4, с. 36]. Эти системы путем интерпретации старых знаний 
могут генерировать новые знания, распознавать ситуацию и формировать 
соответствующее управленческое решение. Решения вырабатываются на основе 
продукционных правил, с помощью нечетких множеств, коэффициентов 
уверенности, интервалов доверия и других приемов.  

Для моделирования ЧС и процессов управления в условиях ЧС применяется 
также ситуационный метод, на основе которого был разработан сценарный подход к 
прогнозированию развития ЧС. Сущность данного подхода состоит в 
предварительном расчете социальных и экономических последствий и плана 
ликвидации наиболее опасных и наиболее вероятных аварий и бедствий [5, с. 18].  

Недостатком всех рассмотренных выше подходов является слабое внимание к 
динамике развития ЧС и недостаточный учет особенностей развития ЧС в моделях 
управления и ликвидации ЧС.  

Источниками ЧС являются различные опасные явления. Явления, которые нельзя 
отнести к управляющим воздействиям образуют обстановку. Совокупность 
обстановки, принимаемых решений и действий создает ситуацию.  

Для эффективной ликвидации ЧС необходима система оперативного управления 
(СОУ) аварийно-спасательными работами.  

Система оперативного управления в ЧС должна обладать следующими 
свойствами [6, с.170]:  

1. Высокая маневренность;  
2. Способность быстро и адекватно реагировать на изменение ситуации;  
3. Способность к адаптации путем изменения своей организационной структуры, 

алгоритмов принятия решений;  
4. Способность принятия интеллектуальных решений в условиях неопределенности;  
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5. Способность системы к самосохранению и самозащите;  
6. Способность к прогнозированию развития ЧС;  
7. Способность быстро обрабатывать большие объемы информации. 

Чрезвычайная ситуация в ВУЗе может быть формализована следующим образом [7, 
с. 124]: 

S(t) = < X(t), F(t), U(t)>                                            (1)  
где X(t) – вектор переменных состояний образовательного учреждения, в котором 

возникла ЧС; F(t) – вектор внутренних и внешних негативных факторов (угроз), вызвавших 
ЧС; U(t) – вектор управляющих воздействий, направленных на локализацию ЧС и 
смягчению ее последствий.  

При экстремальных значениях негативных возмущений fj (t) переменные состояния 
ВУЗа xi(t) принимают недопустимые (запредельные) значения, что приводит к 
возникновению ЧС и необходимости незамедлительного принятия управленческих 
воздействий Uk(t). Задача управления в условиях ЧС сводится к отысканию таких 
управляющих воздействий Uk(t), при которых переменные состояния ВУЗа принимают 
(или стремятся) только к допустимым значениям  

X(t)  Ω0,                                                         (2)  
где Ω0 – область допустимых состояний ВУЗа.  
Для создания системы оперативного управления в условиях ЧС необходима разработка 

математической модели развития чрезвычайной ситуации. 
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ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Перспективный аспект проблем личной и общественной безопасности в ВУЗах 

определяется тем, что в учреждениях системы высшего профессионального 
образования сосредоточена основная часть представителей будущего национального 
интеллекта, то есть та его часть, которая будет определять политическую, 
экономическую, техническую и идеологическую составляющую политики России 
через 15-20 лет [1, с. 32]. 

На сегодняшний день выявлены и изучены основные факторы риска, характерные для 
системы образования, составлена их классификация и проведена систематизация перечня 
опасностей и угроз [2, с. 221; 3, С.108]. 

Обеспечение условий безопасного функционирования учебных заведений требует 
больших затрат поэтому простейшая оптимизационная задача теории безопасности и риска 
может состоять в минимизации общей начальной стоимости С0(a) систем 
жизнеобеспечения и безопасности в зависимости от конструктивных и режимных 
параметров a из допустимой области А при поддержании вероятности безаварийной работы 
P(a) на уровне, не ниже минимально-допустимого P* [4, с. 19]: 

    AaPaPaC  ,min, *0      (1) 
Наряду с критерием минимальной стоимости, можно использовать сопряженный ему 

критерий максимальной безопасности: 
    AaCaCaP  ,max, *0      (2) 

где *C  – максимальное допустимое значение стоимости. 
Вместо начальной стоимости систем поддержания безопасности можно минимизировать 

сумму начальной стоимости (капитальных вложений) эксплуатационных расходов, а также 
возможного ущерба от аварий:  

      AaPaPaCaPaCaC э  ;)(min,))(1( *10    (3) 
где )(aCэ  – расходы, связанные с эксплуатацией систем; )(1 aC  – ущерб, связанный с 

авариями. 
Если существует вероятность различных аварий с различными ущербами, то задача (3) 

может быть обобщена в виде:  
    AaPaPaCaPaCC ii

i
iэ   ;)(min,))(1( *0    (4) 

Здесь )(),( aCaP ii  – вероятность i-ой аварий и величины связанного с ней ущерба. 
Если безопасность учебного заведения может быть обеспечена без высоких затрат, то 

критерий наибольшей безопасности можно рассматривать без ограничений на стоимость. В 
результате приходим к задаче минимизации вероятности аварии: 

1 – P(a)  min; aA.      (5) 
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Повышение безопасности осуществления учебно-воспитательного процесса требует 
целенаправленный расчет по многим направлениям, которые планируются на несколько 
лет вперед [5, с. 181]. 

В связи с этим возникает задача оптимального распределения средств между 
различными направлениями и организационно – техническими мероприятиями. Для 
решения этих задач могут использоваться методы теории игр. Этот подход представляется 
особенно перспективным при планировании мероприятий по минимизации ущерба от 
возможных чрезвычайных природных явлений в условиях непредсказуемости 
(неопределенности) сценариев развития неблагоприятных ситуаций [6, с. 93]. 

При разработке планов ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций 
для оптимизации всевозможных перемещений людей, грузов, техники и т. д. необходимо 
использовать методы линейного программирования. При решении задач оптимального 
распределения ресурсов и средств между различными структурами в течение нескольких 
лет можно использовать модели динамического программирования [7, с. 138]. 

Несмотря на перспективность оптимизированных подходов к задачам безопасности и 
риска, их применение связано с рядом трудностей. Основными из них являются 
недостаточная разработанность экономических моделей, условный характер стоимостных 
показателей, трудности оценки вероятностей аварий, сопряженных с экологическим и 
социальным ущербом. Однако, в условиях рыночных отношений и жестких финансовых 
ограничений, развитие оптимизационных методов решения задач безопасности является 
безусловно актуальным. 
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Ê

На состав атмосферного воздуха кроме естественных причин, происходящих на планете, 
таких как, извержения вулканов, лесные пожары, выветривание, эрозия почвы, влияет 
также воздействие человека, которое в последнее десятилетие наносит большой ущерб 
окружающей среде. 

Как известно, атмосфера обладает способностью к самоочищению от загрязняющих 
веществ. Движение воздуха приводит к рассеиванию примесей. В настоящее время объем 
ежегодно выбрасываемых в атмосферу вредных веществ так резко возрос, что составляет 
многие миллионы тонн и превышает пределы способности атмосферы к самоочищению. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от числа источников загрязнения 
атмосферы и массы выбрасывающих загрязняющих веществ. 

Угольные ТЭС являются источниками комплексного загрязнения окружающей среды. 
Основные компоненты выбросов, образующиеся при сжигании угля - оксиды серы и азота, 
летучая зола, обогащенная широким спектром элементов, в том числе и тяжелыми 
металлами. Поступая в атмосферный воздух, загрязняющие вещества осаждаются на почву, 
ландшафты, водоемы. Основные факторы, определяющие характер и интенсивность 
воздействия выбросов ТЭС на окружающую среду – метеоусловия, характеристика 
топлива, технологические особенности  станции и связанная с ними степень дисперсности 
золы-уноса, высота источника выбросов и скорость истечения газов, объемы выбросов, 
рельеф. Всего в зоне воздействия ТЭС выпадает в среднем 10-50% продуцируемых ею 
загрязняющих веществ. Для газовых компонентов это доля значительно меньше 7-8%, а для 
золы – уноса доходит до 60% [2]. На начальном этапе функционирования источника, 
загрязняющие вещества аккумулируются в почве, в растениях, а затем в зависимости от 
интенсивности источника, условий рассеивания и самоочищения среды приобретают 
стационарный характер по уровню содержания элементов. Радиус основной зоны действия 
ТЭС примерно 15-20 км. Плотность атмосферных выпадений загрязняющих веществ и их 
концентрация в природных средах коррелируется ветровым режимом и наибольшее 
распространение ингредиентов осуществляется по преобладающему направлению ветра. 
Максимальные выпадения аэрозолей  отмечаются в радиусе 3-5 км от источника 
загрязнения. Например, по результатам исследования Ташкентской ГРЭС - Узбекистан, 
максимальные выпадения сернистого ангидрида и оксида азота отмечаются на расстоянии 

4-5 км при  высоте источника 120 м, по результатам исследования ТЭЦ-9  г. Москва, 
отмечаются максимальные выпадения сернистого ангидрида  на расстоянии 3-4 км при  
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высоте источника  63 м. Разница в расстоянии максимальных выпадений загрязняющих 
веществ связана с высотой трубы источника выброса. 

При сжигании горючих ископаемых большая часть содержащейся в них серы и азота 
превращается в диоксид серы и диоксид азота. Эти газообразные продукты представляют 
так называемые кислотообразователи, т.е. они реагируют с атмосферным кислородом и 
водой с образованием кислот серной и азотной. Негативное влияние кислотных осадков 
выпадающих в районе действия ТЭС прослеживается в нескольких направлениях: 
трансформируются и гибнут водные экосистемы, pH пресноводных систем составляет 6-7. 
Организмы, адаптированные к этому уровню при изменении pH всего на 1-1,5 единицы, 
испытывают стресс и погибают. При кислотных осадках происходит деградация лесов. 
Кислоты нарушают защитный восковой покров листьев, растения становятся более 
уязвимыми для многих патогенных организмов. Подкисленные осадки, фильтруясь в почву 
и грунты, способны выщелачивать алюминий и тяжелые металлы, которые в свою очередь 
оказывают токсическое воздействие, как на растения,  так и на животных. Кислотные 
осадки отрицательно воздействуют на почвы, в частности при уменьшении pH менее 5,0 
начинается прогрессивное уменьшение их плодородия, а при pH 3,0 почвы становятся 
практически бесплодными [3]. 

Рассмотрим рассеивания сернистого ангидрида и оксида азота в разные времена года на 
Каширской ГРЭС в Московской области. ГРЭС в качестве топлива использует газ, мазут и 
уголь. В результате  анализов на запыленность и загазованность воздушной атмосферы 
Каширской ГРЭС,  можно составить диаграммы, по которым видно численные изменения 
концентраций подфакельных выбросов в каждом месяце  на протяжении 2009-2010 гг. 
(рис.1,2). 
 

Рис. 1. Подфакельные выбросы диоксида серы 
 
По графикам можно сделать вывод, что динамика изменения выбросов диоксида серы в 

2010 г. была очень высокой  в осеннее и зимнее время по причине того, что в 2010г. в 
качестве  топлива на  блоках №4,5,6 использовался мазут, а не газ. Сернистость мазута 
составляет примерно 2,5%. Наибольшая интенсивность выбросов диоксида азота 
приходится на  весну и осень, т.к. в это время золы угля в балансе топлива было больше.  
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Рис. 2.Подфакельные выбросы диоксида азота 

 
Если по этим диаграммам провести анализ зависимости интенсивности  подфакельных 

выбросов  загрязняющих веществ от времени года (от месяца года), то видно, что 
интенсивность рассеивания загрязняющих веществ напрямую зависит от 
метеорологических параметров. Это видно, например, по тому, что интенсивность 
распространения загрязняющих веществ высокая в дождливые, холодные  месяцы года, а в 
теплые, летние месяцы она снижается (рис. 2). Проведенные исследования позволили дать 
комплексную оценку воздействия ТЭС на окружающую среду, в частности на 
атмосферный воздух, определить границы зоны наибольшего влияния выбросов источника 
загрязнения и спектр приоритетных загрязняющих веществ. 
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отрицательного воздействия на окружающую среду. Одним из основных видов 
воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферы продуктами 
сгорания органического топлива. 

В Московской области одним из основных источников загрязнения 
атмосферного воздуха является Каширская ГРЭС. Каширская ГРЭС – одна из 
самых мощных и эффективных ГРЭС России. Она обеспечивает электроснабжение 
Южного, Юго-Восточного, части Центрального, Восточного и Юго-западного 
округов Москвы, а также Люберецкого, Раменского, Ленинского, части 
Домодедовского, Ступинского районов Московской области. Электрическая 
мощность электростанции – 1580 МВт; тепловая мощность – 421 Гкал/час. 
Оборудование станции обеспечивает свыше 10% энергии по Московской области. 

За Каширской ГРЭС закреплен земельный участок площадью 320,6 га. Золовые 
поля Каширской ГРЭС площадью 97,9 га состоят из 5 секций, которые отдалены от 
р. Ока земляными дамбами. Основным назначением предприятия является 
выработка электрической и тепловой энергии.  

На Каширской ГРЭС в качестве топлива используется природный газ, мазут и 
кузнецкий уголь марок «Т» и «СС». При сжигании кузбасского каменного угля в 
атмосферу выбрасывается зола, представляющая собой мелкозернистый 
порошкообразный материал, частицы которого улавливаются в отходящих 
топочных газах с помощью электрофильтров. Главные составляющие золы 
каменного угля – оксиды кремния, алюминия, железа и кальция, с переменным 
количеством углерода. 

На Каширской ГРЭС для очистки дымовых газов от летучей золы за котлами П-
50 установлены по четыре электрофильтра типа ПГД (УГ)-4-50, расчетный КПД – 
97% при улавливании золы донецких углей марки АШ. 

В связи с тем, что котлы марки П-50 Каширской ГРЭС работают на кузнецком 
угле марки «Т», зола которого обладает низкой электрической проводимостью и с 
не оптимальной скоростью газов, что приводит к резкому снижению КПД 
электрофильтров, величины которых не превышают 93%.  

Аспирационные установки, обслуживающие транспортеры углеподачи, 
оснащены циклонами-промывателями СИОТ-4, СИОТ-8, СИОТ-10, Скруббер 
Вентури. Эффективность очистки аспирационных установок согласно замерам 
составляют от 67,5 % до 93,13% при проектной эффективности 99%. 

Метод измерения запыленности воздуха основан на протягивании объема 
воздуха (200 м3), при скорости протягивания 20л/мин на протяжении 10 мин через 
фильтр АВА-В-20. Запыленность атмосферного воздуха рассчитывается по 
увеличению веса фильтра с учетом фона. Метод применяется для определения 
запыленности атмосферного воздуха под факелом выброса топочных газов, а также 
в чистой зоне. Средство измерения: аспиратор ПУ-4Э со встроенным 
аккумулятором. 

После проведения отбора проб и обработки результатов сотрудники лаборатории 
производят расчеты концентраций загрязняющих веществ, согласно методикам, 
описанным в Руководстве по контролю загрязнения атмосферы - РД 52.04.186-89. 

На основании полученных результатов измерений и расчетов, можно 
рассмотреть динамику изменения загрязняющих веществ в атмосферу за 2009 и 
2010 г. по пыли (рис.1).  
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Рис.1 Подфакельные выбросы пыли Каширской ГРЭС. 

 
Как видно из данной диаграммы, динамика изменения выбросов пыли в 2010 г. в 

основном теплое время года была выше по сравнению с 2009 г. Это объясняется тем, что в 
2010 г. сожженного топлива было на 44 339 т больше, чем в 2009 г. При этом баланс угля в 
топливе в 2010 году составлял 26%, в то время как в 2009 г. - 23%. Высокие уровни 
загрязнения воздуха в жаркое время года связаны со слабой интенсивностью воздушных 
потоков (слабой проветриваемостью) при относительно высоких температурах воздуха и 
частыми инверсиями температуры в ночные и утренние часы. Например, за август 2009г. 
можно определить, что баланс угля составлял всего 15% от всего использованного топлива 
(в этом месяце больше всего использовался газ), следовательно, и валовой выброс пыли 
оказался в этом месяце меньше (0,39 мг/м3). 

В результате работы, была изучена динамика распространения подфакельных выбросов 
пыли в районе расположенном близ предприятия Каширской ГРЭС. Исследования 
показали, что динамика изменения выбросов пыли в 2010 г. в основном теплое время года 
была выше по сравнению с 2009 г. Интенсивность подфакельных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух зависит от количества и качества (качество топлива 
меняется не только из года в год, но и каждый месяц) сжигаемого топлива и от баланса того 
или иного топлива, сжигаемого для топки котлов. Образованию высоких концентраций 
вредных примесей в приземном слое способствует также слабые ветра. 

 
Список используемой литературы: 
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ВЛИЯНИЕ рН СРЕДЫ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН  

 
Введение 
В природе семена растений попадают в разнообразные условия среды, это 

изменяющиеся во времени и пространстве абиотические факторы среды, на которые 
организмы реагируют по-разному в зависимости от их силы. Такими факторами могут быть 
климатические сезонные изменения, географические и почвенные особенности, в том числе 
кислотность почвы.  

На рост растений оказывает значительное влияние реакция почвенного раствора (рН), 
связанная с содержанием в почве кислот или щелочей, которая сильно зависит и от состава 
ионов, входящих в почвенный поглощающий комплекс. Обилие ионов водорода или 
алюминия вызывает кислую реакцию, ионов натрия — щелочную. Растения неодинаково 
относятся к кислотности почвы. 

В поглощении ионов из почвы или из питательного раствора большую роль играет 
реакция среды. В сильнокислой среде (при рН < 4,0) ионы водорода действуют на растение 
токсически. Они вытесняют из состояния адсорбции все другие катионы и вместо 
поглощения можно наблюдать их выделение из корня. 

В сильно кислой среде меняется внешний облик корней и их строение. В щелочной среде 
(при рН > 8) нарушается поглощение растениями анионов. 

В менее кислой среде (при рН = 4,5—5,0) прямого токсического действия ионы водорода 
не вызывают. Тем не менее в почвах с таким рН наблюдается плохой рост многих 
сельскохозяйственных растений. Это объясняется тем, что в кислых почвах задерживается 
поступление кальция в растения, нарушается также деятельность полезной микрофлоры. 
Помимо того, в кислых почвах скапливается большое количество вредно действующих на 
рост растений ионов железа, марганца и особенно алюминия, которые в некислых почвах 
находятся в связанном состоянии. В кислых почвах понижается поглощение растениями 
фосфатов и молибдена. 

Целью исследования было выявить пределы устойчивости семян кресс-салата к 
различным значениям рН внешнего раствора. 

 Кресс-салат (Lepidium sativum L.) – однолетнее пряное салатное растение семейства 
капустных. Кресс-салат — однолетнее овощное растение, обладающее повышенной 
чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми металлами, а также к загрязнению 
воздуха газообразными выбросами автотранспорта. Этот биоиндикатор отличается 
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быстрым прорастанием семян и почти стопроцентной всхожестью, которая заметно 
уменьшается в присутствии загрязнителей. Кроме того, побеги и корни этого растения под 
действием загрязнителей подвергаются заметным морфологическим изменениям (задержка 
роста и искривление побегов, уменьшение длины и массы корней, а также числа и массы 
семян). 

Материалы и оборудование: семена кресс-салата со всхожестью не менее 70%, чашки 
Петри, фильтровальная бумага, мерные пробирки, дистиллированная вода, 
концентрированные растворы NaCl и NaOH. 

Мы приготовили с помощью дистиллированной воды растворы NaCl и NaOH со 
следующими значениями рН: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.   

На дно чашек Петри настелили 2-3 слоя фильтровальной бумаги и разложили по 50 
семян кресс-салата. Фильтровальную бумагу в чашках увлажнили 5 мл раствора с 
определенным значением рН. На поверхность семян настелили еще один слой 
фильтровальной бумаги, смоченной тем же раствором, чашки закрыли и поставили на 
проращивание. По истечении 7 дней посмотрели результаты воздействия рН среды на 
всхожесть семян кресс-салата и выявили пределы устойчивости этих растений к рН среды. 

Всего было проведено 36 опытов, для точности эксперимента мы закладывали по 3 
чашки Петри с одинаковыми значениями рН раствора и вычисляли среднее 
арифметическое число всхожих семян в этих чашках. 

Результаты исследования.  
Результаты эксперимента занесли в таблицу 1. Значения выражали в процентах от 

общего числа посеянных семян.  
 
№ 
опыта 

рН 
раствора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0 24 52 88 92 94 100 84 66 34 0 0 
2 22 96 98 98 100 100 100 100 94 92 90 0 
3 10 58 68 74 90 48 78 90 52 84 48 0 

Ср. значение 10,6 59,3 72,6 86,6 94,0 80,6 92,6 91,3 70,6 70 46 0 
 
Всхожесть семян (ВС) – способность семян давать нормальные проростки за 

установленный срок при определенных условиях проращивания. 
Самой неблагоприятной средой для всхожести семян была среда рН=1, рН=11, рН=12, в 

чашках Петри с данными значениями плохо проросли семена кресс-салата, всхожесть 
семян там составила 10%, 0%, 46%. Менее неблагоприятной была среда, где рН равнялся 2, 
3, 9, 10 всхожесть составила 59,3-72,6%. Наиболее благоприятная среда со значениями 
рН=4-8, в чашках с этими значениями рН всхожесть была 80,6-94%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее благоприятная для прорастания 
семян кресс-салата слабокислая среда, нейтральная и слабощелочная среды. В кислой и 
щелочной средах всхожесть семян минимальна.  

 
Список использованной литературы. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СОЛИ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН 

ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 
 

Засоление почв характерно для многих регионов земного шара. В настоящее время 
засоленные почвы занимают 25 % от общей площади суши. Основная часть засоленных 
почв расположена на территории Средней Азии: 89 %- в Туркменистане, 70 %- в 
Узбекистане, 65 % – в Казахстане, 30 % – в Таджикистане, 25 % – в Кыргызстане. 

Засоление приводит к созданию в почве низкого водного потенциала, поэтому 
поступление воды в растение сильно затруднено. Под влиянием солей происходит 
нарушение ультраструктуры клеток, в частности изменение в структуре хлоропластов. 
Особенно это проявляется при хлоридном засолении. Вредное влияние высокой 
концентрации солей связано с повреждением мембранных структур, в частности 
плазмалеммы, вследствие чего возрастает ее проницаемость, теряется способность к 
избирательному накоплению веществ. В этом случае соли поступают в клетку пассивно, и 
это усиливает повреждение клетки. На засоленных почвах большая концентрация натрия 
препятствует накоплению других катионов, в том числе кальция. Высокая концентрация 
солей нарушает азотный обмен, возникают признаки серного голодания. Наоборот, в 
условиях засоления, связанного с высокой концентрацией сернокислых солей, наблюдается 
обратный процесс – избыточное накопление серы, что также приводит к синтезу и 
накоплению ядовитых соединений. 

Цель работы: изучить влияние различных видов засоления на всхожесть семян высших 
растений. 

Оборудование и материалы исследования: чашки Петри, фильтровальная бумага, 
колбы или мерные цилиндры, весы, соли NaCl, Na2SO4, Na2HCO3, H2O, в качестве объектов 
исследования были взяты семена кресс - салата. 

Для определения солеустойчивости исследуемых культур необходимо приготовить 1М 
раствор солей NaCl, Na2SO4, Na2HCO3 в следующих концентрациях: 0,6 М; 0,4 М; 0,2 М; 0,1 
М. 

Для определения солеустойчивости исследуемых культур необходимо: на дно чашки 
Петри поместить 2 слоя фильтровальной бумаги, затем поверх бумаги, положить по 50 
семян кресс–салата, закрыть их еще одним слоем фильтровальной бумаги и смочить 
содержимое чашки Петри 5-7 мл составленных растворов. В качестве контроля служил 
вариант с проращиванием семян в дистиллированной воде. 

Результаты исследований. Результаты опытов по определению солеустойчивости 
исследуемых культур отражены в табл. 1. 

В результате наших опытов были изучены влияние различных видов засоления на 
всхожесть семян высших растений. Наиболее неблагоприятной средой для растения 
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является NaHCO3, во всех чашках Петри с разными концентрациями раствора всхожесть 
семян не наблюдалось (0%). Наименее благоприятной средой оказалось Na2SO4 с 
концентрацией 0,1М раствора взошло 60% семян. В чашках с повышенной концентрацией 
Na2SO4 всхожесть семян не произошло.  

Наиболее благоприятной средой является NaCl. Во всех чашках Петри в зависимости от 
концентрации наблюдалось прорастание семян. Чем больше концентрация NaCl, тем 
меньше всхожести.  

 
Таблица 1. 

Конц-я 
 
Вещ-во 

1М 0,6М 0,4М 0,2М 0,1М Контрольный 

NaCl 4% 8% 10% 80% 78% 94% 
Na2SO4 0 0 0 0 60% 78% 
NaHCO3 0 0 0 0 0 88% 

 
Выводы. Результаты исследования по определению влияния различных концентрации 

соли на всхожесть семян высших растений показали, что солеустойчивыми являются 
семена кресс - салата к 0,1М и 0,2М-му раствору NaCl. 
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АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ СЕМЯН ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ ДРУГ НА 

ДРУГА 
 

Введение 
Аллелопатия – это взаимное влияние растений через изменение среды в результате 

выделения в нее продуктов жизнедеятельности (летучих или растворенных в стекающей с 
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листьев или омывающей корни воде веществ). Многие понимают под «аллелопатией» 
только отрицательное взаимодействие растений, но возможно положительное или 
нейтральное влияние. 

Различают четыре группы веществ, ответственных за аллелопатию: 
1. Антибиотики — выделяются микроорганизмами, служат для подавления 

жизнедеятельности других микроорганизмов; 
2. маразмины — выделяются микроорганизмами, служат для подавления 

жизнедеятельности высших растений; 
3. фитонциды — выделяются высшими растениями, служат для подавления 

жизнедеятельности микроорганизмов; 
4. колины — выделяются высшими растениями, служат для подавления 

жизнедеятельности других высших растений. 
Экспериментальная часть 
Цель: выявить аллелопатическое взаимодействие высших растений при условиях 

проросших семян. 
Материалы и оборудование: 4 чашки Петри, фильтровальная бумага, дистиллированная 

вода, семена высших растений (подсолнечник, редис, морковь, кресс-салат). 
Мы провели эксперимент, доказывающий, что колины высших растений сильно влияют 

друг на друга. Особенностью данной работы является исключение влияния почвы на рост 
семян. 

На дно каждой чашки постелили 2 слоя фильтровальной бумаги, смочили 7 мл 
дистиллированной воды. В первую чашку положили по 5 семян подсолнечника, редиса и 
моркови, во вторую – по 5 семян редиса и подсолнечника, в третью – по 5 семян редиса, 
моркови и кресс-салата, в четвертую – по 5 семян подсолнечника, редиса, моркови и кресс-
салата. Семена накрыли одним слоем фильтровальной бумаги, закрыли крышкой чашки и 
поставили на проращивание на протяжении 7 дней. Спустя неделю, оценили полученные 
результаты (см. таблица №1). 

 
Таблица № 1. 

№ чашки 
Петри 

Семена растений 
Всхожесть, 
шт  

Длина 
взросших 
семян, см 

Всхожесть,  
 % 

 подсолнечник 4 2 – 3 80 

№1 редис 1 1,5 20 

 морковь 0 -  - 

№2 редис 1 2 20 

 подсолнечник 5 4 100 

 редис 1 1,7 20 

№3 морковь 2 2 40 

 кресс-салат 5 4,5 100 
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 подсолнечник 1 4 20 

№4 редис 2 6 40 

 морковь 3 1 60 

 кресс-салат 5 3 100 

 
В первой чашке семена подсолнечника показали хорошую всхожесть, редис и морковь 

не конкурировать с ним. Во второй чашке все семена подсолнечника взошли, всего лишь 
20% семян редиса взошли. В первой и второй чашках наблюдается отрицательная 
аллелопатия, следовательно, колины подсолнечника подавляют всхожесть данных семян, 
сажать рядом эти культуры нельзя. 

В третей чашке семена кресс-салата взошли 100%, его семена подавляют всхожесть 
редиса (всхожесть всего 20%) в этом случаи наблюдается отрицательная аллелопатия, 40% 
семян морковь наоборот взошли, а этом случаи наблюдается положительная аллелопатия. 
В четвертой чашке взошли все семена кресс-салата, его колины подавилы всхожесть 
подсолнечника и редиса, а всхожесть моркови составила 60%. Таким образом, морковь 
можно сажать рядом с кресс-салатом, но не желательно. 
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ЭКТОПАРАЗИТЫ ГАЛКИ ОБЫКНОВЕННОЙ (CORVUS MONEDULA L.) В 
УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

 
Аннотация. 

В статье анализируется комплекс паразитических организмов, от арбовирусов до 
эктопаразитов, присущих массовому синантропному виду врановых – галке C. monedula. 

Ключевые слова 
Зоонозы, паразиты, арбовирусы, лихорадка Западного Нила, перьевые клещи, пухоеды. 
Галка обыкновенная в г. Казани является одним из самых многочисленных 

представителей синантропного «ядра» авиафауны, освоившая все без исключения биотопы 
разнородного урболандшафта [2, с.313]. Вопросы, касающиеся необходимости 
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прогностических оценок эволюционных преобразований массовых видов врановых, их 
восприимчивости к зоонозам, роли в эпизоотических и эпидемических процессах, в 
меняющихся условиях антропоценозов, крайне актуальны на современном этапе 
функционирования экосистем. Особое внимание в данном вопросе необходимо 
акцентировать на серых воронах, галках и грачах, как потенциальных носителях 
возбудителей арбовирусов, инфекций, орнитозов, экто- и эндопаразитов.  

Актуальность указанной проблемы подтверждает появление сначала в Северной 
Америке, а потом и на других континентах возбудителя лихорадки Западного Нила (ЛЗН), 
одним из основных носителей возбудителя которого являются врановые птицы. По данным 
2004 года в Соединенных Штатах с 1999 по 2002 гг. было зафиксировано 57000 погибших 
врановых птиц. Из 30 % (22455 особей) исследованных погибших птиц на наличие 
возбудителя, 11597 особей дали положительный результат к лихорадке, среди которых 84 
% (9797) – врановые, причем значительная часть подобранных птиц обитала в городах либо 
пригородах. [6, с.241]. В настоящее время на территории Евразии ареал распространения 
вируса охватывает средиземноморский регион Европы, Европейскую часть России, часть 
Западной Сибири и Юго-Восточной Азии. Адаптация птиц к вирусу в синантропных 
экосистемах отсутствует, что является причиной гибели отдельных особей, а иногда и 
массового падежа с явлением энцефалита у синантропных птиц. Такая эпизоотия обычно 
предшествует началу эпидемии, поэтому массовые виды врановых птиц используют в 
качестве «сторожевых, маркерных животных» [1, с.19]. 

Также значительную опасность представляют эктопаразиты – перьевые клещи и 
пухоеды птиц, которые могут перекочевывать от диких к промысловым видам и оказаться 
на случайных хозяевах. 

Первоначальные исследования эктопаразитов птиц Европейской части России были 
осуществлены В.А. Догелем и Н.Н. Навцевичем (1936), Г.С.Марковым (1939), М.Н. 
Зехновым (1946, 1948), В.Ф. Чернобаем (1969), С.В.Мироновым (1983), данные которых 
показали наличие перьевых клещей у некоторых воробьиных птиц, в том числе и врановых 
Ленинградской, Вологодской областей, Нижнего Поволжья [5, с.522]. 

Наиболее подробно в 1998-2000 гг. Д.А. Криволуцким, Н.В.Лебедевым и 
А.В.Матюхиным были исследованы в качестве объектов – носителей панцирных клещей 
(Oribatida Dugès, 1834) врановые птицы. В России, Украине и Белоруссии изучено 10 
особей галок. В оперении птиц обнаружено 29 видов Oribatida, причем многие из них, в 
том числе представители родов Tectocepheus, Camisia, Scheloribates и Carabodes встречены 
не только во взрослой, но и в преимагинальных стадиях (личиночной и нимфальной), 
причем личинки и нимфы живут в оперении птиц даже в зимний период. Наибольшее 
разнообразие Oribatida по сравнению с другими видами врановых зафиксировано именно у 
галки (Н' = 2,797): Camisia sp.- 1 экз., Fosseremaeus laciniatus - 1 экз., Tectocepheus velatus - 3 
экз., Zygoribatula ехilis - 1 экз., O.fallax v. Obsolete - 1 экз., Oppiella novа - 1 экз., Autognetha 
longilamellata - 1 экз., Carobodes areolatus - 1 экз., С. Marginatus - 3 экз., Metabelba sp. - 1 экз., 
Scheloribates latipes - 1 экз., Achiptheria sp. - 1 экз., Parachipteria punctata - 1 экз., Phthiracarиs 
sp. - 1 экз., Неопределенные нимфы орибатид - 2 экз., Prostigmata - 2 экз., Gamasidae – 6 
экз., Analgoidea - 2 экз., Mallophaga – 3 экз.. Всего 33 экземпляров микроартропод в 
оперении галок. Авторы отмечают, что наибольшее разнообразие Oribatida было 
зафиксировано в репродуктивный период и в течение двух месяцев сразу после него, в 
среднем по 2-3 вида на одной птице, причем наибольшим разнообразием отличались 
городские птицы. Некоторые таксоны Oribatida, как и другие группы микроартропод, в том 
числе коллембол, являются постоянными обитателями оперения птиц, о чем 
свидетельствует наличие множества личинок и нимф клещей преимущественно 
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Tectocepheus velatus и Carabodes marginatus. Все Oribatida являются микрофагами и, 
предположительно, питаются не только чешуйками кожи птиц, но, скорее, и грибами, 
которые обитают на перьях и коже галок [3, с.275]. 

С.В. Мироновым (1996) были обнаружены следующие паразитарные организмы 
характерные для галок: Analges corvinus (Megnin, 1877) на птицах Калининградской, 
Ленинградской и Вологодской областей; Proctophyllodes corvorum (Vitzthum, 1922) 
обитающий на врановых родов Corvus и Pica (Corvidae) Европы; Proctophyllodes 
detruncatus (Oudemans, 1905) на особях С. monedula Калининградской, 
Ленинградской обастей; Gabucinia delibata (Robin, 1877) на галках 
Калининградской, Ленинградской и Вологодской областей. Указанные таксоны 
являются постоянными, высокоспециализированными эктопаразитами, 
распространенными почти на всех современных отрядах птиц.  

По сведениям автора Клещи семейства Analgidae обычно локализованы в контурном и 
пуховом оперении тела. Клещи сем. Proctophyllodidae чаще обитают на вентральной 
поверхности маховых и рулевых перьев, размещаясь в коридорах опахала. При 
локализации представителей обоих семейств микроартропод на одном хозяине, они 
занимают различные зоны опахала [5, с.521]. 

Что касается пухоедов (Mallophaga), большинство которых являются паразитами птиц, 
то исследование, проведенное О.М. Ляховой и Б.К. Котти в 2000-2008 гг., выявило наличие 
у галок Центрального Предкавказья следующих Mallophaga: Myrsidea anathorax (Nitzsch, 
1866) – 7 экз.; Bruelia biocellata (Piaget, 1880) – 81 экз. и B. varius (Burmeister, 1838) – 9 экз [4, 
с.461]. 

Таким образом, обобщения многолетних данных по инвазионным болезням 
синантропных галок в урбоценозах свидетельствует о наличии значительного комплекса 
паразитарных систем, приуроченных к данному виду, и о важности пристального 
мониторинга за состоянием паразитофауны и арбовирусов массовых видов синантропных 
птиц крупных населенных пунктов. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ ОТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Состояние здоровья обучающихся в современном обществе вызывает глубокую 

озабоченность необходимостью принятия активных мер по организации и проведению 
занятий физической культурой, как основным средством здоровьесбережения [1; с. 22]. В 
сложившихся условиях ключевое значение в реализации программы укрепления здоровья 
отводится регулярным занятиям физическими упражнениями, которые при достаточной их 
интенсивности ведут к улучшению деятельности нервной, мышечной, дыхательной систем 
и системы кровообращения [2; с. 3]. 

В начале учебного года одним из главных организационных моментов физического 
воспитания в вузе, является распределение обучающихся по медицинским группам для 
занятий физической культурой, где ключевую роль играют данные медицинских осмотров 
обучающихся и медицинские справки, предоставленные студентами при очередном 
посещении своего лечащего врача в случае хронического заболевания [3, с.165]. 
Тщательный анализ заболеваемости обучающихся специальной медицинской группы и 
обучающихся, полностью освобожденных от занятий физической культурой, позволяет 
отследить динамику педагогического процесса. 

Цель нашего исследования – проведение анализа заболеваемости обучающихся по 
нозологическим формам, с учетом половых различий с 2011 – 2013 учебный год. 

Анализируя данные медицинских осмотров и справок, предоставленных студентами в 
2011 – 2012 уч. году, у юношей на первом месте стоят заболевания сердечно-сосудистой 
системы (ССС) (врожденные пороки сердца, вегето-сосудистые дистонии, пороки 
митрального клапана), что составляет 35,3 %; на втором месте заболевания опорно-
двигательного аппарата (ОДА) (сколиозы, остеохондрозы, артрозы, полиартриты) – 27,2 %; 
на третьем месте заболевания центральной нервной системы (ЦНС) (ДЦП, рассеянный 
склероз, эпилепсия) – 16,7 %; далее заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, 
цистит, нефроптоз) – 5,8 %; заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, 
хронический бронхит) – 4,8 %; заболевания соматосенсорной системы (миопия высокой 
степени) – 4,5%, заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы) – 2,8 %; заболевания пищеварительной системы (холецистит, язва 
желудка, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей) – 2,7%. 

У девушек первое место занимают заболевания ССС – 36,4 %, что на 1,1% больше, чем у 
юношей. Заболевания ОДА прочно занимают второе место – 17,8%, что на 9,4 % меньше, 
чем у юношей. На третьем месте стоят заболевания ЦНС – до 15,2 % случаев. 9,7 % 
составляют отклонения в мочеполовой системе, что на 3,9 % выше, чем у юношей. 
Заболевания респираторной системы встречаются на 1,7 % больше у девушек, что 
составляет 6,5%. На 0,9% больше у девушек встречаются нарушения со стороны 
соматосенсорной системы, что составило – 5,4 %, а в работе эндокринной системы – 4,3 % 
случаев, в пищеварительной – 4,7 %. 
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В 2012 – 2013 уч. году у юношей сохраняется превосходство заболеваний ССС – 30,2%. 
На втором месте заболевания ОДА – 21,6 %; третье место – заболевания ЦНС – 16,2 %; 
заболеваемость мочеполовой системы составила – 15,8 %; соматосенсорной системы – 4,9 
%; пищеварительной системы – 4,8 %; дыхательной системы – 3,3 %; эндокринной системы 
– 2,2%. 

У девушек, как и у юношей, на первом месте заболевания ССС – 27,9 %, что на 4,5 % 
меньше, чем у юношей. Заболевания ОДА на втором месте, что составляет – 24,8 %, на 1,2 
% больше, чем у юношей. Заболевания ЦНС наблюдаются в 17 % случаев, мочеполовой 
системы – 14,7 %, что на 1,7 % меньше, чем у юношей. На 1,2 % больше девушки имеют 
нарушения со стороны соматосенсорной системы, что составляет 6,3 %, в эндокринной 
системе наблюдаются изменения в 3,6 % случаев, а в пищеварительной – 5,8 %. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенческая молодежь, имеющая 
отклонения в состоянии здоровья, имеет определенное нозологическое соотношение, 
проявляющееся в лидировании заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-
двигательного аппарата. В то же время анализ заболеваемости обучающихся, отнесенных 
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, показывает, что это же 
соотношение нозологических форм заболеваний сохраняется. Наименьшие процентные 
составляющие имеют заболевания эндокринной и пищеварительной систем. Очевидна 
необходимость занятий физической культурой обучающихся специальных медицинских 
групп с адекватной физической нагрузкой, как оздоровительного, так и учебно-
воспитательного компонента в формировании общей культуры молодого человека и 
будущего специалиста. 
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЦИФРОВЫХ АБОНЕНТСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Развитие систем широкополосного абонентского доступа, волоконно-оптических 

систем передачи и их повсеместное использование не привело к уменьшению 
интенсивности использования медных абонентских линий. Более того, на 
современном этапе абонентские линии интенсивно используются в качестве 
решения проблемы "последней мили". При этом предлагается достаточно большое 
количество различных технических решений для  повышения скорости передачи 
информации по рассматриваемым абонентским линиям [1], что в свою очередь 
требует разработки новых способов и методов контроля и измерения параметров 
абонентских линий с целью оказания предоставляемых услуг с требуемым 
качеством. Номенклатура контролируемых параметров и их значения постоянно 
уточняются и дополняются. При этом основным контролируемым параметром 
является коэффициент ошибок и производные от потока ошибок – секунда, 
пораженная ошибками и др. С другой стороны, основной проблемой становится 
изучение природы изменения параметров и выявление статистических 
закономерностей процессов влияющих на запас помехозащищенности цифровых 
абонентских линий связи (DSL – Digital Subscriber Line) [2].  

Существует достаточное количество способов контроля параметров xDSL, но, как 
правило, все они связаны с отключением канала связи на время проведения измерений [3]. 
Такие измерения не всегда позволяют отследить динамику появления различного рода 
помех (периодические помехи и наводки от соседних пар кабеля, девиация параметров 
абонентского и/или станционного оборудования во времени) и создают неудобства для 
абонентов (перерывы связи на время проведения измерений). Это, в конечном счете, не 
позволяет обеспечить оптимальное соотношение скорости передачи данных и требуемого 
запаса помехозащищенности, однако от грамотного выбора этого соотношения и зависит 
требуемая эксплуатационная надежность абонентской линии [4].     

Решение задачи контроля основных параметров xDSL без перерывов сеансов связи 
состоит из двух основных этапов – обеспечение подключения к абонентской линии с 
внесением минимальных искажений и непосредственно проведение самих измерений 
основных параметров. 

В общем случае подключение и проведение измерений параметров xDSL возможно с 
использованием структурной схемы представленной на рисунке 1.  
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АЦП/ЦАП АТС
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Рисунок 1 – Структурная схема измерительного комплекса 

 
Измерительный комплекс состоит из ПЭВМ со встроенным аппаратно-программным 

обеспечением и внешнего АЦП. Аппаратная часть и внешнее АЦП обеспечивают 
физическое подключение к абонентской линии, оцифровку принимаемых сигналов и 
передачу полученного цифрового потока в ПЭВМ.  

Программная часть состоит из набора тестов и позволяет оценить как основные 
параметры непосредственно самой абонентской линий, так и качество сигналов 
абонентского и станционного оборудования. При этом появляется возможность оценивания 
таких параметров как: отношение сигнал/шум в каждом направлении (Абонент – АТС, 
АТС – Абонент) в двухпроводной линии связи; девиацию частоты передаваемых сигналов; 
уровень шума в линии; влияние параллельных пар кабеля; коэффициент ошибок, а так же 
производные от него параметры, что в результате позволит осуществить максимально 
точный расчет запаса помехозащищенности при различных скоростях передачи данных на 
анализируемой линии.  

Структурная схема программного обеспечения показана на рисунке 2 
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Рисунок 2 – Структурная схема программного обеспечения измерительного комплекса 
 
По результатам измерений формируется файл, содержащий все измеренные параметры, 

время проведения измерений, а так же имеется возможность внесения подробных 
комментариев о ходе проведения измерений (испытаний). Более того, функция повторного 
проведения измерений позволяет построить графики изменения параметров при различных 
измерениях с течением времени. 

Полученные в результате измерений значения основных параметров (рис. 3, 4) совпадает 
с измерениями, проведенными с использованием  промышленных образцов измерительной 
аппаратуры (рис. 5) в соответствии с методикой [5], при этом погрешность составляет не 
более 0,15%. 
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Рисунок 3 – Результат измерения длины абонентской линии разработанным 

измерительным комплексом 
 

 
Рисунок 4 – Спектры сигналов линии ADSL, полученные с помощью разработанного 

измерительного комплекса 
 

Неоспоримым преимуществом контроля параметров цифровых линий связи при 
техническом обслуживании и в процессе эксплуатации с использованием предлагаемого 
измерительного комплекса заключается в простоте автоматизации формирования и 
составления отчетной документации и возможности модернизации программного и 
тестового обеспечения для организации тестирования различных линий связи при 
использовании различного оборудования. 

 

 
Рисунок 5 – Результат измерения абонентской линии прибором "РЕЙС-205" 
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ  СУДОВОЙ  

КАЮТЫ 
 
Акустическая отделка судовой  каюты относится к технике глушения высокочастотного 

шума [1,с.49; 2,с.18] и предназначена для повышения эффективности шумоглушения и 
надежности конструкции в целом [3,с.77; 4,с.75; 5,с.26; 6,с.28]  за счет системы ее 
виброизоляции (рис.4,5).  

 

  
Рис.1                            Рис.2                       Рис.3 

 
Рис.4                              Рис.5 
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Акустическая отделка судовой  каюты (рис.1,2,3) представляет собой металлический 
штампосварной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций (на чертеже не 
показано), внутри которых  установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 
10, каждый из которых включает слои вибродемпфирующего материала на битумной 
основе и, по крайней мере один, слой пористого звукопоглощающего материала и пер-
форированную декоративную панель. Каркас 6 каюты  соединен с несущими 
конструкциями 1 судна посредством  виброизолирующей системы, состоящей из верхнего 
подвеса, включающего в себя, по крайней мере два, резиновых виброизолятора  2 и 3 
верхнего подвеса каюты, и  по крайней мере два, виброизолятора  4 и 5 (рис.4 и 5) нижнего 
подвеса каюты, выполненных в виде цилиндрических или конических винтовых пружин. 
Внутри каюты расположены стол 7, стул 8 и кровать 9 для обслуживающего судно 
персонала, причем крепление этих  предметов к каркасу 6 каюты может осуществляться 
жестко, либо через вибродемпфирующие прокладки. Пакеты 
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 могут быть выполнены либо цельными, либо 
состоящим из элементов, вписанных в контур каркаса 6 кабины. 

Звукопоглощающий  материал звуковибротеплоизоляционных элементов 10 выполнен в 
виде плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или 
минеральной ваты типа «URSA». 

Каждый из виброизоляторов (рис.4,5) нижнего подвеса каюты виброизолирующей 
системы выполнен в виде шайбового сетчатого виброизолятора, содержащего  основание 
15 в виде пластины с крепежными отверстиями 16, сетчатый упругий элемент 21, который 
своей нижней частью опирается  на основание 15, и фиксируется нижней шайбой 20, 
жестко соединенной с основанием 1, а верхней частью фиксируется верхней нажимной 
шайбой 19, жестко соединенной с центрально расположенным кольцом 18, охватываемым 
соосно расположенным кольцом 17, жестко соединенным с основанием 15. Пакеты 
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 снижают структурную и реверберационную 
составляющие шума. Прокладки из пенополиуретана эффективно гасят высокочастотные 
колебания воздуха, источником которых является энергия потока звукового давления. 
Пенополиуретан одновременно является надежным теплоизолятором благодаря высокой 
пористости, изолированной с двух сторон тонкой оплавленной пленкой пенополиуретана. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кочетов О.С. Звукопоглощающие конструкции для снижения шума на рабочих местах 
производственных помещений. Журнал «Безопасность труда в промышленности», № 11, 
2010, стр.46-50. 

2. Oleg S. Kochetov. A Study into the Acoustic Characteristics of Multichamber Combined  
Aerodynamic Silencers // European Researcher, Engineering Sciences, 2014, Vol.(66), № 1-1. 
Р.12-20. 

3. Кочетов О.С., Смагина Т.В., Баранов Е.Ф. Стендовые исследования образцов 
акустической облицовки судовой каюты// В мире научных исследований: материалы YI 
Международной научно-практической конференции (5 июля 2014 г., г.Краснодар) / отв. 
ред.Т.А. Петрова. – Краснодар,2014.–106с., С. 77. 

4. Кочетов О.С., Баранов Е.Ф., Новиков В.К. Акустическая облицовка судовой каюты // 
Наука и образование XXI века: сборник статей Международной научно-практической 
конференции (15 ноября 2014 г., г.Уфа). в 2ч.Ч.1./ – Уфа: Аэтерна, 2014.–266 с. С. 76-78. 

5.Кочетов О.С., Баранов Е.Ф., Новиков В.К. Аэродинамический  глушитель шума  // 
Инновационная наука и современное общество: сборник статей Международной научно-



34

практической конференции (5 декабря 2014 г., г.Уфа). в 2ч.Ч.1./ – Уфа: Аэтерна, 2014.–254 
с. С. 25-27.            

6.Кочетов О.С., Баранов Е.Ф., Новиков В.К. Винтовой  штучный звукопоглотитель для 
судовой каюты  // Инновационная наука и современное общество: сборник статей 
Международной научно-практической конференции (5 декабря 2014 г., г.Уфа). в 2ч.Ч.1./ – 
Уфа: Аэтерна, 2014.–254 с. С. 27-28. 

© Е.Ф. Баранов, В.К.Новиков, О.С. Кочетов, 2015 
 
 
 

УДК 004 
О.Н.ГАРАНИНА, 

 Магистрант 1 года обучения 
Институт компьютерных технологий и защиты информации 

Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева 

г. Казань, Российская Федерация 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ  МОБИЛЬНЫМ ОБЪЕКТОМ ПРИ СЛУЧАЙНО 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРЕПЯТСТВИЯХ 
 

Целью данной работы является снижение времени перемещения объекта за счет выбора 
оптимальной траектории движения. Исследования в данной работе носят 
экспериментальный характер. Дальнейшее развитие предполагает совершенствование 
разработанных алгоритмов, а также создание возможности применения данной разработки 
для мобильных объектов различной конфигурации. В технологическом процессе обработки 
данных содержатся все процедуры, отражающие выполнение функциональных задач, задач 
по ведению базы данных, обеспечению достоверности, безопасности данных. Схема 
технологического процесса для поставленных в работе задач представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Технологический процесс обработки данных. 



35

В данной работе решаются следующие задачи 
• Определение препятствий движению мобильного объекта. 
• Определение траектории перемещения мобильного объекта. 
• Определение списка команд управления движением мобильного объекта. 
1) Определение препятствий движению мобильного объекта происходит следующим 

образом: 
Дано препятствие в виде множества вершин его границы, также задана траектория 

перемещения мобильного объекта и радиус его корпуса. Необходимо найти точки 
пересечения траектории перемещения мобильного объекта с границей препятствия. Если 
точки пересечения не найдены, то изменения траектории не произойдет, т.к. препятствие с 
заданной границей не является таковым для движения мобильного объекта, в противном 
случае препятствие необходимо будет обойти. Алгоритм решения задачи представлен на 
рисунке 2. 
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Рис. 2. Алгоритм  определения препятствий движению мобильного объекта. 

 
2) Определение траектории перемещения мобильного объекта происходит следующим 

образом: 
Дано: препятствие в виде множества вершин его границы, траектория движения 

мобильного объекта, а также радиус мобильного объекта. На первом этапе необходимо 
построить выпуклую оболочку заданного препятствия быстрым методом построения 
выпуклой оболочки. На втором этапе необходимо произвести поиск точек, с помощью 
которых можно изменить траекторию движения мобильного объекта таким образом, чтобы 
полученная в результате изменения траектория «огибала» заданное препятствие и 
возвращалась на исходную траекторию. При поиске точек для обхода препятствия 
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необходимо выдерживать расстояние до выпуклой оболочки, немногим большее радиуса 
корпуса мобильного объекта. Алгоритм решения задачи представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Алгоритм определения траектории перемещения объекта. 

 
3) Определение списка команд управления движением мобильного объекта происходит 

следующим образом: 
Дано: множество узловых точек для обхода препятствия, траектория движения 

мобильного объекта, радиус колеса мобильного объекта, коэффициенты передачи привода 
объекта при поступательном движении и при повороте, значение максимального 
подаваемого напряжения на колеса объекта. Необходимо определить список команд 
управления движением мобильного объекта для его перемещения через заданные узловые 
точки. Алгоритм решения задачи представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Алгоритм определения списка команд управления. 
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ЗАВИСИМОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ОТ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗМА РАБОТНИКОВ МТП 

 
В процессе трудовой деятельности устанавливается сложная взаимосвязь между 

ощущениями, которые отражают воздействия внешней среды, и ощущениями, 
возникающими как следствие внутренних процессов, в частности в двигательном аппарате, 
и которые часто не достигают ступени сознания.  

Безопасность значительной части трудовых процессов зависит именно от точной, 
быстрой и правильной реакции рабочего на определенные явления, возникающие в ходе 
трудового процесса. При этом необходимо, чтобы в его сознании прочно были 
зафиксированы требуемые для такой ситуации знания и отработаны соответствующие 
навыки. Весьма важно также, чтобы эти знания откладывались в его памяти в максимально 
кратких формулировках, чтобы время на раздумывание, взвешивание, возобновление 
знаний в период между восприятием и действием было как можно короче. 
Психологический подход к безопасности труда должен проявляться в создании 
соответствующих связей между ощущением и движением.  

Труд в современном автоматизированном и механизированном производстве, 
предъявляет высокие требования не только к глубокому знанию конструктивных 
особенностей техники, но также к выполнению требований норм и правил охраны труда и 
техники безопасности. 

М.И. Котик отмечает: «для безопасности труда важную роль играет установление 
взаимодействия между двигательным анализатором и другими органами чувств. 
Значительная часть несчастных случаев связана с неточностью мышечных ощущений или 
недостаточным зрительным контролем за движением. С точки зрения безопасности труда 
весьма важно добиться от работника, чтобы он знал, в какой момент и за какими объектами 
ему нужно следить с особой тщательностью» [1].  

Работник должен быстро ориентироваться в сложной производственной обстановке, 
обеспечивать постоянный контроль и самоконтроль за действиями системы и 
поступающими сигналами. Для этого необходимо серьезно относиться к вопросам охраны 
труда и безопасности в производственных условиях. На любом участке производственной 
деятельности на работника воздействуют опасные (вызывающие травмы) и вредные 
(вызывающие заболевания) производственные факторы они подразделяются на четыре 
основные группы: физические, химические, биологические и психофизиологические. 
Физические факторы это повышенная запыленность, загазованность воздуха, высокий 
уровень шума, вибрации, повышенная или пониженная температура окружающей среды. К 
особой категории опасных факторов относятся движущиеся машины, механизмы, 
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незащищенные подвижные элементы оборудования, что приводит к большому числу 
несчастных случаев - травма верхних конечностей (кисти рук, пальцев). 

К росту числа производственного травматизма ведёт: несоблюдение работниками 
инструкций по правилам эксплуатации машин и механизмов; нарушение трудовой 
дисциплины; отсутствие должного контроля со стороны непосредственного руководителя; 
обеспечение работников некачественными средствами индивидуальной защиты; 
превышение рабочего времени сверхурочными работами. 

Химические и биологические факторы - горюче-смазочные материалы, пестициды, 
вызывают раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, способствовать 
снижению иммунобиологической реактивности и другим заболеваниям. 
Психофизиологический фактор - физические перегрузки, перенапряжения, монотонность, 
что приводит к нарушению нервной, сердечно-сосудистой системы. 

Безопасность ремонтных процессов должна достигаться предупреждением аварийной 
опасной ситуации и обеспечиваться применением технологий ремонта и ТО, в которых 
опасные и вредные факторы либо отсутствуют или не превышают предельно-допустимой 
концентрации или предельно-допустимые уровни. 

Производственная среда, в которой осуществляется ремонт, не должна являться 
источником опасности и вредности. Если по независящим причинам условия труда нельзя 
нормализовать, то необходимо разработать дополнительные организационно- технические 
мероприятия, обеспечивающие безопасность работников. 

Технология ремонта тракторов и другой сельскохозяйственной техники должна быть 
разработана с учетом требований ГОСТов, правил техники безопасности, 
электробезопасности, норм производственной санитарии, пожарной безопасности и 
эргономики. 

Участки работ, где при выполнении технологического процесса образуются пыль, газ, 
пар должны быть оборудованы принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. 
Необходимо, чтобы операции составляющие технологический процесс были безвредны, 
удобны для выполнения и не требовали больших затрат энергии работника. К выполнению 
конкретной работы допускаются лица с учетом возраста, состояния здоровья, 
профессиональной пригодности и стажа работы. 

Разборочно-сборочные работы необходимо выполнять с максимальным применением 
механизированного инструмента, грузоподъемных и транспортных средств. В технологии 
моечных работ надо предусматривать - замену токсичных моющих растворов менее ток-
сичными - применение противопожарных и взрывобезопасных моющих средств. 

Технологический процесс обкатки и испытания отремонтированных узлов, агрегатов 
механизмов и машин необходимо организовывать с учетом воздействия на работающих 
шума, вибрации, загазованности и норм производственной санитарии. 

Все движущиеся и вращающиеся части оборудования оснащают защитными 
ограждениями согласно ГОСТа. Конструкция и расположение ограждений должны 
обеспечивать удобство эксплуатации и технического обслуживания, не ограничивая при 
этом технологических возможностей оборудования. Размещение оборудования должно 
обеспечивать безопасные условия труда. 

Основные требования предъявляемые к оборудованию, машинам и механизмам - 
безопасность, надежность и удобство в эксплуатации. Безопасность достигается 
правильным выбором принципов действия конструктивных схем, материалов, 
применяемых в конструкции специальных защитных средств, максимальным 
использованием средств механизации, автоматизации, дистанционного управления. 
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Контроль за выполнением требований безопасности осуществляется на всех этапах 
эксплуатации технических средств. В системе технического обслуживания машино-
тракторного парка предусмотрен ряд операций, которые предупреждают возникновение 
при работе аварийных или опасных ситуаций. 

Система безопасности труда способствует повышению профессиональных умений 
человека производительно и безопасно работать, а также повышению мотивации к 
безопасному труду, обеспечивает человека правилами, индивидуальными средствами 
защиты, дополнительно увеличивая его результирующую защищённость. Воздействие 
системы безопасности труда на производство проявляется как в уменьшении 
производственных опасностей, так и в снижении уровней их действия благодаря 
применению средств стационарной защиты. 
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Среди этапов разработки управляющих программ (УП) [1] наиболее трудоемкими 

являются этапы задания параметров процедур обработки и визуализации перемещений 
режущего, поэтому оценка их трудоемкости является наиболее важной. Трудоемкость 
задания параметров процедур обработки в CAM-системе в наибольшей степени зависит от 
конструкторско-технологической сложности детали, поэтому для ее оценки было решено 
выполнить унификацию конструкторско-технологических элементов (КТЭ) моделей 
деталей, особенностью которой должен стать учет высокого уровня автоматизации 
современных CAM-систем. Это выражается, во-первых, в том, что трудоемкость задания 
параметров стратегий обработки единичного КТЭ в большинстве случаев 
пренебрежительно мало зависит от его геометрических размеров и количества простейших 
каркасных (прямая, дуга, сплайн и т.д.) или поверхностных геометрических элементов, 
составляющих этот КТЭ.  

Для проверки этого утверждения были проведены два однофакторных эксперимента, 
заключавшихся в измерении времени, необходимого для задания параметров одной и той 
же процедуры обработки применительно к разным по геометрической сложности контурам 
тел вращения для точения и контурам карманов для фрезерования. Результаты 
экспериментов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты эксперимента по определению влияния сложности контуров на 
трудоемкость задания параметров их обработки. 

Количество элементов в обрабатываемом 
контуре Измеренное время, с 

Контуры тел вращения 
3 48 
6 46 
7 46 
11 47 

Контуры карманов для фрезерования 
8 39 
16 40 
18 39 
29 38 

 
Во-вторых, высокая степень автоматизации современных CAM-систем выражается в 

постоянном появлении новых специальных процедур обработки определенных КТЭ 
(например, импеллеров). Некоторая часть параметров таких процедур уже предварительно 
настроена под соответствующую задачу, что позволяет снижать трудоемкость этапа 
задания параметров. Поэтому при унификации необходимо брать во внимание КТЭ, для 
обработки которых в используемой CAM-системе есть специальные процедуры. 

В-третьих, необходимо принимать во внимание разнообразие кинематических схем 
современных металлорежущих станков с ЧПУ, поскольку одни и те же КТЭ могут быть по-
разному обработаны при использовании станков с разными возможностями. Например, 
находящуюся под наклоном к столу плоскость на трехкоординатном станке придется 
обрабатывать либо с переустановом, либо с большим количеством чистовых проходов по 
ней. На пятикоординатном станке эту поверхность можно получить за один проход 
боковой стороной фрезы. Трудоемкость задания параметров процедур обработки в этих 
двух случаях будет отличаться, что необходимо учитывать во время оценки. Для этого 
были выделены следующие обобщенные кинематические схемы: токарная; токарно-
фрезерная схема с осью C; токарно-фрезерная схема с осями C и Y; токарно-фрезерная 
схема с поворотной осью инструментальной головы; трехкоординатная фрезерная; 
четырехкоординатная фрезерная; пятикоординатная фрезерная. 

Отдельно стоит рассмотреть набирающие популярность сложные многозадачные станки, 
которые могут иметь: более одной инструментальной группы с одинаковыми или разными 
типом и схемами перемещения (например, поворотная голова и револьвер); более одного 
узла закрепления заготовок. 

Использование таких станков позволяет сократить время цикла, уменьшить количество 
установов и переналадок, а также избежать связанных с ними человеческих ошибок [2]. 
Однако в большинстве случаев их применение не позволяет получать такие типы КТЭ, 
которые невозможно получить на токарно-фрезерных станках с поворотной головой, 
поскольку по факту они соединяют в себе несколько простых обобщенных кинематических 
схем. Таким образом, влияния на унификацию КТЭ они не оказывают.  

Унифицированные КТЭ были сгруппированы по принципу достаточного количества 
осей, перемещение по которым позволит получить их форму на заготовке. Для каждого из 
унифицированных КТЭ была разработана последовательность процедур обработки 
системы GibbsCAM, которые позволят его обработать. В зависимости от материала 
заготовки, используемого инструмента и технических требований наборы процедур 
обработки КТЭ могут отличаться от используемых в данной работе, но это не оказывает 
серьезного влияния на трудоемкость задания их параметров, поскольку количество 
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применяемых процедур в большинстве случаев будет таким же. Ситуации, когда 
количество применяемых для обработки КТЭ процедур должно отличаться (например, 
скругления или фаски на кромках), учитывается при помощи различных составляющих 
поправочных коэффициентов. Оставшаяся часть случаев находится вне рамок применения 
предлагаемой в работе методики оценки трудоемкости разработки УП. 

Описанные условия применялись при унификации КТЭ для дальнейшей оценки 
трудоемкости задания параметров процедур их обработки. 
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В связи с развитием межзаводской кооперации растет актуальность решения вопросов по 
быстрой оценке сроков и стоимостей выполнения отдельных этапов работ по 
технологической подготовке производства и непосредственно изготовлению изделий.  

На основе принципов, изложенных в статьях [1, 2], была разработана методика оценки 
трудоемкости разработки УП для отдельных деталей. Для того, чтобы использовать 
предлагаемую методику, человек должен соответствовать следующим предъявляемым 
требованиям: 

1) навыки работы в CAD-системах на уровне начинающего пользователя; 
2) навыки чтения чертежно-конструкторской документации и знание азбуки инженера. 
Навыки разработки УП в современных CAM-системах не являются необходимым 

условием для использования предлагаемой методики.  
Для выполнения оценки также потребуется наличие полноценной CAD-, CAD/CAM-

системы или программного средства просмотра трехмерных твердотельных моделей, 
которые должны соответствовать следующим требованиям: 

1) поддержка чтения файлов в формате STEP или Parasolid; 
2) возможность отображения трехмерных аннотаций и цветовых схем; 
3) наличие средств измерения геометрических размеров элементов и расстояний между 

ними. 
Подавляющее большинство существующих на рынке CAD- и CAD/CAM-систем 

удовлетворяют этим требованиям. Также этим требованиям соответствует бесплатная 
программа Varicad Viewer [3].  

Еще одним вариантом работы с файлами моделей деталей для оценки трудоемкости 
разработки УП для их изготовления является использование формата 3d pdf и программы 
Adobe Reader для его чтения. В этом случае конструктор может экспортировать модель 
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детали из CAD-системы в формат 3d pdf, который затем может быть открыт на рабочем 
месте специалиста по оценке трудоемкости. Adobe Reader поддерживает отображение 
трехмерных аннотаций и цветовых схем, а также имеет средства выполнения измерений 
[4]. 

Рассмотрим также возможности применяемых для оценки трудоемкости систем, наличие 
которых не является обязательным условием их применения, но позволяет ускорить 
процесс оценки: 

1) возможность автоматического определения количества поверхностей трехмерной 
модели; 

2) возможность автоматизированного выявления зон поднутрений относительно 
нормали системы координат; 

3) возможность определения типа поверхности (плоскость. цилиндр, NURBS); 
4) возможность построения цветовой карты кривизны поверхностей твердого тела; 
5) возможность чтения файлов в форматах систем Autodesk Inventor, SolidWorks, 

Siemens NX, PTC Creo, CATIA, Компас 3D. 
1) Исходными данными, которые необходимы для выполнения оценки при помощи 

предлагаемой методики, являются: 
2) трехмерная твердотельная модель детали в поддерживаемом используемой для 

оценки системой формате; 
3) технические требования, оформленные в виде чертежно-графической документации, 

трехмерных аннотаций или цветовых атрибутов поверхностей (рисунок 1); 
4) информация о функциональных возможностях CAM-системы, при помощи которой 

будет выполняться разработка УП; 
5) информация о наличии дополнительных систем, используемых в процессе 

разработки УП (система управления базой данных инструмента, система верификации УП 
и другие); 

6) информация о станке, для которого необходимо написать УП; 
7) перечень унифицированных КТЭ, применимых для CAM-системы, используемой 

для разработки УП; 
8) информация о выполнении или невыполнении инженером-программистом работ по 

разработке УП для обработки на станке такой же кинематической схемы детали, имеющей 
одинаковые с оцениваемой деталью: 

а) семейство материалов; 
б) наивысший квалитет; 
в) наивысшее значение шероховатости поверхности. 
 

 
Рисунок 1 - Пример указания шероховатости поверхностей  
при помощи цветовых атрибутов на трехмерной модели. 
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Предлагаемая методика по оценке трудоемкости разработки УП для одной детали 
основывается на использовании подготовленного табличного шаблона, позволяющего 
автоматизировать все операции по расчету всех значений переменных. Методика содержит 
следующие этапы: 

1) проверка достаточности исходных данных; 
2) ввод в таблицу исходных данных о металлорежущем станке (тип кинематической 

схемы, количество инструментальных групп, количество узлов закрепления заготовки); 
3) ввод в таблицу исходных данных об используемой для разработки УП CAM-

системе; 
4) ввод в таблицу исходных данных о других используемых в процессе разработки УП 

системах (система управления базой данных инструмента, система верификации УП); 
5) декомпозиция геометрической модели изделия на унифицированные КТЭ для 

кинематической схемы выбранного станка; 
6) введение в таблицу информации о выделенных в детали унифицированных КТЭ; 
7) автоматический расчет значений поправочных коэффициентов и значений 

трудоемкости. 
Разработанная методика позволяет решить две задачи. Во-первых, благодаря ей оценка 

трудоемкости разработки УП отдельных деталей заказа может выполняться человеком, не 
имеющим опыта работы в CAM-системах. Во-вторых, она позволяет получать результаты 
оценки при отсутствии информации о трудоемкостях аналогичных по сложности деталей. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
 

Для современной России значение Севера и Дальнего Востока определяется главным 
образом тем, что здесь добывается значительная часть природных богатств, 
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обеспечивающих в сумме до 60% экспорта страны. Во многих районах Дальнего Востока, 
например, возможность доставки грузов таким путём существует лишь 3-4 месяца в году, в 
остальное время – только авиацией. Конечно, в этих условиях стоимость энергии в разы 
выше, чем в центральных регионах, а вопрос энергосбережения приобретает особое 
значение. 

В стране износ тепловых сетей достиг в среднем 82%. В целом потери топливно-
энергетических ресурсов в цепочке «производство – передача – распределение тепловой 
энергии» оцениваются в 25-60%. В районах Севера все эти общие для системы ЖКХ 
проблемы значительно острее. 

По расчетам меры по энергосбережению могут дать дополнительный прирост ВВП 
России в размере 2-3% в год, а ежегодная экономия условного топлива может быть 
эквивалентна 20% от уровня потребления энергии в России в 2012 году. Задача более чем 
актуальная, тесно связанная с общей модернизацией промышленности, жилищно-
коммунального, социального сектора. 

«В конце 2010 года была принята соответствующая Государственная программа РФ 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». 
В соответствии с ней ежегодно выделяется более 5 млрд рублей на софинансирование 
региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
по приоритетным направлениям, связанным с привлечением внебюджетного 
финансирования в проекты повышения энергоэффективности, включая подготовку 
предынвестиционной фазы проектов, разработку проектной документации, компенсации 
процентных ставок и части лизинговых платежей по проектам в сфере повышения 
энергоэффективности. 

Способы экономии теплоэнергии. 
Чтобы обеспечить низкое потребление энергии в северных регионах, необходима 

теплоизоляция с коэффициентом теплопроводности не выше, чем 0,04-0,07 Вт/м2*К в 
стенах, крышах и полах. 

Строить дом на грунте, который постоянно меняет свою структуру, очень сложно. 
Здания нагревают мёрзлый грунт, и он теряет монолитность. Сегодня на Севере 
применяются два варианта возведения фундаментов: традиционный – на сваях, когда 
создаётся зазор между грунтом и основанием для вентиляции мёрзлой поверхности, и 
непосредственно на грунте. В последнем случае необходима очень качественная 
теплоизоляция, которая позволит предотвратить оттаивание. 

Что касается теплоизоляции стен, то наилучшим решением во многих случаях является 
сэндвич-панель. 

Для стеновых изделий важным показателем является соотношение теплотехнических 
характеристик с ценой и качеством. Сэндвич-панели имеют оптимальное сочетание этих 
трёх показателей. Зарубежный опыт показывает, что многослойные панели  с эффективным 
теплоизоляционным материалом – лучший метод утепления зданий. 

В условиях Севера компромисс между необходимостью снизить теплопотери через окна 
и возможностью получить дополнительную бесплатную энергию от солнечных лучей при 
большой площади остекления может быть решён кардинально. Дорогое топливо и 
электроэнергия делают экономически рентабельным применение, например, новых 
технологий активной теплозащиты зданий с использованием вакуумной теплоизоляции. 
Эти технологии позволяют увеличить поступление солнечной тепловой энергии в зданиях 
до 500 кВтч/м2 в год и снизить потери энергии в зданиях на 25%. 

Ещё один способ снижения потерь в сетях – учёт и регулирование потребления тепла. В 
качестве одного из примеров тут может быть указана Воркута, которая должна стать 
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первым городом в России, где применяется Smart Metering («умный учёт») в 
теплоснабжении. Первоначально эта система будет установлена в 30 зданиях. Как снятие 
показаний приборов учёта, так и регулирование объёма потребления тепла будут 
проводиться дистанционно. За счёт этого возможно получить от 10 до 15% экономии 
энергоресурсов. 

Разумеется, остаются актуальными и другие способы снижения потребления энергии: в 
частности, снижение удельного потребления электроэнергии различными приборами. В 
том числе большую экономию может дать применение светодиодных ламп. Последние, 
кроме того, дают возможность легко регулировать освещённость. 

В России накоплен уникальный опыт строительства и эксплуатации зданий в условиях 
Крайнего Севера и Дальнего Востока. В сочетании с передовыми западными технологиями 
он позволяет сделать проживание в этих регионах безопасным и комфортным и 
существенно сократить расход энергоресурсов. 
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  ВИБРОЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА С ТАРЕЛЬЧАТЫМИ 

УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 

Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 
эффективных  технических средств виброзащиты производственного персонала от 
воздействия вибрации, как одного из основного вредного производственного фактора 
[1,с.58; 5,с.68; 6,с.79] . 

На рис.1 представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции.  На 
рис.2 в качестве нелинейной равночастотной пружины представлена схема тарельчатого 
упругого элемента с сетчатым демпфером [2,с.23; 3,с.15; 4,с.25], который содержит по 
крайней мере два плоских упругих коаксиально расположенных кольца, внешнего 1 и 
внутреннего 2 с центральным отверстием 5, расположенных в параллельных 
горизонтальных плоскостях. 

На рис.3 изображены следующие кривые испытаний (3-й этаж ткацкого корпуса МПКО 
«Октябрь»): кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012-90; кривая 2 – 6 станков 
СТБ 2-175  установлены «жестко», точка замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2-175 с 
кареткой СКН-14 установлены «жестко», точка замера: т. № 1;  кривая 4 – 6 станков СТБ 2-
175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1;  кривая 5 – 6 станков СТБ 2-175 
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установлены на тарельчатые виброизоляторы,  т. № 2. Из представленных материалов 
видно, что прохождение резонансного режима работы станка на тарельчатых 
виброизоляторах на первой гармонике (3,67 Гц) практически не отразилось на его 
эффективности в требуемом диапазоне частот (8...16 Гц). В полосе частот со 
среднегеометрической  частотой 4 Гц имеет место увеличение виброскорости (мс-110-2), 
например для точки №1 с 0,08 до 0,11; для точки № 2 – с 0,09 до 0,12 (при норме 0,23). 

 
 
 

 

 
Рис.1. Конструктивная схема подвесной 
системы виброизоляции: 1–основание, 

 2– виброизолируемый объект,  
3–опорная плоскость станка,  

4–опорные рычаги виброизоляторов,  
5–крепежные элементы, 6–виброизоляторы, 
7–расстояние от оси симметрии станка до 

положения центра масс (Ц.М.) 

Рис.2. Тарельчатый упругий  элемент с 
сетчатым демпфером: 

 а) фронтальный разрез, б) вид сверху. 

 
Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами. 

 
Среднеквадратичные значения вертикальной виброскорости (мс-110-2), измеренные на 

3-ем этаже ткацкого корпуса МПКО «Октябрь» в осях 3-5/А-В при установке  6-ти станков 
типа СТБ 2-175 с кареточным зевообразовательным механизмом СКН-14 «жестко» и на 
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тарельчатые виброизоляторы (число оборотов главного вала -  220 мин-1) приведены на 
рис.3.   
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РС (Я) 

 
Российское градостроительство переходит сегодня в качественно новое состояние. 

Специфика и особенности переломного периода определяются сменой типа урбанизации, 
ее источников и движущих сил, а также полным преобразованием социальной и ресурсной 
базы градостроительства. [1] 

Градостроительная система — совокупность пространственно организованных и 
взаимосвязанных материальных элементов — технически освоенных территорий, зданий и 
сооружений, дорог и инженерных коммуникаций, совместно с природными компонентами 
формирующих среду общественной жизнедеятельности на разных территориальных 
уровнях. [1] 

Одна из главных проблем градостроительной деятельности заключается в отсутствии 
качественной документации территориального планирования и градостроительного 
зонирования. Сегодня практически на 100% утверждены схемы территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, свыше 90% схем территориального 
планирования муниципальных районов и генеральных планов городских округов и 
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городских поселений утверждены или находятся на стадии согласования и утверждения. 
Однако качество исполнения этих документов крайне низкое. А ведь именно на основе 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и 
документации по планировке территории осуществляется строительство. Отсутствие 
ясного понимания, какой именно объект можно строить на конкретном земельном участке, 
существенным образом тормозит развитие строительной отрасли. [3] 

Элемент градостроительной системы — часть такой системы, рассматриваемая как 
единая, неделимая составляющая. Существуют два подхода к выделению элементов 
градостроительной системы: 

1. По характеру расположенных на территории физических объектов: 
— зона — территориальный элемент градостроительной системы, характеризуемый 

размещением на нём однотипных градостроительных или природных компонентов. По 
функциональному признаку выделяются жилые (селитебные) и производственные зоны. 
По видам хозяйственного использования — сельского, лесного хозяйства и массового 
отдыха населения. Выделяются также зоны исторически сложившейся и новой застройки, 
зоны высокой и низкой плотности населения и др.; 

— район — относительно целостная и автономная единица; 
— комплекс — территориальная целостность и высокая степень функциональной или 

композиционной целостности; 
2. По назначению элемента в структуре градостроительной системы: 
— центр (узел) — функциональный или композиционный фокус градостроительной 

системы. Одновременно — точка концентрации какого-либо признака; 
— ось — линейная концентрация, а также функциональные (дорога) и композиционные 

(река); 
— ядро — участок территории с высокой концентрацией признака системы в целом. 

Ядру системы противостоит периферия; 
— сеть — группа объектов точечного или линейного характера, упорядоченно 

размещённая на рассматриваемой территории (сеть учреждений культурно-бытового 
обслуживания, транспортная сеть). [1] 

Основные признаки, характеризующие современное российское градостроительство, во 
многом отличное от градостроительства предшествующего периода, таковы: 

• государство перестало активно инвестировать средства в развитие городской 
инфраструктуры (как инженерной, так и социальной), перестало быть носителем единой 
стратегии обустройства жизни народа и стремится все дальше отойти от этой роли; 

• градостроительство в новых условиях должно опираться на частные инвестиции (как 
правило, в денежной форме). 

Можно констатировать, что в России изменился характер урбанизации. Она перешла из 
фазы социалистической, государственно-обеспечиваемой, в новую фазу, когда на первый 
план выходят экономические и социальные интересы частных субъектов экономики, 
свободно выбирающих место для своего жилья и бизнеса, когда в значительной мере 
происходит разгосударствление собственности на землю и недвижимость, включая 
жилищно-коммунальные комплексы городов. 

 
Список использованной литературы: 

1. http://gruzdoff.ru – «Градостроительство». 
2. http://www.strana-oz.ru – «Роль градостроительства». 
3. http://kvobzor.ru – «КВОбзор». 
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РАЗВИТИЯ РЫНКА  МОРСКОГО ГРЕБЕШКА РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
На сегодняшний день рынок морепродуктов является наиболее успешно 

развивающимся. Средний объем потребления морепродуктов в России достиг 3 
млн.килограммов в год и увеличивается каждый год на 30-40 %.  Очень динамично 
развивается сегмент морских деликатесов- осьминоги, кальмары, креветки и т.д.  Те 
продукты, название которых наши бабушки и мамы и не знали, сегодня являются 
практически повседневными, употребляемыми как минимум раз в 2-3 месяца и чаще.[1]  
Среди прочих морских деликатесов все большую популярность у российского покупателя 
получает морской гребешок. 

Морские гребешки- это двухстворчатые моллюски,  содержащие в своем составе 
практически все аминокислоты и витамины группы В. В ста граммах гребешка содержится 
70 гр.воды, 19 гр.белков, 2 гр.жира и 3 гр.углеводов и всего 92 ккал. Низкая калорийность 
морского гребешка делает его диетическим продуктом.  Кроме того,  мясо этого моллюска 
содержит еще ряд полезных свойств: мясо морского гребешка  снижает уровень 
холестерина в крови, длительное потребление морского гребешка улучшает тонус  
организма, благотворно влияет на нервную и эндокринную системы, мякоть гребешка 
содержит легко усваиваемый и нетоксичный для организма кальций, поэтому моллюск 
очень полезно включать в меню детям при недостатке кальция, а  так же в ряде стран мясо 
морского гребешка используют в качестве афродозиака.[2] 

Ведущими экспортерами морского гребешка в Россию являются США, Дания и Китай. 
По данным одной из российских компаний, занимающихся импортом морепродуктов, 
московский рынок на 90% удовлетворяется за счет иностранных поставок, и лишь на 10% - 
посредством отечественных производителей [3]. Но в последние 10 лет все чаще можно 
увидеть  в магазинах филе  морского гребешка российского производства. Промысел  
морского гребешка в России, ранее направленный только на экспорт, сейчас все более 
ориентируется на российского потребителя.  Сегодня существует два  основных способа 
добычи морского гребешка: промышленный вылов и промысловое выращивание. Вылов  
российского морского гребешка ведется, в основном, на Дальнем Востоке и в Охотском 
море. 

Морской гребешок российского производства имеет ряд преимуществ: 
- не подвергается процедуре отбеливания (отбеленный морской гребешок выпускают 

производители США и Китая, помещая его в отбеливающий раствор, в результате морской 
гребешок увеличивается в объёме и отбеливается)[4]; 

- не подвергается глазированию, что ведет к уменьшению сроков хранения до 6-9 мес., 
но и снижает его закупочную цену, 

- Россия добывает и поставляет на рынок дикий гребешок, а не выращенный 
искусственно (в 2014 году было выловлено около 6 тонн дикого камчатского гребешка[6]). 

По данным Департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края 
за 2014 год в России было произведено более 5,8 тонн морского гребешка, что в 2 раза 
больше чем в 2013 году, и темпы его производства растут[5]. 
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В современном мире информация является одним из важнейших стратегических 

ресурсов. Ее производство, распространение  и потребление активно влияет на состояние 
политической, экономической, оборонной и других составляющих национальной 
безопасности. Национальная безопасность существенным образом зависит от обеспечения 
информационной безопасности. Данная зависимость в процессе технического развития 
возрастает все больше. 

Под информационной безопасностью понимается защищенность информации и 
поддерживающей ее инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий 
естественного или искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб 
владельцам и пользователям информации. В Законе РФ «О безопасности» под 
информационной безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз в 
информационной сфере. 

Обеспечение информационной безопасности обычно включает обеспечение следующих 
свойств информации: 
 конфиденциальность; 
 целостность; 
 доступность. 
Нарушение этих свойств может привести к материальным потерям, нанести ущерб 

репутации,  может нести угрозу национальной безопасности, жизни и здоровью людей. 
Поэтому особое место приобретает деятельность по защите информации - обеспечению 
информационной безопасности. 

Существует ряд проблем информационной безопасности, которые условно можно 
разделить на три основные группы: проблемы гуманитарного характера, экономического и 
юридического характера, и проблемы политического характера. Рассмотрим подробнее 
каждую из них: 
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Проблемы гуманитарного характера: 
 кража персональных данных «кража личности» – преступление, которое может 

иметь разрушительные последствия для личной и материальной жизни человека, 
столкнувшегося с ним; 
 клевета – распространение заведомо ложных сведений; 
 нарушение неприкосновенности частной жизни; 
 бесконтрольное накопление, использование и распространение персональных 

данных. 
Проблемы юридического и экономического характера 
 утечка, искажение и потеря коммерческой информации – ведет к финансовым и 

репутационным  потерям; 
 промышленный шпионаж (экономический или корпоративный шпионаж) - 

незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей 
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну с целью получения 
материальной выгоды; 
 конкурентная разведка -  сбор и обработка данных из разных источников, для 

выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности 
коммерческой организации. В отличие от промышленного шпионажа проводится в рамках 
закона; 
 кража интеллектуальной собственности; 
 раскрытие информации о материальном положении. 
Проблемы политического характера 
 информационная война – это действия, предпринимаемые для достижения 

информационного превосходства путем нанесения ущерба информационной сфере 
противника и обеспечения собственной информационной безопасности; 
 электронная разведка в политических целях; 
 публичное разглашение секретных и конфиденциальных сведений; 
 атаки на информационные системы критически важных объектов; 
 дезинформация, неполное информирование управляющих больших учреждений. 
Для разрешения описываемых проблем необходимо решить следующие сложные задачи 

информационной безопасности: 
 обеспечение защиты от вирусных и хакерских целевых атак, направленных на 

корпорации, государственные структуры и частных лиц; 
 разработка и внедрение новых методов обеспечения надежности и 

отказоустойчивости информационных систем; 
 разработка и внедрение новых механизмов аутентификации, шифрования и 

электронной подписи; 
 обеспечение безопасности веб-сервисов и «облачных» технологий; 
 защита беспроводных соединений; 
 борьба с промышленным и экономическим шпионажем; 
 разработка методов борьбы с информационными войнами и дезинформацией в 

цифровом пространстве. 
Эффективное решение указанных проблем возможно при условии совместных и 

целенаправленных действий руководителей компаний, представителей общественности и 
государственной власти, а также специалистов, занимающихся стандартизацией 
информационной безопасности и борьбой с киберпреступностью. Немаловажную роль в 
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этом деле играет  подготовка высоко квалифицированных кадров в области обеспечения 
информационной безопасности. 
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Среди арктических регионов России особое значение имеет Архангельская область, 

которая прежде всего ценна тем, что обладает значительным стратегическим и природно-
сырьевым потенциалом. Изучение исторического прошлого, связанного с освоением 
Арктики и Архангельской области, как ее составной части, обусловлено как потребностями 
приращения научного знания, так и необходимостью осмысления исторического опыта и 
возможностей его использования в современной экономической и социальной практике. 

При проведении изучения арктических территорий практически используются 
документы региональных архивов. В этом отношении Архив Российской академии наук 
(РАН), одно из крупнейших и архивохранилищ России по истории российской науки, 
располагает богатейшим комплексом документов по истории освоения и изучения 
арктических регионов. 

В федеральных архивах РФ не проводились межфондовые исследования арктических 
регионов в разрезе многопланового их изучения. Для комплексного и междисциплинарного 
изучения арктических территорий, введения в научный оборот новых документальных 
источников актуальной задачей является расширение источниковедческой базы по истории 
освоения Арктики. 

По программе фундаментальных научных исследований государственных академий 
наук на 2013-2020 гг. Архив РАН выполняет научно-исследовательскую работу 
«Сохранение и изучение  историко-культурного наследия: выявление, систематизация, 
научное описание, реставрация и консервация». Одной из тем научных исследований на 
2014-2016 гг. является «Регионы СССР в исследованиях ученых по фондам АРАН: 
Арктика». Основной задачей исследования является расширение источниковедческой базы 
по исследованиям арктического региона в личных фондах ученых, постановлениях и 
распоряжениях Президиума Академии наук, фондах академических учреждений и 
организаций. 

Потомки древних русских поселенцев, заселявших с XII по начало XVIII вв. побережье 
Белого и Баренцева морей, издавна занимались морскими промыслами, торговым 
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мореплаванием и судостроением. На парусных судах они посещали далёкие полярные 
острова, впервые достигли Шпицбергена, оказывали прогрессивное влияние на местные 
северные народности.  Научно - промысловые исследования в Баренцевом море были 
начаты в 1898 г. под руководством Н.М. Книповича и продолжались без малого 10 лет. В 
1919 г. Северная научно-промысловая экспедиция под его же руководством возобновила 
исследования. Впоследствии на основе этой экспедиции возник Арктический и 
Антарктический институт. В то же время под руководством И.И. Месяцева был 
организован Плавучий морской научный институт, в  задачу которого входили 
комплексные исследования Арктики с прикладными целями обеспечения плавания вдоль 
северных берегов страны. На базе института были организованы  Всесоюзный НИИ 
рыбного хозяйства и океанографии и Государственного института океанографии. При 
правительстве СССР работала Арктическая комиссия. На арктическом побережье и на 
островах создавались геофизические обсерватории и гидрометеорологические станции с 
задачей обеспечения арктического мореплавания, гидрометеорологические наблюдения 
были организованы и на судах, в Арктику пошли корабли ледокольного флота. 

Академия наук СССР уделяла внимание научным исследованиям не только на 
побережье Белого и Баренцева морей, но и в Архангельской области: в 1944 г. на базе 
Северной базы АН СССР был создан Архангельский научно-исследовательский стационар 
АН СССР. Первоначальное направление научно-исследовательской работы стационара – 
разработка вопросов лесного хозяйства – в дальнейшем под влиянием потребностей 
народного хозяйства региона расширилось за счет работ по лесохимии, геологии и 
агробиологии. 

В 1951 г. Президиум АН СССР принял постановление «О деятельности  Архангельского 
стационара АН СССР и о мерах по его укреплению».  Отмечалось, что стационаром 
выполнен ряд научных работ: совместно с геологической экспедицией Министерства 
геологии СССР выполнена обобщающая работа, послужившая научной основой для 
открытия в Архангельской области нового района важных полезных ископаемых; 
разработаны совместно с Архангельским лесотехническим институтом методы получения 
нового продукта одорант-сульфата для газовой промышленности с использованием 
отходов сульфат-целлюлозного производства и способ использования сульфатного 
скипидара в камфарном производстве; разработана агротехника возделывания томатов в 
открытом грунте, обеспечивающая получения урожая до 700 центнеров с одного гектара, 
что во много раз превышало урожаи этой культуры на севере. В то же время Президиум АН 
СССР признал научную работу Архангельского стационара по своему объему не 
отвечающей требованиям развития ведущих отраслей народного хозяйства области. Были 
определены направления научно-исследовательской работы стационара: разработка 
научных основ лесовозобновления после механизированной заготовки; разработка 
способов лесохимического использования отходов древесины; изучение геологии и 
полезных ископаемых территории северо-востока европейской части СССР; разработка 
биологических основ кормодобывания и продвижения на Север особо важных кормовых 
культур [1, с. 115-120]. 

Однако в 1957г.  Президиум АН СССР  посчитал целесообразным реорганизовать 
Архангельский научно-исследовательский стационар АН СССР в Северное отделение 
Института леса АН СССР. Отдел геологии стационара был передан Коми филиалу АН 
СССР, включив в район его деятельности Архангельскую область. На Северное отделение 
Института леса была возложена задача по проведению исследований по лесоведению и 
лесоводству Мурманской области. В структуру Северного отделения Института леса были 
включены: лаборатория лесоведения с группами геоботаники, почвоведения, гидрологии, 
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микробиологии, зоологии и фитопатологии, физиологии древесных пород; лаборатория 
лесоводства с группой лесных культур; лаборатория лесохимии и группа экономики 
лесного хозяйства [2, с. 239-240]. 

В 1958г. Архангельский областной комитет КПСС обратился в Академию наук СССР с 
предложением об организации Института леса и лесохимии. Президиум АН СССР 
поддержал это предложение и реорганизовал Северное отделение леса АН СССР в г. 
Архангельске в Институт леса и лесохимии АН СССР с подчинением непосредственно 
Отделению биологических наук АН СССР. Предлагались основные направления научной 
работы института: изучение природных особенностей таежных лесов, разработка научных 
проблем организации лесного хозяйства, возобновления леса в связи с 
концентрированными рубками, повышения продуктивности лесов, общие проблемы 
лесохимии и, в частности, проблемы химического использования отходов целлюлозно-
бумажного и лесопильного производства и лесозаготовок. Примечательно, что было 
поручено рассмотреть вопрос о строительстве для ученых института в г. Архангельске не 
12-квартирного деревянного дома, а 37-квартирного каменного дома [3, с. 129-131]. 

В апреле 1959г. Президиум АН СССР утвердил структуру Института леса и лесохимии и 
план организации лабораторий в 1959-1961гг. План наглядно показывает основные 
направления научных исследований института. В 1959г. в структуру института были 
включены лаборатории: лесоведения с группами лесоводства и лесного почвоведения; 
лигнина и высокополимеров на его основе с группой экстрактивных веществ и 
использования древесных отходов; целлюлозы, делигнификации и гидролиза древесины; 
экономики и организации лесного хозяйства и лесной промышленности; фотолаборатория, 
научная библиотека; опорные пункты, которые передавались из Министерства сельского 
хозяйства РСФСР. В 1960г. планировалось организовать лаборатории лесной гидрологии и 
болотоведения; лесопатологии и лесной пирологии, а также дендрологический сад. В 1961г. 
в структуру института должны были войти лаборатория изотопов, лаборатория 
спектрального анализа, музей леса и лесохимии и заповедник [4, с. 160-161]. 

В 1961 г. Институт леса и лесохимии был передан из АН СССР в Госкомитет Совета 
Министров РСФСР по координации научно-исследовательских работ.  В 1970г. Президиум 
АН СССР принял постановление «О развитии научных исследований в Северо-Западном 
экономическом районе», в соответствии с которым Комиссии АН СССР по перспективам 
развития науки в РСФСР поручалось рассмотреть предложение Архангельского обкома 
КПСС и Архангельского облисполкома об организации в области учреждений АН СССР 
[5, с. 14-15].  Однако, вплоть до 1988 г., подразделений АН СССР в Архангельской области 
не существовало. 

Представленная информация позволяет сделать вывод, что АН СССР уделяла 
недостаточное внимание проведению научных исследований в Архангельской области, 
ограничившись только проблемами лесного хозяйства.  В то же время, приведенные 
сведения позволят расширить источниковедческую базу по истории Архангельской 
области, как составной части арктических территорий России. 
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ЗЕМСКАЯ МЕДИЦИНА КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ НА ПРИМЕРЕ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ 
XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
В 1864 году с проведением земской реформы в России возникли губернские, уездные 

земские собрания и управы - распорядительные, исполнительные органы, функции 
которых заключались в урегулировании местных хозяйственных вопросов, например, 
строительство дорог и мостов, решение продовольственных проблем, открытие и 
обустройство школ, а также обеспечение медицинской помощью население края. Так 
зародилась уникальная система врачевания - земская медицина. 

В Уфимской губернии, в связи с трудностями в проведении реформы органы земств и 
народная медицина появились только в 1875 году. Унаследовав от Приказа общественного 
призрения незначительное количество медицинских учреждений, всего в губернии с 
населением 1527823 человек, в основном сельским (по переписи 1897 года сельских 
жителей в губернии составляло 95%) , на данный период насчитывалось 7 уездных больниц 
с 9 врачами, 75 фельдшерами и 10 повивальными бабками [1, с. 1]. Сложившаяся ситуация 
требовала незамедлительного реформирования системы оказания медицинской помощи 
населению, увеличения числа больниц и врачебных участков. 

Первоначально с момента установления земской медицины существовала разъездная 
система. Она заключалась в посещении врачом в определенные дни месяца закрепленной за 
ним территории, пунктов для оказания квалифицированного лечения. Учитывая ситуацию, 
что врачей было немного, и они часто находились в разъездах, жители губернии 
обращались иногда к малограмотным в медицинских вопросах, ротным фельдшерам, 
обладающих правом самостоятельного лечения. Поэтому во второй половине XIX века 
наблюдался рост численности фельдшерских пунктов. Так, в Уфимской губернии в 1876 
году количество пунктов составляло 36, а в 1880 году – 61 пункт [2, с. 36]. Деятельность 
врачей при разъездной системе в основном заключалась в раздаче микстур, капель, 
порошков и мазей, в дальнейшем - проведение хирургических операций: общих, глазных, 
акушерских и т.д. 

С 1880-х годов, в связи с большой протяженностью населенного участка и тратой 
времени, проведенным доктором в пути, старая система была заменена на новую, 
«стационарную». Она предполагала деление территории на врачебные участки, где в 
каждом располагались больница, амбулатория, заразный барак, дом для персонала. Врач 
заведовал больницей, осуществлял  амбулаторный прием и лишь в крайних случаях  
выезжал в назначенное место. 

Также совершенствовалась сама система управления медицинским делом, 
образовывались врачебно-санитарные советы, которые выработали общие принципы, 
положения земской медицины. Первый принцип заключается в общедоступности - 
создание частой сети врачебных участков. Второй, в бесплатности медицинской помощи 
жителям. Третий, в участковом типе развития медицины - врач не только принимает 
больных в амбулатории, но и ведет санитарный надзор за участком, школами, источниками 
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водоснабжения, эпидемиями и способствует распространению гигиенических знаний среди 
населения. Четвертый, в постоянном повышении качества медицинской помощи и пятый 
принцип коллегиальности - совместного управления губернских и уездных земств [1, с. 5]. 

Основные принятые положения успешно способствовали развитию народной медицины. 
Значительно были увеличены врачебные участки, где доктора оказывали помощь 
сельскому населению более качественно и полноценно (табл. 1) [3. с. 22]. 

 
Таблица 1 

Численность врачебных участков в Уфимской губернии 
1876 год 1880 год 1890 год 1900 год 1910 год 1912 год 

16 19 32 39 56 64 
 
Положительная тенденция прослеживается и в количестве земских больниц и 

врачебного персонала: на 1875 год всего по губернии было –7 лечебных учреждений, к 
1913 году – 51. Врачей на 1875 год насчитывалось 9 человек, к 1913 году – 143 человека [4, 
с. 75]. 

Одновременно с ростом врачебных участков уменьшалась площадь самих участков, что 
позволяло сэкономить время в пути как врачам, так и больным (табл. 2) [3, с. 23]. 

 
                                                                                                                 Таблица 2 

Площадь среднего врачебного участка в среднем по Уфимской губернии 
1880 год 1890 год 1900 год 1910 год 1912 год 
6440,7 кв. км 3823,4 кв. км 3137,2 кв. км 2184 кв. км 1910,8 кв. км 

 
Но по нормам, выработанным на съездах имени Пирогова, площадь одного участка не 

должна превышать 314 кв. верст (357,4 кв. км), а  население - более 10000 человек. Из 
таблицы мы можем наблюдать превышение нормативных показателей, средней площади 
участка в среднем по губернии на 1912 год в 5 раз, а среднее число жителей в среднем по 
губернии за 1912 год составляло 45493 человек, т.е. численность населения превосходит 
норму в 4,5 раз [там же]. Эти обстоятельства значительно осложняли работу медицинского 
персонала, не давали возможность охватить весь участок под врачебный контроль, 
особенно страдали жители отдаленных участков, которые не имели возможности 
своевременно обратиться за помощью. 

Сложный вопрос также стоял в разграничении предметов ведения и финансирования 
медицинской части губернского и уездного земств. Изначально к ведению губернских 
земств относились соматическая, психиатрическая больницы и учреждения общественного 
призрения. На уездные земства ложились обязанности по развитию сельской медицины, 
содержанию больниц в уездных городах и проведение санитарно - эпидемических 
мероприятий. Уездное и губернское земства существовали независимо друг от друга, их 
действия часто были нескоординированы и носили случайный характер [5, с. 72]. Исходя из 
объемов работы, уездные земства затрачивали на здравоохранение большие финансовые 
средства, например: всего на 1880 год уездные ведомства ассигновали на медицину 151382 
руб., в то время как губернские только 40276 рублей [1, с. 2]. С 1884 года с появлением 
массовых инфекционных заболеваний в уездах, городах губернское земство стало выделять 
денежные пособия на подавление эпидемий, приглашать эпидемических врачей, 
фельдшеров, сестер милосердия [6, л. 80]. Для более эффективной деятельности губернское 
земство в 1905 году открыла в Уфе Пастеровскую станцию, которая вскоре была 
переименована в Бактериологический институт, где выпускали холерную, скарлатинозно-
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стрептококковую вакцины. С 1908 года начала свою работу фельдшерско-акушерская 
школа для подготовки среднего медицинского персонала, в которых особо нуждались 
уездные земства. Земствами также организовывалось систематическое обследование 
водоснабжения, и осуществлялся надзор за санитарным состоянием губернии. С целью 
объединения усилий и согласованности действий губернских, уездных земств созывались 
периодические губернские съезды уездных врачей, а также был создан в 1909 году 
Губернский санитарный совет с представительством врачей от всех уездов и медицинских 
учреждений. 

Таким образом, земская медицина сыграла важную роль в оказании  врачебной помощи 
сельскому населению. Она заложила основы здравоохранения, ввела участковую систему 
обслуживания жителей, амбулаторные карты, посещение больных на дому, способствовала 
открытию сети больниц и медицинских учреждений, проводила мероприятия по очистке 
водоснабжения, осуществляла контроль за санитарным состоянием губернии и 
предотвращению инфекционных заболеваний.  
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СВОЕВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
 
Современная рыночная среда ставит перед организациями  необходимость выхода на 

качественно новый уровень методов осуществления своей деятельности. Компании 
вынуждены работать гибко, создавая новые системы отношений, как с партнерами, так и со 
своими сотрудниками, вырабатывая инновационные стратегии и пересматривая 
приоритеты в развитии организации.  

В связи с тем, что успешное функционирование промышленного пред- приятия зависит 
от уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции, приходиться признать 
необходимость разработки четкой методологии исследования и управления конкурентной 
стратегией предприятия, основанной на тесной взаимосвязи общепризнанных законов 
экономических и управленческих наук [3, с. 43] 

Одной из серьезных проблем отечественных организаций является их разобщенность, 
которая не позволяет в полной мере реализовывать свой потенциал на внутреннем и на 
внешних рынках. В связи с этим возникает необходимость более детального исследования 
кадрового потенциала предприятия, а именно кадровой политики [1, с. 81].  

АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» — разработчик и поставщик авиационной 
техники практически для всех отечественных самолётов и вертолётов, в том числе и 
поставляемых за рубеж, электроприводов для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), 
нефтяной, газовой, химической отраслей промышленности и атомной энергетики, товаров 
народного потребления и других. 

На современном этапе развития экономики существенно возрастает значимость 
персонала как ключевого фактора обеспечения конкурентоспособности современных 
организаций. Мировой экономический кризис негативно отразился на ситуации на рынке 
труда, что проявилось как в существенном сокращении числа заявляемых работодателями 
вакансий, так и в ужесточении требований к кандидатам на них [2, с. 94].  

Анализ количественного и качественного состава работников предприятия позволит 
разработать рекомендации по совершенствованию процессов планирования и 
прогнозирования потребности в персонале. Квалификационный состав персонала ОАО 
«Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» за период 2012-2014 гг. представлен на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Квалификационный состав персонала ОАО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» 
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Рост качественных показателей в 2014 г произошел на фоне снижения списочной 
численности работников предприятия на 10,4%. В 2014 г. было проведено сокращение 
рабочих мест в два периода февраль-март, май-июнь. Всего за два периода сокращению 
подлежало 115 рабочих мест, из них 65 человек по сокращению численности. Данная 
ситуация обусловлена развитием технологии, установкой нового оборудования. 
Изменилась также структура профессий, добавились новые специальности. За последние 2 
года при общем росте персонала уменьшилось количество работников, имеющих базовое 
образование и имеющих среднее образование, что объясняется повышением требований к 
уровню квалификации.  

Таким образом, в ближайшие годы сложится такая ситуация, когда коэффициент 
выбытия станет увеличиваться, и среднесписочная начнет резко сокращаться для 
поддержания нужного количества рабочих следует развивать политику набора молодых 
кадров с своевременным наставничеством у опытных работников,  которые в частности и 
являются пенсионерами и находятся на этапе  ухода с производства. В целом предприятию 
необходимо: изучить  и применять кадровые технологии, используемые при 
прогнозировании потребности в персонале; применить стратегические приемы, 
применяемые при кадровом планировании и прогнозировании потребности в персонале; 
провести анализ потребности в персонале конкретного подразделения; разработать 
индивидуальный алгоритм стратегического прогнозирования персонала и обосновать его. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
По исследованиям специалистов, в государственном секторе в настоящее время 

отсутствуют устойчивые связи между результатами работы государственных организаций 
и затратами на обеспечение их деятельности [1, с. 34].  Работа в государственном секторе 
характеризуется низкими рисками увольнения (в качестве дисциплинарной меры за 
неудовлетворительное качество выполняемой работы), более низким уровнем оплаты 
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труда, сложностью оплаты и премирования за эффективность, сложностью и 
избыточностью процедур, отсутствием стимулов для оптимизации административно-
управленческих процессов. В государственных компаниях и учреждениях преобладает 
информационная замкнутость, не ведется должным образом работа по использованию 
имеющихся внешних примеров эффективного функционирования для оптимизации 
собственной работы. Процессы государственного управления формируются во многом под 
влиянием текущих задач, определяемых вышестоящими организациями и остаются в 
дальнейшем по инерции независимо от окончания или изменения первоначальных задач, 
для реализации которых они создавались. Все это препятствует регулярному пересмотру и 
оптимизации процессов управления. Кроме того, многие административные процессы 
регламентируются нормативной документацией, подзаконными актами и распоряжениями, 
что снижает выбор инструментов оптимизации. 

Несмотря на наличие существующих препятствий для применения технологий 
совершенствования процессов, государственные организации применяют в своей 
деятельности отдельные методы, разработанные частным сектором [2, с. 22]. Например, 
государственные организации могут использовать знания и потенциал бизнеса в области 
управления кадрами, то есть аутсорсинг персонала.  

Технология аутсорсинга является инструментом по оптимизации издержек предприятия, 
с целью повышения его эффективности. Аутсорсинг персонала можно считать одним из 
видов аутсорсинга и, в зависимости от функций персонала, относить к аутсорсингу 
основных или вспомогательных процессов [3, с. 6]. 

Привлечение к выполнению отдельных работ, не являющихся основными по виду 
деятельности учреждения, профессиональных исполнителей из специализированных 
организаций, имеет потенциал для значительного экономического эффекта и может 
способствовать повышению качества оказываемых услуг. Основной источник экономии 
финансовых средств в этом случае - это разница между средствами, затрачиваемыми на 
оплату услуг внешнего исполнителя и средствами необходимыми для выполнения работы 
силами штатных сотрудников. Кроме этого, использование ресурсов внешнего 
исполнителя позволяет организации оптимизировать свой управленческий аппарат и 
сосредоточиться на приоритетных направлениях деятельности. 

Для системы социальной защиты примером привлечения внешних специалистов, 
не состоящих в штате организации, может служить аутсорсинг младшего 
медицинского персонала в стационарных организациях социального обслуживания. 
В общие обязанности младшего медицинского персонала в организациях 
социального обслуживания входит регулярная влажная уборка помещений, оказание 
помощи медицинским сестрам в осуществлении ухода, санитарно-гигиеническая 
обработка получателей социальных услуг, их транспортировка и сопровождение на 
диагностические и лечебные процедуры и пр. При этом, с замещением отдельных 
должностей не возникает сложностей в части требований к квалификации 
соискателя. Например, для младшей медицинской сестры требования к 
квалификации – это начальное профессиональное образование по специальности 
"Сестринское дело" или среднее общее образование, дополнительная подготовка по 
направлению профессиональной деятельности без требований к стажу работы, а для 
санитарки - среднее общее образование без требований к стажу работы [5, с. 15].  

Привлечение внешних исполнителей в организациях социального обслуживания 
для оказания услуг младшего медицинского персонала имеет существенные 
преимущества. Происходит оптимизация издержек учреждения, за счет 
минимизации финансовых, организационных затрат и концентрации 
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управленческих ресурсов на основном виде деятельности. Использование средств и 
возможностей специализированной организации также приводит к росту качества 
выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Аутсорсинг является видом договорных отношений [2, с.22], поэтому важным 
этапом в процессе перехода организации социального обслуживания на работу с 
использованием труда сотрудников, не состоящих в штате, является разработка и 
согласование контракта между заказчиком и подрядчиком. От того на сколько полно 
будут оговорены в контракте все условия, требования и детали, влияющие на 
взаимоотношения сторон, будет зависеть исполнение контракта. В контракте важно 
оговорить ответственность подрядчика. В частности, что именно подрядчик 
осуществляет подбор квалифицированной рабочей силы и несет всю полноту 
ответственности за выплату предоставленным работникам заработной платы и иных 
вознаграждений, а также за обеспечение работникам предусмотренных 
действующим трудовым законодательством социальных и трудовых гарантий и 
льгот, в том числе за компенсацию ущерба в случае трудового увечья и иного 
повреждения здоровья по вине работодателя, за выплату пособий по 
государственному, социальному страхованию, за сохранение средней заработной 
платы на период обучения и т.д. 

Во избежание рисков, связанных с претензиями со стороны фискальных органов, 
целесообразно указывать в контракте, что именно подрядчик устанавливает заработную 
плату и размер иных выплат, ведет расчёт, начисление и уплату налогов, а также других 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней, является налоговым агентом в 
отношении налога на доходы физических лиц по выплатам работникам, обязуется 
надлежащим образом вести кадровый учёт. 

Очевидно, что внедрение аутсорсинга – это сложный и многоуровневый процесс, 
связанный с принятием в государственной организации ряда сложных решений 
управленческого характера. В организациях социального обслуживания подход к принятию 
таких решений должен быть максимально взвешен, так как в данном случае задействованы 
интересы граждан и от качества решений может зависеть качество жизни конкретных 
получателей социальных услуг. Поэтому привлечение внешних исполнителей к 
обеспечению деятельности организации социального обслуживания должно 
сопровождаться регулярным и системным контролем процесса исполнения обязательств 
внешнего исполнителя. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
В современной экономической ситуации, государство и общество сталкивается со 

сложнейшими проблемами необходимости сокращения бюджетных расходов не менее 5% 
в год, вплоть до 2018 года. Данная тенденция негативно скажется на тех направлениях, в 
которых снижение финансирования будет сопровождаться сокращением рабочих мест. 
Какие именно статьи расходов подлежат сокращению, необходимо решать в рамках 
финансовой политики государства, которую разрабатывает и реализует Министерство 
финансов Российской Федерации. Однако, если обратиться к официальным документам, 
становится очевидно, что самого определения финансовой политики нет нигде. Больше 
того, непонятно какие составляющие в нее входят и какие инструменты действуют.  

Если обратиться к трудам отечественных экономистов-исследователей, то многие 
считают, что финансовая политика ограничивается только бюджетной и налоговой 
политикой [3, с. 167]. Авторы, придерживающиеся данной точкой зрения руководствуются 
распределительной концепцией финансов и считают, что финансы возникают и 
обслуживают только стадию распределения. Все остальные стадии, в частности обмен и 
производство свободны от финансов и их сопровождают денежные (не финансовые) 
отношения. В соответствии с данной позицией, в состав финансовой политики входят 
только бюджетная – политика по распределению и перераспределению финансовых 
ресурсов государства, и налоговая – политика в области формирования финансовых 
ресурсов государства. Можно бесконечно долго дискутировать по поводу правильности 
данной позиции, однако в настоящих условиях очевидна ее несостоятельность.  

К сожалению, у многих теоретиков произошла подмена понятий и они «фискальную» 
политику отождествляют с финансовой, руководствуясь нечетким переводом. По мнению 
автора настоящей статьи, фискальная политика представляет собой налогово-бюджетную 
политику и не является альтернативной финансовой.  

Исключать из состава финансовой политику денежно-кредитную политику нелогично по 
следующим причинам: 

- во-первых, денежно-кредитная политика оперирует такими инструментами, как 
ставка обязательного резервирования, ключевая ставка, операции на открытом рынке и др.; 

- во-вторых, в процессе реализации денежно-кредитной политики обслуживаются 
организации и домашние хозяйства; 

- в-третьих, благодаря реализации денежно-кредитной политики осуществляются 
поступления в бюджет доходов от размещения государственных ценных бумаг, от 
кредитных операций и др., которые в соответствии с логикой исследования, выступают 
инструментами финансовой политики государства.  

Полагаем, что рассматривать финансовую политику, особенно в условиях развития 
системы безналичных расчетов, игнорируя денежно-кредитную политику не следует. В 
связи с этим, считаем, что сокращение бюджетных расходов, о которых речь шла в начале 
настоящих рассуждений, влияет на все без исключения составляющие финансовой 
политики, в том числе и денежно-кредитную.  
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Для того, чтоб устранить разногласия в точках зрения российских авторов, следует 
закрепить на законодательном уровне определение и составные элементы финансовой 
политики государства [4, с.105], а также утверждать ее цели и задачи в рамках бюджетной, 
налоговой и денежно-кредитной политики. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Современные экономические условия требуют профессиональных инструментов для 

принятия обоснованных и эффективных управленческих решений. Среди подобных 
инструментов применяют различные технологии внедрения систем, таких как 
управленческий учет. 

Управленческий учет не является обязательным, но для эффективного управления 
компанией это необходимо. При построении данной структуры нужно учитывать такие 
факторы, как уровень квалификации менеджеров, систему компании, технические 
возможности и потребности руководства. Построение управленческого учета может 
проходить по нескольким методикам. Поэтому при выборе подхода необходимо 
ориентироваться на цель учета. 

Главной задачей управленческого звена на высшем уровне зарубежной корпорации  
является обеспечение ее экономического развития, которое представляет собой постоянный 
рост прибыли предприятия. В разных странах к решению этой задачи подходят по-разному. 
В Японии, например, сотрудники управленческого звена разрабатывают стратегию 
получения прибыли на долгосрочной основе. В Германии управленцы чаще чем в других 
странах проектируют свою стратегию с учетом фактических затрат и расходов. В учетной 
политике Швейцарии больше ориентируются на  конъюнктуру рынка, т.е. допускаются 
любые затраты, только бы они окупились в будущем. А в Италии осуществляется 
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разработка своего долгосрочного плана в результате длительных  переговоров, 
последующего согласования, взаимных уступок со своими зарубежными партнерами. 

Скандинавские страны жестко контролируют свои  мультинациональные  корпорации. В 
то время как в Нидерландах, напротив, этот контроль значительно либеральнее. 
Получается, что потребности в учетной информации могут кардинально различаться как в 
разных странах, так и между корпорацией  и ее зарубежными дочерними организациями. 

За рубежом корпорация состоит из нескольких уровней управления, которые 
различаются степенью ответственности и властных полномочий. В организационной 
структуре управления происходит закрепление распределения этих полномочий. Тем 
самым осуществляется определение объемов информации, которые необходимы каждому 
уровню для составления плана и дальнейшего контроля своей деятельности. Путем этих 
запросов проектируются способы обработки, сбора и представления данных 
непосредственно в информационной базе. Вследствие чего, состав накопленных данных, 
методы обработки и их визуализации должны соответствовать и удовлетворять 
требованиям  и стандартам организационной структуры управления корпорацией. 

Для реализации эффективных практик управленческого учета компаниям  нужен: 
прочный организационный фундамент и способность быстро реагировать в ситуациях 
принятия стратегических решений. При этом внедрение универсальных принципов, 
несомненно, помогло бы достигнуть желаемых результатов. Именно с этой целью две 
крупнейшие организации в области управления и учета CIMA (Сертифицированный 
институт специалистов по управленческому учёту) и AICPA (Американский институт 
дипломированных бухгалтеров) объединились, чтобы предложить компаниям по всему 
миру, независимо от сферы их деятельности и размера, универсальные принципы, 
регулирующие реализацию практик управленческого учета. 

Международные принципы управленческого учета были разработаны совместно с  
генеральными и финансовыми директорами, регуляторами и др. специалистами со всего 
мира, в том числе из России. По итогам проведения международных консультаций по 
проекту принципов в конце октября 2014 года CIMA и AICPA опубликовали финальный 
документ, в котором были представлены четыре основных принципа управленческого 
учета. Первый-это коммуникация как ключевой компонент успеха. Хороший 
управленческий учет начинается с общения и им же завершается, позволяя руководителям 
от разрозненных данных перейти к целостной картине. Второй принцип подразумевает 
использование релевантной информации. Одна из ключевых задач управленческого учета – 
своевременное обеспечение руководства необходимой информаций. Выявление, сбор, 
проверка подготовка и хранение актуальных данных возможны только тогда, когда нужды 
принимающего решения руководителя понятны.  Третьим признаком является анализ 
влияния различных факторов на ценность компании. Сильную структуру управленческого 
учета отличает способность превращать информацию в конкретные выводы путем 
прогнозирования последствий моделируемых сценариев.  Последний признак представляет 
собой управление, основанное на доверии. Необходимо активное управление отношениями 
и ресурсами для обеспечения безопасности финансовых и нефинансовых активов, 
репутации и ценности компании. 

Кроме того, были определены факторы, играющие ключевую роль в эффективном 
применении данных принципов, и предложена схема, описывающая, каким образом эти 
принципы реализуются в каждом из 14 направлений финансовой практики. 

Представленные принципы – это последнее достижение CIMA и AICPA, учредивших 
статус CGMA (Сертифицированный международный специалист по управленческому 
учету) с целью поднятия престижа профессии специалиста по управленческому учету. 
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В последние десятилетия проблемы теории и практики бухгалтерского учёта, 
финансового анализа, стратегического управления оказались неразрывно связаны с 
содержанием управленческого учёта, с поиском эффективных путей его организации на 
предприятиях самых разных отраслей. 

Система управленческого учета ориентирована на принятие менеджментом компании 
стратегических решений, в том числе по оптимизации ассортимента и масштабов 
деятельности компании, разработке ценовой политике, управлению прибыльностью 
клиентов. Рассмотрение практик применения управленческого учета на предприятиях 
зарубежных стран позволяет выделить наиболее приемлемую систему внедрения такого 
вида учета на российских предприятиях, потому что на сегодняшний день необходимо, 
чтобы конструктивный анализ способствовал улучшению деятельности всех организаций 
на мировом рынке в целом. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Стратегический анализ занимает одно из  ключевых  мест в процессе развития компании. 
Грамотно проведенный стратегический анализ становится значимым конкурентным 
преимуществом компании, поскольку наделяет ее актуальной и полезной информацией. 
Существенным качеством стратегического анализа является его долгосрочная перспектива. 
Стратегический анализ позволяет заглянуть в будущее компании. Стратегический анализ 
выявляет глубинные причины, порождающие неудачи компании, или указывает на 
перспективные направления её роста. Именно на основе информации, полученной 
благодаря стратегическому анализу, и должен происходить рациональный выбор стратегии 
из возможного множества альтернатив. Современным инструментом управления развитием 
организации в условиях нарастающих изменений во внешней среде и связанной с этим 
неопределенности является методология стратегического управления. Практика 
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показывает, что те организации, которые осуществляют комплексное стратегическое 
планирование и управление, работают более успешно и получают прибыль значительно 
выше средней по отрасли. Многие руководители, имеющие опыт планирования, и просто 
энергичные люди не добиваются желаемого успеха из-за того, что распыляют свои силы, 
стремясь охватить как можно больше рынков, произвести как можно больше 
разнообразных продуктов и удовлетворить потребности различных групп клиентов. Для 
успеха же необходимы целенаправленная концентрация сил и правильно выбранная 
стратегия. Единой стратегии для всех организаций не существует. Каждая организация 
уникальна в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии для каждой организации 
свой, т.к. зависит от позиции организации на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, 
поведения конкурентов, характеристик производимого ею товара или оказываемых услуг, 
состояния экономики, культурной среды и т.д. Целью  является изучение инструментов 
проведения портфельного (стратегического) анализа и умение применения их на 
предприятии. В зависимости от планов предприятия по реализации той или иной стратегии, 
целей его дальнейшего развития, а также настоящего стратегического положения в той или 
иной отрасли экономики, выбираются подходы к оценке конкурентных позиций 
стратегических единиц бизнеса и привлекательности рынка. В литературе наиболее 
известны следующие подходы: 

1. Портфельная матрица Бостонской консультационной группы (матрица БКГ); 
2. "Дженерал Электрик - МакКинзи" или "экран бизнеса"; 
3. Матрица Томпсона и Стрикленда; 
4.  Матрица Игоря Ансоффа 
5. Матрица SHELL/DPM (Матрица направленной политики) 
1. Матрица Бостонской консультативной группы (англ. - The Boston Consulting Group, 

BCG ) считается первой успешной попыткой применения стратегического подхода к 
анализу и формированию продуктовой и конкурентной стратегии предприятия. Впервые 
она была представлена в конце 1960-х годов основателем БКГ Брюсом Хендерсоном как 
инструмент для анализа положения продуктов компании на рынке. Из всего многообразия 
характеризующих его факторов для построения матрицы выбрано только два основных: 
рост продаж (прибыльность) продукта и его доля на рынке относительно основных 
конкурентов. Авторы исходили из предположения, что по этим признакам можно 
классифицировать всю продукцию предприятия и выработать на базе такого анализа 
предложения по стратегиям бизнеса.  

 

 
Рис. 1. Матрица Бостонской консультативной группы1 
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1 Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – М.: Изд-во МГУ. 2010 
2 Работа выполнена при финансовой поддержки РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта № 15-12-34002 «Повышение результативности и эффективности деятельности органов 
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Графически (рис. 1) матрица БКГ представляет собой четыре квадрата, построенные в 
двухмерной системе координат «темпы роста продаж» (вертикальная ось) и «относительная 
доля рынка» (горизонтальная ось). При ее построении темпы роста объемов продаж товара 
делят на «высокие» и «низкие» условной линией на уровне, например, 5 или 10%. 
Практически эта граница может быть установлена на любом приемлемом для анализа 
уровне и определяется самим предприятием. Не рекомендуется ее устанавливать ниже 5 % 
или ниже темпов роста экономики (отрасли) в целом. В первоначальном варианте такая 
граница проводилась на уровне удвоенного прироста валового внутреннего продукта 
страны с увеличением его на коэффициент инфляции.  

Портфель предприятия, или корпоративный портфель, – это совокупность относительно 
самостоятельных стратегических единиц бизнеса. Портфельный анализ – это инструмент, с 
помощью которого руководство предприятия выявляет и оценивает свою хозяйственную 
деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные или перспективные ее 
направления и сокращения/ прекращения инвестиций в неэффективные проекты. При этом 
оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность 
предприятия на каждом из этих рынков. Предполагается, что портфель компании должен 
быть сбалансирован, т.е. должно быть обеспечено правильное сочетание продуктов, 
испытывающих потребность в капитале для дальнейшего развития, с хозяйственными 
единицами, располагающими некоторым избытком капитала. Цель портфельного анализа – 
согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между 
стратегическими единицами бизнеса компании. 

По итогам их изучения можно сделать вывод о том, что все они используются по 
определенным принципам – это распределение деятельности фирмы по конкретным 
сегментам и сравнение стратегической ценности различных направлений. 
Преимуществами использования матриц является то, что они позволяют сбалансировать 
направления деятельности; обращают внимание как на привлекательность рынка, так и на 
конкурентный потенциал фирмы; помогают определить приоритеты в распределении 
ресурсов организации; предлагают различные стратегии для каждого вида деятельности, 
отталкиваясь от конкретных данных; являются наглядным инструментом целеполагания. 

Портфельный анализ был использован для изучения деятельности компании ООО 
"Собитс" и разработке рекомендаций по ее совершенствованию. 

Итогом проведения портфельного анализа компании ООО "Собитс" является разделение 
по приоритетам направлений ее деятельности, что дает картину будущего развития 
компании, направления ее изменений, предпочтения при финансировании тех или иных 
проектов. 
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Государственное регулирование имеет целью развитие страхового рынка на основе 
согласования баланса интересов страховщиков, страхователей и государства. Функция 
регулирования в сфере страховых услуг в России возложена на государство, что закреплено 
законодательно. История развития отечественного страхования в течение длительного 
времени государственной монополии привело к подмене понятий государственное 
регулирование на прямое государственное управление страховой отраслью [2, с. 43]. В 
настоящее время государство осуществляет именно регулирование страхования.  

На данный момент в РФ можно наблюдать следующую ситуацию: существует 
финансово-правовое регулирование страховой деятельности, которое содержится в ФЗ «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации; и частноправовое регулирование, 
закрепленное в Гражданском кодексе РФ, а также некоторых иных источниках 
гражданского права [1]. За последние годы, в законодательстве наблюдались значительные 
изменения. Первым важным событием в сфере защиты прав страхователей стало 
подтверждение высшим судебным органом того факта, что страховая деятельность 
относится к видам услуг. Благодаря этому изменению у страхователей появился ряд 
возможностей, а именно: подавать иски к страховщикам в суд по своему месту жительства;  
не платить госпошлину при обращении в суд; требовать со страховщика возмещения 
морального вреда; в видах страхования, для которых размер неустойки за просрочку не 
определен специальным законом (например, в добровольном страховании), требовать 
выплаты неустойки в размере 3% от цены услуги за каждый день просрочки [5]. 

В течение 2013 года Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» был скорректирован 2 раза. В 
сфере защиты прав потребителей основные изменения связаны с внесенными 
дополнительными требованиями к деятельности страховых агентов и страховых брокеров. 
В частности, в ст. 8 закреплена норма, что «страховщик обязан исполнять договоры 
страхования, заключенные от имени и (или) в интересах страховщика страховыми 
агентами, страховыми брокерами. Кроме того, для потребителей будет открыта 
информация о системе договоров между страховщиками и страховыми брокерами 
(агентами) путем публикации на сайте страховой компании соответствующего реестра. 
Также Федеральным законом от 23.07.2013 № 234-ФЗ ужесточены правила 
лицензирования в сфере страхового дела. 

Особо следует подчеркнуть, что наиболее значимым для регулирования и развития 
рынка страховых услуг стала передача с 1 сентября 2013 года надзорных функций за 
деятельностью субъектов страхового рынка от Федеральной службы по финансовым 
рынкам к Центральному Банку Российской Федерации. С 21 января 2014 года вступил в 
силу целый пакет изменений и дополнений.  

Однако, на ряду с положительными направлениями для потребителей страховых услуг, 
изменения, которые произошли в январе 2014 г. оказали и ряд неудобств для страховых 
компаний. Так с 1 января 2015 г. вводится требование, в соответствии с которым по итогам 
каждого отчетного года деятельность страховой организации, общества взаимного 
страхования подлежит обязательной актуарной оценке ответственным актуарием. 
Актуарное заключение, подготовленное по итогам обязательной актуарной оценки, 
представляется в орган страхового надзора вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью. Также, с 1 июля 2015 г. страховые брокеры, осуществляющие прием 
денежных средств от страхователей (перестрахователей) в счет оплаты договора 
страхования (перестрахования), должны обладать гарантией исполнения обязательств в 
форме банковской гарантии на сумму не менее трех миллионов рублей либо эта сумма 
должна быть у них в наличии в виде собственных средств. 
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Совершенным новшеством для страхового дела стала новая ст. 26.2, устанавливающая 
условия и порядок учета и хранения ценных бумаг, принимаемых для покрытия страховых 
резервов и собственных средств (капитала) страховщика, контроль за активами 
страховщика. Страховые организации обязаны передавать ценные бумаги для учета и 
хранения специализированному депозитарию с 1 июля 2015 г. 

Таким образом, государственное регулирование рынка страховых услуг в России на 
современном этапе активизировалось. Спад экономических показателей на данном рынке 
пробудил интерес государства к возникшим проблемам [4, с.23]. И в результате  - принятие 
концептуальных изменений в закон «О страховом деле в РФ» в отношении определенных, 
нуждающихся в поддержке сегментов страхового рынка. 
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Современный этап социально-экономического развития России требует ориентировать 
экономическую политику на неуклонное сокращение существующего разрыва между 
Россией и наиболее развитыми странами мира. И в этом контексте социально-
экономического развития России неослабевающую остроту приобрели проблемы, 
возникающие в ходе реализации межбюджетных отношений в социальной сфере (в части 
здравоохранения и социальной политики). Эти проблемы в значительной мере определяют 
уровень социальной и как следствие экономической безопасности страны. 
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Действующий порядок определения объема бюджетных ассигнований на оказание 
государственной помощи отдельным категориям граждан по санаторно-курортному 
лечению и проезда к месту лечения и обратно не позволяет удовлетворить в полном объеме 
потребность граждан в получении указанной услуги (в 2010 году количество граждан, 
получивших путевки на санаторно-курортное лечение, составило 42,2% от общего числа 
лиц, подавших заявления, в 2011 году менее 50,0%, в 2012 году (по состоянию на 1 октября 
2012 года -30,2%). 

Существующие финансово-экономические механизмы, организационно-правовые 
формы и структура сети организаций здравоохранения пока не обеспечивают необходимую 
доступность и качество медицинской помощи, особенно для населения малых городов и 
сельской местности, снижают эффективность управления ресурсами и сдерживают 
структурные изменения в отрасли. Не в полной мере решены проблемы 
укомплектованности медицинскими кадрами, их неудовлетворительной квалификации, 
несоответствия предоставляемых объемов медицинской помощи возросшим потребностям 
населения и современным технологиям оказания медицинской помощи, недостаточного 
лекарственного обеспечения населения в амбулаторных условиях, неэффективного 
управления, в том числе отсутствие стратегического 

планирования и ответственности руководителей всех уровней за достижение 
результатов. 

В рамках проведения оперативного контроля за исполнением федерального бюджета на 
2013 год осуществлен анализ расходов федерального бюджета на социальную сферу за 1 
квартал 2013 года, в том числе: расходов на здравоохранение, социальную политику, а 
также на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» и 
демографической политики. 

В целях реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации о 
бюджетной политике в 2013-2015 годах в части правового обеспечения перехода к 
программному бюджету в установленные сроки утверждена Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие здравоохранение» (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 2511-р). Целью государственной 
программы является: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым 
достижениям медицинской науки. 

Отрасль здравоохранения является стратегически важной для развития любого общества 
и каждой страны. Права на жизнь и здоровье - это главные права каждого человека, а также 
важнейшие факторы социально-экономического развития общества. 

В современных условиях охрана здоровья - проблема государственного масштаба. 
Здоровье населения становится важнейшим фактором экономического развития и одной из 
основ национальной безопасности государства. Чем здоровее нация, тем выше уровень 
экономической безопасности [1 с. 478]. Достижение указанной цели требует обеспечения 
доступности профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием 
современных медицинских технологий, а также качественной и эффективной 
лекарственной терапии. 

С учетом задач, поставленных в посланиях Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации, а также решений, принятых 
Президентом Российской Федерации, были обозначены пути улучшения ситуации в сфере 
здравоохранения: возрождение системы профилактики заболеваний; формирование 
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культуры здорового образа жизни; создание условий, благоприятствующих рождению и 
воспитанию детей; укрепление системы первичной медико-санитарной помощи; 
обеспечение доступности и высокого качества медицинской помощи, в том числе 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; повышение доступности 
высокотехнологичных медицинских услуг. 

В последние годы государством осуществлены значительные инвестиции, направленные 
на решение указанных проблем. Инициированы и реализуются крупномасштабные 
проекты, такие как приоритетный национальный проект «Здоровье»; федеральная целевая 
программа «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями»; 
региональные программы модернизации здравоохранения. 
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Долгосрочное социально – экономическое развитие Российской Федерации, регионов 
определено инновационной активностью, превращением инноваций в ведущий фактор 
экономического роста, обеспечивающей конкурентоспособность продукции. [1, с33]. 

В концепции развития до 2020г. правительством был провозглашен переход от 
экспортно – сырьевой к инновационной социально – ориентированной экономике. К 
обозначенному сроку страна должна занять заметное место (5-10%) на рынках 
высокотехнологических товаров и интеллектуальных услуг в 5-7 и более отраслях. При 
этом доля инновационного сектора должна достигнуть 17%.  Добиться таких результатов 
можно лишь при эффективном взаимодействии всех элементов национальной 
инновационной системы. Особая роль будет принадлежать отдельным регионам с высоким 
научно – техническим, образовательным, экономическим и производственным 
потенциалам. 

В 2014г. в Краснодарском крае выросло количество компаний, занимающихся 
инновационной деятельностью. В реальности по оценкам участников рынка  крае 
практически отсутствует инфраструктура инновационных разработок. По словам 
заместителя гендиректора Ассоциации содействия инвестированию и развитию инноваций 
К. Ткаченко можно охарактеризовать сложившуюся ситуацию: «В Краснодарском крае 
пока не создана инновационная инфраструктура, эффективно работающая по понятному 
для изобретателей алгоритму. Нет многих неотъемлемых элементов такой 
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инфраструктуры: например, общедоступных и работающих инжинирингованного центра, 
центра прототипирования и др.». 

К факторам, негативно воздействующим на инновационные процессы, относятся: 
отсутствие рабочих механизмов для поддержки и развития инновационной деятельности; 
невозможность получения доступа на льготных условиях к приобретению и использованию 
оборудования; отсутствие отработанных механизмов, которые могли бы помочь 
разработчикам получить доступ на рынок. 

Ключевой проблемой для инновационной активности в регионе является отсутствие 
финансовой поддержки. Данные Краснодарстата подтверждают, что основным источником 
финансирования инновационной работы являются  собственные средства компаний (около 
66,6%). Если на новые разработки из федерального бюджета тратиться 21,6% из общего 
объема затрат на инновации в регионе, то из бюджета края и муниципалитета – лишь 0,1%. 

Проанализируем субъекты хозяйствования Краснодарского края, занимающиеся 
инновационной деятельностью (см. таблицу 1). 

Удельный вес участников предприятий инновационного процесса по размерам 
представлен на рисунке 1[2] . 

 

 
Рисунок 1 – Удельный вес предприятий, участвующих в инновационном процессе, % 

 
К участникам инновационного процесса с точки зрения отраслевой принадлежности 

относятся предприятия приборостроения, обрабатывающей промышленности, 
нефтегазовой промышленности, фармакологии, строительства, машиностроения, 
воздушного транспорта и др. 

К объектам инновационной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки 
инновационных предприятий относятся: 
 Инновационный центр Кубанского государственного технического 

университета; 
 Научно – технический парк «Университет»; 
 Краснодарский «IT-парк»; 
 Опытное хозяйство «Кубань»; 
 Федеральное бюджетное управление «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Краснодарском крае»; 
 Бизнес – инкубаторы; 
 Торгово – промышленные палаты. 

3,51 7,02 

33,33 
54,39 
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По данным Краснодарстата в 2014г. региональными предприятиями было произведено 
инновационной продукции на 9,8млрд. руб., что составляет 1,4% в общем объеме товаров и 
услуг. 

К основным направлениям активизации инновационного развития можно отнести 
следующие: 
 Применение финансовых инструментов: налоговые льготы, права на ускоренную 

амортизацию оборудования, предоставление государственных гарантий; 
 Развитие технопарков, бизнес – инкубаторов, инновационно – технологических 

центров, инновационно – промышленных комплексов; 
 Совершенствование нормативно – правовой базы инновационной деятельности; 
 Улучшение инвестиционного климата, усиление контроля использования 

финансовых ресурсов. 
 

Список использованных источников: 
1. Горетов И.Н. Формирование финансовой политики, управления источниками 

финансирования инновационной деятельности организации//Вопросы экономики и 
права.2014. №2 с.33. 

2. Данные территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Краснодарскому краю [Электронный ресурс]. URL: http://krsdstat.gks.ru. 

© Е.А. Кабачевская, 2015 
 
 
 
УДК 657.622 

А. А. Краскова 
Студентка учетно-финансового факультета 

Кубанский государственный аграрный университет  
Г. Краснодар Российская Федерация 

 
ИНСТРУМЕНТЫ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РИСКА АГРАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Современное состояние аграрного сектора российской экономики  характеризуется 
высоким уровнем нестабильности. На функционирование сельскохозяйственных 
предприятий существенное влияние оказывают факторы неопределённости и риска. Эти 
факторы способны негативно влиять на деятельность аграрных предприятий, приводить к 
банкротству, поэтому разработка инструментов снижения и управление экономическими 
рисками приобретает особую актуальность и является важным условием обеспечения 
экономической безопасности сельхозпроизводителей.  

Для управления рисками необходима система внутреннего контроля по различным 
направлениям: приобретение сырья и материалов, реализация продукции, логистика, кадры, 
финансы, капитальные вложения. Возможность аграрного предприятия оценить, 
контролировать и управлять своими рисками является важным конкурентным 
преимуществом, позволяет сформировать финансово-устойчивую структуру организации. 

На результаты деятельности сельхозпроизводителей существенное влияние оказывают 
климатические условия, особенно в отрасли растениеводства. В связи с этим наиболее 
характерными для аграрной сферы являются риски: 



75

 – производственный, который может привести к убыткам в результате нарушения 
процесса производства, выбытия основных фондов, снижения качественных показателей 
(недостаток удобрений и техники, перебои с доставкой горюче-смазочных материалов, 
снижение посевных качеств семян и урожайности сельскохозяйственных культур из-за 
нарушения сроков проведения важных агротехнических мероприятий); 

 – рыночный риск, связанный с изменением валютных курсов и цен, инфляцией, 
конкуренцией; 

 – финансовый риск, связанный с уменьшением прибыли, доходов, капитала. 
Источник риска в сельскохозяйственном производстве – значительный временной 

разрыв между затратами и выпуском продукции. Оценить риски аграрного предприятия 
(риск потери финансовой устойчивости и независимости; риск потери 
платежеспособности) возможно на основе показателей финансового состояния по данным 
бухгалтерской отчетности. Этот подход отличается от других методов оценки рисков 
(метода Дельфи, байесовского анализа и др.) относительно невысокой трудоемкостью и не 
требует дополнительного обучения персонала финансового отдела.  

Чтобы сделать вывод о финансовой устойчивости предприятия необходимо определить 
степень его зависимости от заемных средств и возможность маневрировать собственным 
капиталом. Долю собственного капитала, находящегося в форме, которая позволяет 
свободно им маневрировать и приобретать сырье, материалы, семена, корма, оборудование, 
характеризует коэффициент маневренности. По величине данного показателя делают 
вывод о финансовой независимости предприятия. Коэффициент маневренности в динамике 
должен увеличиваться, чем выше коэффициент, тем ниже риск технического 
перевооружения предприятия. Причиной негативной тенденции уменьшения показателя 
быть медленное погашение дебиторской задолженности. 

В условиях экономического кризиса для аграрных предприятий приоритетное значение 
имеет объективная оценка их финансового состояния, главными критериями которого 
являются показатели платежеспособности и ликвидности.  

Для анализа динамики и уровня платежеспособности предприятия необходимо 
учитывать следующие факторы: 

 -  условия расчетов с дебиторами и состояние дебиторской задолженности: наличие 
(отсутствие) в составе просроченных долгов; 

 - уровень запасов: излишек (недостаток) по сравнению с величиной, необходимой для 
непрерывной деятельности. 

Обобщающим  показателем является коэффициент финансового левериджа 
(финансового риска). Аграрное предприятие в своей деятельности связано с риском 
неплатежей покупателей, недопоставок сырья, материалов, оборудования, необходимого 
для проведения сельскохозяйственных работ. Но самым опасным для организации является 
финансовый риск, который связан с дисбалансом структуры капитала. Чтобы этого не 
произошло, нужно регулярно просчитывать отношение заемных средств к собственным.  

Чтобы аграрное предприятие сформировало необходимые для работы оборотные 
средства и своевременно выполнило обязательства перед кредиторами,  можно составить  
прогнозный баланс с укрупненной структурой, который покажет возможное 
имущественное положение предприятия в будущем. Кроме того, прогнозный баланс 
позволит оценить насколько выполнимы обязательства предприятия при имеющемся 
собственном капитале и целесообразность привлечения кредитов.  

Снизить финансовые риски можно с помощью стратегического управления такими 
важными показателями как выручка от реализации, поток денежных средств, прибыль, 
которые характеризуют эффективность работы предприятия.  
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Увеличить объем продаж и выручку от реализации продукции можно, применяя 
основные принципы и методы маркетинга (продуктовые, ценовые, сбытовые стратегии): 

- анализировать покупательский спрос на отдельные продукты; 
- повышать качество и конкурентоспособность продукции; 
- управлять ассортиментом товаров и услуг; 
- подготовить эффективную рекламную компанию; 
- разработать гибкую ценовую политику с учетом инфляции. 
Продавать необходимо то, что гарантирует стабильный поток денежных средств и 

приносит прибыль. Это обстоятельство необходимо учитывать при анализе денежных 
потоков. 

Совершенствование работы предприятия по всем указанным направлениям позволит 
предприятию генерировать денежные средства, формировать прибыль и принимать 
обоснованные управленческие решения. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА СТРАТИФИКАЦИЮ ОБЩЕСТВА 
 

На сегодняшний день земной шарик набрал такие стремительные обороты, что 
буквально обрекает нас крутиться с ним в одном темпе, дабы удержать себя на борту. 
Реалии для нашего общества стали настолько суровы, что сравнение про белку и колесо 
теперь кажется смягчающей литотой. Матери вынуждены устраиваться на две работы с 
неполным окладом, а отцы после трудового дня бежать на сверхурочную подработку. 
Таким образом, сумасшедшие будни переваривают нас день за днём. Несомненно, виной 
всему будут являться и санкции, и нынешний курс валют, и погоня за модой, и стабильно 
растущие акцизы, и слепо навязанная необходимость в новинках, и всё это в совокупности. 
Но главной причиной, на мой взгляд, является глобальная социальная стратификация. Из 
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моих рабочих наблюдений следует, что именно она играет основную деструктивную роль в 
жизни современного общества. Дело в том, что численность так называемого «среднего 
класса» становится всё меньше. По сравнению, например, с Советским Союзом. «Если 
раньше прослойку между богатыми и бедными составляла основная часть страны, то 
теперь дифференциация между ними ощущается наиболее остро» [1]. Несомненно, в 
России ещё остались регионы, где люди в финансовом плане держатся примерно одного 
уровня, но этот уровень, к сожалению, приближен к низшей планке. Средний достаток стал 
величиной относительной. Нынче люди вынуждены лезть из кожи вон, дабы поддерживать 
достойный уровень жизни, либо придётся смириться, экономить и ограничивать себя 
буквально во всём. Довольно радикальный ультиматум, не так ли?  

Обдумывая причины столь масштабной социальной стратификации, я пришёл к выводу, 
что тем самым необходимым злом, давшим раскол такого прочного экономического 
фундамента, является реклама. С одной стороны, конечно, реклама – это двигатель 
торговли и именно за счёт неё государство может обеспечить себе стабильный рост 
экономики, даже прогнозируя благоприятное будущее. После распада СССР люди и 
понятия не имели о появлении новых импортных товаров на рынке, и именно благодаря 
рекламе, вся нужная информация о товаре или услуге доходила непосредственно до 
потребителя. Но другая сторона медали открывает нам не самые радужные перспективы. 
Отечественный рекламный рынок не стоял на месте и развивался в интенсивном темпе. 
Рекламисты скрупулезно изучали новые методы воздействия на потребителя и глубже 
познавали его психологию. Со временем специалисты по креативу и связям с 
общественностью научились не только выявлять потребности объекта, но и довольно-таки 
успешно овладели навыком навязывать ему мнимые идеалы, второсортные материальные 
ценности и зависимость от такого порочного наркотика как «новинка». Вследствие этого 
люди начали думать, что, овладев всеми новшествами, они автоматически смогут занять 
высшую ступень общества. И как только они приобретут новую иномарку, новый телефон, 
новую одежду – рекламисты сделают так, что завтра все эти новинки станут устаревшими, 
не актуальными, вышедшими прочь из моды. Это и есть замкнутый круг, что породил 
столь глобальную стратификацию в социальном и экономическом плане. Цикличный 
процесс это колесо, а мы в нём те самые белки, что так усердно его крутят в слепой погоне 
за «лучшей жизнью».  

Западный рекламный рынок опережает отечественный примерно на десятилетие и, 
соответственно, конкурентная борьба там гораздо активнее, а ставки значительно выше. 
Зарубежные специалисты по связям с общественностью воспринимают маркетинговые 
коммуникации как самый важный аспект ведения бизнеса, поэтому в создание 
эффективной рекламной продукции вкладываются колоссальные инвестиции, дабы не 
просто привлечь внимание потребителя, но также завоевать и удержать его. Потребители в 
свою очередь там прочно зависимы от рекламы, падкие на яркую обёртку и готовы 
следовать специалистам, диктующим тенденцию. Это скорее уникальность человеческой 
природы, нежели национальные особенности. Но почему в стране, где реклама процветает 
гораздо обширнее, дольше и мощнее, расслоение в обществе ощущается не так остро, как у 
нас? На мой взгляд, ответ очевиден. Всё дело в уровне жизни граждан. Практически все 
товары, что мы так идеализируем в своём сознании, производятся на Западе. 
Соответственно, для жителей Соединенных Штатов они будут намного доступнее, а, 
значит, почти каждый потребитель там может позволить себе различные рекламируемые 
предметы и услуги. 

 Проблема в том, что реклама должна оказывать общее воздействие на потребителя, но 
одним проще ей поддаться и приобрести желаемое, а другим приходится лезть из кожи вон, 
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дабы удержать себя на плаву в мире материальных ценностей. В нашей стране зачастую 
можно встретить человека на хорошем автомобиле, но худого и ходящего в обносках, ибо 
ему приходится в край экономить, ведь нужно выплачивать кредит, взятый на машину. 
Другой пример, когда имеешь возможность лицезреть человека в общественном 
транспорте с последней моделью телефона, и с отсутствием передних зубов. Выход из этой 
проблемы я вижу смутно. Возможно, нам нужно научиться различать ценности подлинные 
и мнимые, ориентиры должные и навязанные, научиться благоразумно расставлять 
приоритеты. Само собой, реклама не является нашим врагом, она лишь предоставляет 
информацию со здравой долей эмоциональной окраски, а вот наше восприятие этой самой 
рекламы довольно часто бывает ошибочным. Одни реагируют на неё адекватно, выделяя 
для себя лишь плюсы экономического и личностного роста, другие же видят почти каждый 
рекламируемый объект как путеводный маяк. Мир постоянно развивается и реклама не 
стоит на месте, нам от неё уж точно никуда не деться, поэтому я убеждён, что спасение 
кроется в рациональном распределении своего социального капитала и правильной 
расстановки своих приоритетов. 
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Государственный сектор является ключевой экономической опорой страны любого 

общественно-политического строя, представляя собой важнейшую область 
государственного управления [1, с. 59]. От эффективной деятельности государственных 
предприятий и учреждений зависит и эффективность экономики страны в целом.  

Современные экономические реалии свидетельствует о том, что приватизация 
государственных предприятий, изменение размеров государственного сектора в экономике, 
разрушение системы взаимосвязей между ними не сопровождалась формированием 
эффективного менеджмента, способного развить новую предпринимательскую 
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деятельность. Это является одной из главных причин негативных тенденций, которые 
проявляются в росте убыточных предприятий, устойчивом снижении рентабельности 
продукции, увеличением разрыва между потребностями в качественном обновлении 
производства и возможностями их финансового обеспечения.  

Неэффективность управления, некомпетентность и проявление бесхозяйственности 
являются одними из основных причин низкой рентабельности госсектора. Зачастую 
возникают ситуации нерационального использования  ресурсов государственными 
предприятиями. Сложившаяся система управления, существующая в государственном 
секторе, характеризуется чрезмерным бюрократизмом в принятии управленческих 
решений. Это, в свою очередь, приводит к отсутствию персональной ответственности за 
принятие решений и к снижению требований к компетентности должностных лиц. Кроме 
того, использование государственных субсидий сопровождается отсутствием должного 
контроля за их эффективностью и низкой восприимчивости к новшествам в технологиях и 
методах управления. 

Существование государственного сектора неразрывно связано с проблемой 
экономической эффективности. Данную эффективность можно определить, используя два 
подхода. Во-первых, оценивается рентабельность предприятий госсектора, а во-вторых, и 
их вклад в хозяйство страны в целом. Низкая рентабельность государственного сектора 
(иногда даже убыточность) обычное явление в странах с рыночной экономикой, что 
обусловлено относительно высоким уровнем издержек.  

Доминирование личных связей над интересами дела при принятии управленческих 
решений является распространенным недостатком в госсекторе. Возникают ситуации, 
когда чиновник определяет судьбу хозяйственного объекта исходя из личных интересов, не 
будучи заинтересованным в последствиях принятого решения. Бессистемность в 
управлении комплексом государственных объектов также приводит к снижению 
эффективности деятельности предприятий государственного сектора, что особенно четко 
проявляется в переходные для экономики государства периоды [2].  

Экономические показатели деятельности большинства государственных предприятий 
свидетельствуют о том, что управление госсектором в России находится в кризисном 
состоянии. Неэффективность развития государственного сектора вызвано несколькими 
причинами, главными из которых можно назвать устаревшую концепцию управления 
государственным имуществом, не позволившую преодолеть теневое управление 
государственным сектором, низкая компетентность менеджеров предприятий 
государственного сектора и другие недостатки управления государственной 
собственностью. Сложившаяся ситуация ставит вопрос о поиске нового подхода к 
управлению государственными объектами и поиску новых принципов управления 
госсектором. 

В качестве мероприятий по повышению эффективности  управления государственным 
сектором можно предложить следующие меры: 

- развитие государственного предпринимательства для повышения эффективности 
использования государственной собственности; 

- применение различных форм и методов ГЧП посредством использования совокупных 
преимуществ взаимодействия бизнеса и государства; 

- внедрение института независимых директоров для повышения качества 
корпоративного управления; 

- повышение качества технологий и прозрачности процесса управления государственной 
собственностью. 
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Предложенные меры совместно с совершенствованием законодательства в сфере 
государственного и частного предпринимательства, позволят поднять управление 
объектами государственной собственности на новый уровень, что в целом повысит 
эффективность деятельности предприятий государственного сектора. 

 
Список использованной литературы: 

1. Смирнова О.С. Роль предприятий государственного сектора в развитии экономики 
страны / О.С. Смирнова // Сборник статей Международной научно-практической 
конференции «Тенденции развития экономических наук». НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
«АЭТЕРНА». г. Уфа, Россия, 2014. – С. 59-60. 

2. Шерстобитова О.В. Проблема экономической эффективности государственного 
сектора экономики [Электронный ресурс] Интернет-журнал «Науковедение» №3 2013 – 
режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/90evn313.pdf. 

© О.С. Макаренко, И.И. Федорова, 2015 
 
 
 
УДК 331.225.3  

 И.Н. Матвеева 
Магистрант, факультет прикладной математики и информационных технологий, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
г. Москва, Российская Федерация 

 
СРАВНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются индивидуальные и коллективные системы оплаты труда, 

выделяются их положительные и отрицательные качества, а также выделяются 
основные принципы выбора между индивидуальной и коллективной системами 
стимулирования. 
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stimulation. 
В данной работе мы будем рассматривать системы оплаты труда, предполагающие 

зависимость величины оплаты от его эффективности.  
Рассматриваемый подход отличается от подхода, в рамках которого вознаграждение за труд 

(заработная плата) рассматривается, прежде всего, как обладание правом на получение 
определенного фиксированного вознаграждения в обмен на выполнение определенных 
функций с определенной периодичностью (например, ежедневно) и с определенным 
качеством. 

В общем виде рассматриваемые в рамках нашего подхода системы стимулирования 
могут быть разделены на две большие группы:  

– индивидуальные системы стимулирования, 
– коллективные системы стимулирования. 
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Рассмотрим каждую из этих групп более подробно, выделим положительные и 
отрицательные стороны каждого из подходов. 

В настоящий момент в большинстве компаний особое внимание уделяется повышению 
производительности труда и поэтому остро стоит вопрос о влиянии систем стимулирования 
и программ поощрений на эффективность их деятельности. Удачный выбор подходящей 
системы стимулирования оказывает положительное влияние на эффективность. При этом 
центральный вопрос касается выбора между коллективной или индивидуальной системами 
стимулирования. 

Все системы стимулирования обладают одним общим характерным признаком: в них 
установлена норма выполнения работы, с которой сравнивается результат деятельности, и с 
помощью которой определяется размер поощрения. При применении индивидуальных систем 
стимулирования эта норма сравнивается с индивидуальными результатами труда работника.  

Перейдем теперь к рассмотрению коллективных систем стимулирования. Обычно в 
таких системах стимулирования устанавливается норма, которая является мерой 
эффективности деятельности команды (подразделения), позволяющей определить размер 
поощрения. 

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы индивидуальных и коллективных систем 
стимулирования. 

Преимущества индивидуальных систем стимулирования: 
1. Поощрение роста эффективности деятельности, снижение производственных затрат, 

повышение заработка работников при относительно неизменных нормах выработки [1, с. 314]. 
2. Непосредственный контроль руководства за поддержанием объемов выпуска 

продукции необходим в значительно меньшей степени, чем при использовании 
повременной оплаты труда. 

3. Возможность более точно оценить затраты на оплату труда, чем в случае 
использования повременной оплаты, что, в свою очередь, повышает уровень контроля в 
бюджетировании и калькуляции себестоимости. 

Недостатки индивидуальных систем стимулирования: 
1.  При возможном увеличении объема выпускаемой продукции может пострадать её 

качество. 
2. Усложняется ввод в эксплуатацию новой техники из-за ее возможного влияния на 

нормы выпуска продукции, что отрицательно воспринимается работниками. 
3. Возрастает количество жалоб на состояние оборудования, которое мешает 

работникам получать поощрения большего объема. 
4. Нежелание работников предлагать новые способы рационализации производства 

вследствие опасения последующего повышения норм выработки. 
5. Нежелание опытных коллег оказывать помощь вновь принятым сотрудникам в 

обучении, что является важной причиной повышенной текучести кадров. 
Выделим теперь позитивные и негативные черты программ коллективного 

стимулирования. 
Преимущества коллективных систем стимулирования: 
1. Положительное влияние на эффективность организационной деятельности. 
2. Затраты на измерение эффективности деятельности значительно ниже, чем для 

индивидуальных систем поощрения. 
3. Применение коллективных систем стимулирования способствует развитию 

сотрудничества как внутри групп, так и, в некоторых случаях, между коллективами. 
Недостатки коллективных систем стимулирования: 
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1. Возможно появление у работников мнения о том, что применяя этот вид программ, 
труднее проследить, как индивидуальная эффективность их деятельности сказывается на их 
поощрительных выплатах. 

2. Есть вероятность повышения текучести среди высокоэффективных кадров, 
разочарованных тем, что вознаграждение придется делить со слабыми исполнителями. 

При наличии соответствующих методов измерения эффективности проблема получения 
или неполучения заслуженного вознаграждения сводится к минимуму. Если вместо 
инструкции «приложить все силы к выполнению работы» сотруднику дать задание 
обеспечить определенный уровень производительности за определенный период времени, 
то слабые работники покажут значительное повышение производительности. 

В таблице 1, основывающейся на результатах, представленных в работе [2, с. 71], 
приводятся некоторые принципы, на основании которых может осуществляться выбор 
между индивидуальными и коллективными системами стимулирования. 

 
Таблица 1. Принципы выбора между индивидуальной 

 и коллективной системами стимулирования 
Критерий Рекомендуется 

индивидуальная система 
Рекомендуется коллективная 

система 
Наличие 
показателей 
измерения 
эффективности 
индивидуальной 
деятельности 

Имеются средства измерения 
эффективности результатов 
индивидуальной деятельности. 
Выполнение 
производственного задания не 
зависит от результатов 
деятельности других 
сотрудников. 

Выпуск продукции -  результат 
объединенных усилий членов 
коллектива. 
Индивидуальный вклад в 
выпуск продукции трудно 
оценить. 

Уровень 
организационной 
адаптируемости 
 

Нормы индивидуальной 
производительности 
неизменны. Производственные 
методы и задания относительно 
постоянны. 
 

Нормы индивидуальной 
производительности меняются 
с тем, чтобы соответствовать 
требованиям внешней среды. 
Производственные методы и 
задания адаптируются к 
изменяющимся условиям.  

 
При выборе системы оплаты труда в целях стимулирования большей 

производительности при относительно постоянных нормах выработки следует иметь в 
виду, что более значительный потенциал в этом случае имеется у индивидуальных систем 
стимулирования. Коллективные системы стимулирования в значительной степени 
страдают от проблемы недобросовестного исполнения служебных обязанностей 
некоторыми работниками. С другой стороны, работники, показывающие высокие 
производственные результаты, быстро разочаровываются в программах коллективного 
вознаграждения, не желая работать за недобросовестных сотрудников. С другой стороны, в 
настоящее время в связи с тем, что значение внутрикорпоративных информационных 
систем управления постоянно возрастает, программы коллективного стимулирования 
приобретают большую популярность по сравнению с индивидуальными системами оплаты 
труда. Возможно, это связано также с тем, что программы коллективного поощрения 
побуждают организации эволюционировать.  
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Как видно из вышеприведенного сравнительного анализа, принятие решения о том, 
какая именно система стимулирования – коллективная или индивидуальная больше 
подходит целям и задачам компании, является весьма непростой задачей. При этом в 
отдельных случаях может возникать вопрос о целесообразности использования систем 
стимулирования в принципе. Например, имеются публикации, авторы которых 
утверждают, что фирмы, сталкивающиеся в своей деятельности с высоким деловым риском 
в условиях наличия неопределенности в достижении своих коммерческих целей, 
предпочитают вообще не использовать системы стимулирования и программы 
поощрительных вознаграждений, поскольку в случае их отсутствия корпоративная 
эффективность оказывается выше. 
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Аннотация. В статье затронута история становления консолидированной налоговой 

отчетности за рубежом, делается акцент на основных ограничениях при создании 
консолидированной группы налогоплательщиков в России, проводится оценка сильных и 
слабых сторон нововведения в российское налоговое законодательство. 

Abstract. The article examines the history of the introduction of a consolidated tax reporting in 
foreign countries, gives an overview of the main restrictions when creating a consolidated group of 
taxpayers in Russia, analyzes the strengths and weaknesses of the innovation in the Russian tax 
legislation. 

Ключевые слова: налог на прибыль организаций, консолидированная группа 
налогоплательщиков, налоговая база, организации. 

Режим консолидированной налоговой отчетности имеет достаточно богатую историю. 
Впервые объединение компаний в единый субъект налогообложения произошло в Австрии 
(1902 год). Затем последовали США (1917 год), Германия (1920 год), Дания (1936 год), 
Нидерланды, Испания и другие страны.  

Следует отметить, что в Испании и США применение такого механизма 
налогообложения изначально было принудительным, так как в этих странах действовала 
прогрессивная шкала налога на прибыль корпораций, и законодатели боролись с 
дроблением бизнеса. Таким образом, консолидация положительных результатов 
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финансово-хозяйственной деятельности всех предприятий, входящих в группу, приводила 
к увеличению суммы общих налоговых обязательств [1]. 

После Второй мировой войны систему консолидированного налогообложения приняли в 
Великобритании (1967 год) и во  Франции (1971 год). В 2002 г. данная система была 
введена в Австралии и Японии. Основной целью введения консолидированной налоговой 
отчетности как в Австралии, так и в Японии стало создание стимулов для развития 
интеграционных процессов в экономике. 

История развития института консолидированного налогоплательщика показывает, что 
налоговая политика при работе с группами компаний развивается во взаимодействии со 
стратегическими решениями правительства той или иной страны в отношении 
экономической концентрации и объединения предприятий. 

В нашей стране с 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 
16.11.2011 № 321-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с созданием консолидированной группы 
налогоплательщиков", который внес в Налоговый кодекс Российской Федерации 
(далее – НК РФ) новую главу 3.1 "Консолидированная группа налогоплательщиков" 
(далее – КГН). В соответствии с российским законодательством, консолидированная 
группа налогоплательщиков — это добровольное объединение плательщиков налога 
на прибыль организаций на основе договора о создании консолидированной группы 
налогоплательщиков в порядке и на условиях, которые предусмотрены НК РФ, в 
целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом совокупного 
финансового результата хозяйственной деятельности данных налогоплательщиков 
[2].  

Ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков 
признается участник КГН, на которого в соответствии с договором о создании 
консолидированной группы налогоплательщиков возложены обязанности по исчислению и 
уплате налога на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков 
и который в правоотношениях по исчислению и уплате указанного налога осуществляет те 
же права и несет те же обязанности, что и налогоплательщики налога на прибыль 
организаций. 

Цель создания консолидированной группы налогоплательщиков – объединение 
налоговой базы по налогу на прибыль взаимозависимых организаций и переход на 
централизованную уплату этого налога с учетом доли прибыли каждого участника 
консолидированной группы. Кроме того, сделки между участниками консолидированной 
группы не признаются контролируемыми, а следовательно, участники группы избегают 
рисков пересчета налоговых обязательств из-за несоответствия применяемых договорных 
цен рыночному уровню.  

К основным ограничениям при создании консолидированной группы 
налогоплательщиков относятся следующие:  
 консолидированная группа может быть создана организациями при условии, что 

одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в уставном (складочном) 
капитале других организаций и доля такого участия в каждой такой организации составляет 
не менее 90 процентов (п. 2 ст. 25.2 НК РФ). Обращаясь к зарубежному опыту, можно 
увидеть, что долевое участие в капитале дочерних предприятий установилось на 
следующем уровне: Австралия, Япония, Дания — не менее 100%, Нидерланды и Франция 
— не менее 95%, США — не менее 80%, Австрия и Испания — не менее 75%, Германия — 
не менее 50% [3]; 
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 совокупная сумма НДС, акцизов, налога прибыль организаций и НДПИ за 
предшествующий период (без учета сумм НДС, связанных с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза) должна составлять не менее 10 млрд руб. 
(подп.1 п. 5 ст.25.2 НК РФ); 
 суммарный объем выручки (по всем в совокупности организациям) за 

предшествующий  период должен составлять не менее 100 млрд руб. (подп.2 п.5 ст.25.2 НК 
РФ); 
 совокупная стоимость активов должна составлять не менее 300 млрд руб. (подп.3 п.5 

ст. 25.2 НК РФ). 
Участниками консолидированной группы налогоплательщиков могут быть только 

организации, уплачивающие налог на прибыль «по общим правилам». Следовательно, не 
могут быть участниками консолидированной группы организации: 
 применяющие специальные налоговые режимы,  
 являющиеся резидентами особых экономических зон,  
 имеющие освобождение по уплате налога на прибыль. 
Кроме того, банки, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных 

бумаг, негосударственные пенсионные фонды могут создавать консолидированные группы 
в рамках своих профессиональных интересов. То есть страховая организация может 
входить только в ту консолидированную группу, участниками которой являются только 
страховые организации. 

Во всех странах применение системы консолидированной отчетности носит 
добровольный характер. В России, как и в большинстве стран, действует заявительная 
система, согласно которой налогоплательщики могут подать заявление на применение 
режима, а налоговые органы, в случае соответствия налогоплательщиков всем 
необходимым требованиям, дают им соответствующее разрешение.  

Как уже было упомянуто, деятельность консолидированной группы осуществляется на 
основании положений главы 3.1 НК РФ и договора о создании группы, требования к 
которому определены статьей 25.3 НК РФ. Группа может создаваться на срок не менее двух 
лет.  

В договоре о создании группы налогоплательщиков на одного из участников возлагается 
обязанность по исчислению и уплате налога на прибыль по консолидированной группе. 
Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков подлежит 
регистрации в налоговом органе по месту нахождения организации - ответственного 
участника группы. Порядок предоставления договора на регистрацию определен в пункте 6 
статьи 25.3 НК РФ.  

Анализируя отечественную практику, можно увидеть положительную динамику 
создания консолидированных групп налогоплательщиков. Если в ноябре 2012 года  
ФНС России сообщала о создании в Российской Федерации 12 КГН, то с 1 января 
2013 их ряды пополнили еще 4 консолидированные группы. Следует отметить, что 
среди компаний, которые заявили о создании КГН в 2012 году, были "Газпром", 
"Газпром нефть", "Татнефть", «ЛУКОЙЛ», "Сургутнефтегаз". Таким образом, 
консолидированные группы создают крупные компании в нефтяной, газовой и 
телекоммуникационной отраслях. 

При этом из-за введения института КГН за три квартала 2013 года консолидированный 
бюджет Российской Федерации недополучил 3 млрд руб. налога на прибыль организаций, и 
по словам заместителя главы ФНС Д. Егорова, для государства это немного, так как всего 
от налога на прибыль организаций бюджет получает около 2 трлн руб. Кроме того, он 
заметил, что положительный результат от введения КГН ощутили в 40 регионах, тогда как 
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лишь 10-15 субъектов Российской Федерации потеряли часть бюджетных доходов [4]. 
Создание КГН рассматривается ФНС России как инструмент поддержки российских 
налогоплательщиков.  

Анализируя нововведения в российское налоговое законодательство, хотелось бы 
рассмотреть основные достоинства и недостатки консолидированной группы 
налогоплательщиков. 

В первую очередь, в результате применения консолидированной отчетности у 
налогоплательщиков снижается стимул для применения трансфертного ценообразования, 
которое представляет собой реализацию товаров или услуг взаимозависимыми лицами по 
внутрифирменным, отличным от рыночных, ценам. Таким образом, для государства 
исчезает необходимость сложного контроля за трансфертными ценами. 

Кроме того,  создаются условия для объединения ряда процедур налогового 
администрирования и снижения издержек для участников КГН путем переложения 
основных обязанностей по исчислению и уплате налога на прибыль организаций, уплате 
пеней и штрафов, а также по представлению в налоговый орган соответствующей 
налоговой декларации на одно лицо – ответственного участника КГН. 

Также создаются благоприятные условия для взаимозависимых организаций, 
выражающиеся в возможности суммировать прибыли и убытки различных участников 
консолидированной группы при исчислении налога на прибыль организаций. 

Отмечая недостатки данного режима, можно отметить, что создание консолидированной 
группы налогоплательщиков будет провоцировать отток налоговых поступлений в 
бюджеты отдельных субъектов РФ как следствие перемещения налоговой базы. 

Еще одним недостатком является то, что предоставление единой декларации по КГН не 
освобождает участников группы от обязанностей сдачи декларации по налогу на прибыль 
по доходам, не вошедшими в налоговую базу консолидированной группы. 

Слабой стороной консолидированной группы налогоплательщиков в настоящее время 
является ее «узкий характер».  В дальнейшем, учитывая опыт зарубежных стран, можно 
рассмотреть вопрос о расширении применения налоговой консолидации и на другие 
налоги. Например, в Великобритании и ряде других стран кроме налога на прибыль 
доступна консолидация по НДС и акцизам. Более того, можно включить в состав 
потенциальных участников консолидированной группы иностранных зависимых 
организаций. 

Подводя итог, необходимо отметить, что оценка целесообразности введения режима 
налогообложения групп компаний должна основываться на  анализе происходящих в 
стране экономических процессов, учитывать влияние режима на эффективность 
размещения финансовых ресурсов и на условия распределения прибыли. 

Россия пока только набирается опыта применения анализируемого режима, и насколько 
успешен будет результат, покажет время. Можно предположить, что в случае успешной 
реализации нововведения, требования к консолидированным группам будут снижены, и 
возможность уплаты налога на прибыль организаций по суммарным результатам работы 
будет доступна более широкому кругу налогоплательщиков. Более того, включение в 
состав консолидированной группы налогоплательщиков иностранных зависимых 
компаний может позитивно отразиться на инвестиционной привлекательности России и 
продолжить путь интеграции нашей страны в мировое экономическое сообщество. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

 
Успешное развитие предприятия в условиях рыночной экономики неразрывно связано с 

процессом разработки и реализации проектов. Одним из достаточно специфичных и 
масштабных сегментов рынка вложений являются инвестиции в социально-культурную 
сферу [1]. На современном этапе все большее число организаций социокультурной 
направленности осознают необходимость сознательного перспективного управления 
инвестиционной деятельностью на основе научной методологии предвидения ее 
направлений и форм, адаптации к общим целям развития предприятия и изменяющимся 
условиям внешней инвестиционной среды. В нынешних условиях возрастает значение не 
только объемов инвестиций в социально-культурную сферу, но и современного 
инструментария управления инвестиционными процессами, включая методы оценки 
результатов инвестирования для каждого уровня управления социально-культурной сферой 
и процедуры его контроля. 

В основе любой профессии социально-культурной сферы лежит способность 
подготовить и провести культурную акцию (или систему мероприятий и акций), 
предварительно обосновав ее идею, определив цели и задачи, предполагаемые средства их 
решения [2]. Мероприятие, акция, программа будут эффективными лишь в том случае, если 
в их основу будет положен идеальный замысел – предваряющий действие проект. 

Таким образом, социально-культурное проектирование – это специфическая технология, 
представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, сущность которой 
заключается в анализе проблем и выявлении причин их возникновения, выработке целей и 
задач, характеризующих желаемое состояние объекта (или сферы проектной деятельности), 
разработке путей и средств достижения поставленных целей [3]. 

Особенностью реализации инвестиционных проектов в социально-культурной сфере 
является высокая интеллектуалоемкость и творческая направленность продуктов. 
Инвестиции в социально-культурную сферу лишены коммерческой основы в той степени, 
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которая отличает инвестиции в реальный сектор экономики [4]. Инвестиции в социально-
культурную сферу приобретают общественный характер, направлены на развитие 
«человеческого капитала» и поэтому имеют иные критерии результативности их 
осуществления, а, следовательно, не могут измеряться методами, применяемыми для 
реальных и финансовых инвестиций.  

Определение эффективности реализации инвестиционных проектов в социально-
культурной сфере посредством чисто экономических показателей не всегда отражает 
реальную картину эффективности его реализации [5]. Так, например, к перечню 
показателей эффективности реализации инвестиционного проекта по организации  
детского развлекательного центра  можно отнести следующие: улучшение поведения и 
успеваемости воспитанников детского центра, посредством мотивирования учеников к 
обучению в саду и школе; развитие творческого потенциала воспитанников центра; 
экономия времени родителей, что может найти отражение в показателях их дохода; 
сплочение семьи и поддержание дружеских отношений между детьми и их родителями; 
возможность приобретения новых знакомств и многое другое. 

Принципы реализации инвестиционного проекта в социально-культурной сфере не 
отличаются от аналогичных принципов в других сферах: окупаемость вложенных 
инвестиций, достаточность, целевая направленность вложений, измеримость, выгодность, 
уникальность [6]. Отличительными принципами социально-культурной сферы выступают: 
корректируемость социально-культурных процессов и оценка социально значимых 
последствий такой модификации; разработка условий, способствующих саморазвитию 
социально-культурного субъекта (личности, общности, общества в целом) посредством 
решения или предупреждения проблем, характеризующих неблагоприятные 
обстоятельства его жизнедеятельности; персонифицированность процесса и результатов 
социально-культурного проектирования; оптимальная ориентация на сохранение и 
изменение социально-культурных процессов; целевая ориентация социально-культурных 
проектов и программ на решение различного рода проблем, носителями которых является 
личность, социальная группа, определенная территория или регион, общество в целом. 

К методам социально-культурного проектирования также можно отнести общие методы 
разработки и реализации проектов: метод матрицы идей, аналогии, ассоциации, мозгового 
штурма, а в оценке эффективности инвестиционного проекта – различные математические 
методы. 
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ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

В современном обществе, факторов, влияющим на доверие членов этого общества к 
сотрудникам органов внутренних дел является их профессионализм. Профессионализм 
выпускников как один из главных критериев успешности вуза определяется качеством 
обучения и способностью выпускников к применению знаний на практике. На это 
направлена Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 
№ 61, в которой в качестве одной из основных задач является «развитие системы оценки 
качества образования и востребованности образовательных услуг»[1]. 

Организации высшего профессионального образования органов внутренних дел 
функционируют в эпоху повсеместного внедрения в систему образования стандартов 
качества ИСО и построенных на их базе систем обеспечения качества обучения. А.В. 
Гличев провел исследование более ста различных определений понятия 
«качество»[2]. Наибольшее распространение получило определение качества как 
совокупности свойств и характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные или предполагаемые потребности. 

Принимая за основу удовлетворенности потребителя, ИСО стандарты предлагают 
применять в управлении процессный и системный подходы. При планировании 
рекомендуется использовать методологию “цикл Деминга-Шухарта”[3].  

Рассмотрим основные принципы систем управлением качеством согласно стандарту 
ГОСТ ИСО 9001-2011 применительно к системе высшего профессионального образования 
органов внутренних дел. 

1. Все внимание на потребителе. Организация зависит от своих потребителей и должна 
понимать их текущие и будущие потребности. 

2. Руководитель. Обеспечивает единство цели и направление деятельности организации. 
Ему следует организовывать и сопровождать внутреннюю среду, в которой сотрудники 
должны быть полностью вовлечены в решение задач организации. 

3. Сотрудник. Как аттестованные так и вольнонаемные являются основой 
образовательной организации, их полное привлечение к образовательному процессу 
предоставляет возможность с выгодой использовать их способности. 

4. Управление как процесс. Достижение запланированного результата более эффективно 
при рассмотрении управления ресурсами как процесса. 
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5. Системный подход к управлению. Понимание и управление взаимосвязанными 
процессами как системой, способствуют эффективности и результативности 
образовательной организации при достижении поставленных перед ней целей. 

6. Постоянный процесс улучшения. Данный принцип рассматривает постоянный 
процесс улучшения деятельности образовательной организации как ее постоянную цель. 

7. Факты основа для принятия решений. Основой для принятия эффективных решений 
являются анализ информации и данных. 

8. Взаимовыгодные отношения с заказчиками. Образовательная организация и ее 
заказчики должны развивать взаимовыгодные отношения тем самым повышая свои 
способности на реализацию запросов общества к системе органов внутренних дел. 

Образовательный и научно-исследовательский процесс, представляют собой систему 
связанных друг с другом процессов, с помощью, которой создаются условия для получения 
качественного образования. В свою очередь образовательный процесс можно разбить на 
подпроцессы – изучение требований заказчика, планирование учебного прочеса, отбор 
кандидатов на обучение, реализация учебного процесса. 

В рассматриваемых стандартах качества ГОСТ ИСО 9001-2011 изложены основные 
правила, которыми можно руководствоваться при построении систем управления 
качеством в образовательных организациях. 

Данные о результатах образовательной деятельности организации должны быть 
актуальны, объективны и общедоступны для заказчиков и потребителей. 

Таким образом, создание системы управления качеством обучения в организациях 
высшего профессионального образования органов внутренних дел может основываться на 
принципах "Всеобщего управления качеством" или на их интерпретации в стандарте ГОСТ 
ИСО 9001-2011, а так же постоянной самооценке всех видов деятельности образовательной 
организации. Проведение самообследования образовательной деятельности вуза должно 
включать в себя методики которые разработаны различными зарубежными и 
отечественными организациями проводящими исследования в сфере оценки качества 
образования. Так же следует обратить внимание и на критерии которые используются при 
проведении конкурсов по качеству. 

Для эффективного функционирования системы управления качеством в образовательной 
организации требуется иметь четко определенные измеримые цели образовательного 
процесса, направленные на процесс подтверждения качества и соответствующие 
концепции высшего образования на государственном уровне и уровне организации. 

Совершенствование системы управлением качеством в вузе должно основываться на 
системе мониторинга, которая позволит проводить координацию и повышать 
эффективность деятельности вуза для решения поставленных перед ним задач и 
достижения намеченных целей. Создавая систему мониторинга необходимо учитывать все 
направления деятельности образовательной организации, включая мониторинг выполнения 
процессов, итогов обучения и научных исследований.  
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ВНЕДРЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Важнейшим фактором конкурентоспособности предприятия является наличие 

квалифицированного персонала и грамотного управляющего руководства. Также 
необходим отлаженный механизм управления, обеспечивающий эффективное 
взаимодействие между двумя данными контрагентами и установление показателей 
ответственности, нацеливающих управленцев и исполнителей на достижение общих целей 
предприятия; сотрудники на всех уровнях иерархии должны обязательно знать, ради каких 
целей они работают, и что именно они могут сделать для воплощения стратегии 
предприятия.  

В основном руководство предприятий использует финансовые показатели, такие как 
прибыль, рентабельность для постановки  целей  и  достижения успеха в долгосрочной 
перспективе. Но  времена  меняются, меняются и  мотивационные факторы, в связи  с этим 
руководству предприятий необходимо использовать нефинансовые аспекты (например, 
лояльность клиентов, качество обслуживания клиентов). Данные аспекты  в научной  
литературе получили название ключевые показатели эффективности бизнеса (KPI - key 
performance indicators) [10, с. 25]. 

Питер Друкер является основоположником системы оценки достижения результатов – 
целей через ключевые показатели эффективности. Согласно Друкеру, начальники должны 
избегать «ловушек времени», когда они вовлечены в процесс решения текущих 
ежедневных задач, поскольку это приводит к тому, что они начинают забывать выполнять 
задачи, направленные на достижение результатов (целей). Современным воплощением 
управления по целям, является «Система КПЭ», которая включает в себя множество 
управленческих концепций, которые появились за последние 20 – 30 лет [7]. 
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KPI позволяют руководителям проводить контроль деловой активности сотрудников, 
подразделений и компании, применяя не количественные, а  качественные  показатели 
оценки. Для термина KPI некоторые  авторы зачастую используют русский перевод 
«ключевые показатели эффективности» (КПЭ), однако это не совсем корректно. 

Структура перевода термина «key performance indicators (KPI)» представлена на рисунке 
1. С переводом по смыслу слов «key» (ключевой, характеризующий степень достижения 
какой-либо цели, существенный для работы одной из областей деятельности компании) и 
«indicator» (индикатор, показатель) проблем не возникает, но слово «performance» 
невозможно однозначно трактовать.  

Правильную формулировку можно найти в стандарте ISO 9000:2008. Он разделяет слово 
«performance» на два термина: результативность и эффективность. По стандарту, 
результативность – это степень достижения запланированных результатов (способность 
компании ориентироваться на результат), а эффективность – соотношение между 
достигнутыми результатами и затраченными ресурсами (способность компании к 
реализации своих целей и планов с заданным качественным уровнем, выраженным 
определёнными требованиями – временем, затратами, степенью достижения цели). Слово 
«performance» объединяет в себе и результативность, и эффективность [5].  

Таким образом, по  мнению  автора корректным переводом термина KPI будет 
«ключевой показатель результата деятельности», так как результат деятельности содержит 
в себе  «степень достижения», и «затраты на получение результата». 

КPI являются частью системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard), в 
которой устанавливаются причинно-следственные связи между целями и показателями для 
того, чтобы видеть закономерности и взаимные факторы влияния в бизнесе – зависимости 
одних показателей (результатов деятельности) от других. 

Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard), разработанная Д. 
Нортоном (президент консалтинговой фирмы «Renaissance Solution») и Р.Капланом 
(профессор «Harvard Business School») в начале 1990-х годов прошлого века, получила 
феноменальную известность и применяется большим числом предприятий в целях 
содействия процессам их стратегического развития.  

 

 
Рис. 1. Структура  перевода термина 

«key performance indicators (KPI)» 
 

Источник: разработка автора на основе общедоступной информации в сети Интернет, 
размещенной на официальном сайте RBP Бизнес консалтинг http:// rbpspb.ru/ uslugi/ 
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napravlenie_ nashej_ specializacii_ v_oblasti_ biznes_ konsaltinga/ razrabotka_i_ vnedrenie_ kpi/ 
[5]. 

Каплан и Нортон положили в основу системы сбалансированных показателей одну 
магистральную идею, которая, несомненно, является правильной и плодотворной [4]. 

 Суть идеи представлена на рисунке 2, т.е. предприятие, поставившее перед собой цели 
стратегического развития, должно отдавать себе отчет в том, что достижение 
стратегических преимуществ в современной экономике возможно только при внедрении 
инноваций.  

 

 
Рис. 2. Магистральная идея Каплана и Нортона 

положенная в основе системы сбалансированных показателей 
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Источник: разработка автора на основе общедоступной информации в сети Интернет, 
размещенной на официальном сайте KPI & Balanced Scorecard http:// balanced- scorecard.ru/ 
map [4]. 

Инновации являются генератором количественного и качественного роста компаний, 
они формируют стратегический резерв в виде запаса навыков персонала, совершенства 
организационных процессов, контента общедоступных корпоративных знаний и 
стандартов. Отображаясь на внутренние бизнес-процессы, эти инновации переводят 
бизнес-процессы на качественно новый уровень. Прежде всего, это выражается в том, что 
корневые бизнес-процессы компаний становятся клиентоориентированными. 
Соответственно, повышается удовлетворенность клиента, которая практически немедленно 
трансформируется в финансовый успех: растет выручка и прибыль, снижаются риски, 
стабилизируются денежные потоки. 

Основной стратегической целью любого современного предприятия является получение 
прибыли. Постановка задач для определения показателей влияющих на успех предприятия 
(его подразделений, отделов, цехов) является разработка и формирование ключевых 
показателей эффективности.  

Данный метод пришел в Россию из стран Европы и Америки и носит преимущественно 
прикладной характер. Если в России система ключевых показателей деятельности меняется 
не более десяти лет, то зарубежные специалисты внедряют данную систему в организации 
уже с девяностых годов 20 века [4]. 

Ключевые показатели результатов деятельности позволяют оценивать результаты 
работы, как подразделений, так и результаты работы каждого работника, соответственно 
служат для менеджеров неотъемлемым методом построения системы мотивации персонала 
предприятия. 

Для достижения прозрачного и понятного анализа и оценки труда персонала 
необходимы мотивационные ключевые показатели результата деятельности, 
соответственно работникам должна быть представлена схема, как тот или иной показатель 
влияет на их вознаграждение.  

Мировая практика убедительно доказывает, что внедрение системы KPI увеличивает 
прибыль компании от 10% до 30% поскольку ориентирует работу сотрудников на 
результат, повышая мотивацию, и лояльность персонала. Оценка по индивидуальным 
показателям гораздо сильнее стимулирует работника, нежели по итогам деятельности всего 
коллектива, что позволяет повысить производительность труда [5]. 

Внедрение KPI и построение системы мотивации труда работников предприятия 
представлено на рисунке 3.  

Очень важно, чтобы все сотрудники компании понимали, что только при достижении 
целей компании могут быть достигнуты цели сотрудника,  обеспечивает объединение 
целей. Прибыль компании является источником выплаты дополнительного 
вознаграждения. 
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Рис. 3. Внедрение KPI (ключевых показателей результативности деятельности) в 

системе мотивации работников предприятия. 
КPI может быть частично использована для дополнительного вознаграждения 

сотрудников, а если прибыль не получена, ничьи интересы не будут достигнуты [9]. 
На рисунке 5 представлены результаты исследования компании «Harvard Business 

Review» в 2004 г., проведенные с целью определения результативных сотрудников и 
поиска оптимальных методов мотивации, в котором приняли участие руководители и 
сотрудники более тысячи компаний [6]. 

Из рисунка 5 видно, что в среднестатистической компании 5% сотрудников всегда 
работают хорошо, 7% сотрудников всегда работают плохо, а для эффективной работы 
остальных 88% всегда требуется правильная постановка целей и задач с обязательным 
контролем их исполнения. 

 

 
Рис. 4. Анализ результативных  

руководителей и сотрудников компаний 
 

Источник: разработка автора на основе общедоступной информации в сети Интернет, 
размещенной на официальном сайте электронной библиотеке ModernLib.ru http:// 
modernlib.ru/ books/ aleksey_ konstantinovich_ klochkov/kpi_i_ motivaciya_ personala_ polniy_ 
sbornik_ prakticheskih_instrumentov/read_1/ [6]. 
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постановка целей 
и задач с 

обязательным 
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Направление на результат 

Администрирование 

Работник получает вознаграждение за конечный результат от 
выполненной работы 

Допускает изменение распределенных стараний работников 
без  фундаментальных корректировок в бизнес-системе 

Объективность Заслуженная оценка по результатам выполненной работы 
сотрудника в общие достижения компании 

Прозрачность Работник понимает, за какой результат менеджмент 
предприятия готов его вознаградить 
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В  процессе  работы  автора  статьи, была выявлена  особенность функционирования 
крупных промышленных предприятий – постоянное и неизбежное увеличение цен на 
закупку товаров (сырья, материалов, комплектующих), работ, услуг. Повышение цен на 
комплектующие, приводит к увеличению себестоимости готовой продукции предприятия, 
что приводит к необходимости включения в карты результативности работников 
задействованных на функциях закупочной деятельности задач, направленных на экономию 
затрат по результатам закупки товаров, работ, услуг. 

Соответственно автор считает, что для формирования карты результативности 
работников задействованных на функциях закупочной деятельности необходимо 
определить показатели успеха, для этого рекомендуется проанализировать бизнес-
процессы подразделений, отделов задействованных на функции закупок промышленного 
предприятия.  

Руководители подразделений закупочной деятельности предприятия, имея в 
распоряжении измеримые показатели, могут сравнивать эффективность работы  
сотрудников с идеальной  (по заданным  критериям), т.е. KPI являются инструментом 
контроля, как для оперативного, так и стратегического планирования предприятия. 

Основные виды работ, выполняемые работниками в рамках бизнес-процессов 
подразделений связанных с закупочной деятельностью промышленного предприятия «N» 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. 

Перечень основных видов работ в рамках бизнес-процессов  
закупочной деятельности 

Бизнес-процессы Основные виды работ, выполняемые в рамках бизнес-процесса 
закупочной деятельности 

Планирование 
закупок  

Формирование программы закупок. Составляется на основании 
ретроспективного анализа потребностей в закупках, плана 
производства, бизнес-планов утвержденных инвестиционных 
проектов, заявок заказчиков и иных внутренних документов, 
позволяющих сформировать ожидаемую потребность. 

Поиск и отбор 
поставщиков 

Анализ всех доступных источников информации (информация в 
сети Интернет, отраслевые рейтинги, выставки, истории работы с 
поставщиками, рекомендации о поставщиках от компаний-
партнеров, акционеров, внешних экспертов и т.д.). 
Формирование маркетингового исследования. 

Проведение 
конкурентных 
процедур закупок 

Формирование рабочей группы; 
Предоставление на рассмотрение маркетингового исследования 
членам рабочей группы; 
Предоставление на рассмотрение документации о закупке 
(извещение о закупке, описание предмета закупки, расчет 
ориентировочной цены, проект типового договора и т.д.) 
Проведение совещаний рабочей группы по рассмотрению и 
анализу документации о закупке 
Проведение проверки участников закупки 
Проведение проверки поступивших предложений 
Проведение переговоров по снижению цены 
Определение победителя конкурентной процедуры закупки 
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Работа тендерных 
комиссий 

Формирование тендерных комиссий. 
Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов по 
закупке. 
Оформление протоколами итогов заседаний комиссии. 

Заключение 
договоров 

Договор заключается с победителем закупки, выбранным по 
результатам конкурентной процедуры закупки, согласно порядку 
заключения договоров, установленной внутренними 
нормативными документами в течение срока действия 
результатов закупочной процедуры, определённого в 
документации о закупке. 

Контроль по 
итогам проведения 
конкурентных 
процедур 

Формирование отчета по результатам выполнения программы 
закупок 
Анализ представленных отчетов 
Рассмотрение отчетов тендерной комиссией 
Выдача поручений направленных на совершенствование работы 
в рамках исполнения программы закупок 

На предприятии «N» при выполнении бизнес-процесса «Проведение конкурентных 
процедур закупок» в рамках закупочной деятельности, участниками рабочей группы 
являются работники Департамента экономики, каждый работник закреплен по 
определенной номенклатуре Программы закупок: материалы, металлы, комплектующие и 
т.д. 

Необходимо отметить, что работники разных возрастов, категорий, навыков и опыта 
работы. Соответственно руководству нельзя забывать о таких аргументах для 
совершенствования работы отдела как: взаимозаменяемость, улучшение качества и 
оперативности подготовки аналитических материалов, развития дополнительных навыков 
персонала и т.д.  

Руководство подразделений предприятия должно тщательно отслеживать негативные 
факторы в процессе создания регламента бизнес-процессов. И здесь возможно применение 
сравнительно нового для российских предприятий инструмента воздействия на персонал, 
как KPI (ключевые показатели эффективности), он позволяет создать систему понятных для 
персонала правил работы и возможности для роста производительности труда.  

Практика показала, когда предприятие внедряет регламентацию бизнес-процессов, 
сотрудники начинают тормозить решение определенных вопросов, ссылаясь на регламент, 
но в конце отчетного периода, когда решается вопрос о стимулировании они борются за 
максимальные проценты премии, забывая о том, что их основная задача заключается в 
обеспечении эффективности деятельности. В вязи с чем, KPI позволяет четко расставить 
акценты в том, какой должна быть эффективность сотрудника подразделения предприятия 
в рамках принятого регламента. 

В таблице 2 представлены действующие KPI, распространяются они только на 
начальника отдела и начальника бюро. 

КPI представленные в таблице 2 закреплены за начальником отдела и начальником 
бюро, а  к достижению результатов привлечены все работники отдела, чьи функции 
связанны с экспертизой закупок. Таким образом, получается, что работники должны 
выполнить  поставленные  задачи, но они не обладают в полном объеме ответственностью 
за конечный результат. 

 
Таблица 2. 

КPI отдела экспертизы закупочной деятельности предприятия «N» 
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№ Цель ед.изм. 
1 Соблюдение сроков по согласованию цен в соответствии с 

нормативными документами 
дни 

2 Экономия затрат по результатам экономической экспертизы тыс. руб. 
3 Соблюдение сроков программы закупок  в соответствии с 

нормативными документами 
% 

4 Выполнение плана развития персонала % 
Источник: данные предприятия «N» 

 
Н.Г. Бородина на основе опыта консультанта по организации кадрового учета и 

управлению человеческими ресурсами на предприятии утверждает, что «применение КPI 
определяет один из эффективнейших методов стимулирования персонала  в системе 
мотивации труда. Это система материального стимулирования, которая может применяться 
на любом предприятии, при условии ее грамотной разработки, и максимально обеспечивает 
соблюдение всех вышеперечисленных принципов построения мотивационной системы» 
[3]. 

В рамках авторского семинара «Или эффективный, или мертвый» по программе 
«Управлении на основании KPI», опытом успешного внедрения KPI делится Владимир 
Моженков, генеральный директор «Ауди Центр Таганка», - за кризисные 2008-2009 годы 
российская компания «Ауди Центр Таганка» увеличила обороты в 2 раза с помощью 
системы ключевых показателей эффективности [8]. 

Автор статьи «Пример внедрения KPI на предприятии» интернет сайта «21.BY», 
отмечает, что KPI помогают руководителям организаций:  

1) проводить мониторинг деятельности сотрудников компании; 
2) увидеть «узкие места» в бизнес-процессах предприятия;  
3) вовремя принять решение для устранения возможных проблем в работе 

предприятия; 
4) получать информацию об объективном состоянии дел на предприятии; 
5)  сравнивать результат работы специалистов с аналогичным периодом прошлого 

месяца, года, чтобы увидеть, как трансформируется  производительность труда работников 
предприятия [2].  

В связи с этим автор статьи предлагает, разработать карты результативности для каждого 
работника подразделения закупочной   деятельности предприятия отдельно, но при этом 
оставлять показатели, направленные на достижение общей цели компании.  

Внедрение системы KPI в отделе для каждого работника индивидуально будет 
способствовать оптимизации бизнес-процессов, и достижению базовых целей предприятия, 
приведет к ускорению выполнения функций и улучшит качество работы сотрудников, а 
также существенно повысит уровень мотивации труда, ответственности и эффективность 
сотрудников. 

Автор предлагает КPI для вновь принятых работников и молодых специалистов отдела  
экспертизы  закупочной  деятельности  (далее - ЭЗД) (см. табл. 3). 

 
Таблица 3. 

КPI для работников  
и молодых специалистов отдела ЭЗД 

№ Цель Ед.изм. 
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1 Повышение эффективности обучения 

Кол-во 
запланированных 

курсов, 
дополнительных 

функций, навыков* 

2 Экономия затрат по результатам экономической 
экспертизы тыс.руб. 

3 Соблюдение сроков программы закупок  в 
соответствии с нормативными документами % 

4 

Выполнение несвойственных работ, не включенных 
в рамках текущей работы (участие в проекте, 
разработка методики, внедрение нового процесса, 
автоматизация и т.д.) 

% 

* Данный показатель планируется по результатам оценки работника. 
 
Для работников предпенсионного возраста предлагаются ключевые показатели 

результативности, представленные в таблице 4. 
Таблица 4. 

КPI для работников предпенсионого возраста отдела ЭЗД 
№ Цель Ед.изм. 
1 Наставничество, передача опыта молодым 

специалистам 
% 

2 Экономия затрат по результатам экономической 
экспертизы 

тыс.руб. 

3 Соблюдение сроков программы закупок  в 
соответствии с  

% 

 нормативными документами  
4 Выявление и внедрение методов для обеспечения 

непрерывного совершенствования деятельности 
Кол-во методов 

 
Для работников других категорий предлагаются КPI, представленные в таблице 5. 

 
Таблица 5. 

КPI  для работников других категорий отдела ЭЗД 
№ Цель Ед.изм. 

1 Освоение новых участков работы 
Кол-во 

участков для 
освоения 

2 Экономия затрат по результатам экономической 
экспертизы 

тыс.руб. 

3 Соблюдение сроков программы закупок  в соответствии с 
нормативными документами 

% 

4 
Своевременная  и качественная подготовка 
аналитической информации для рассмотрения на 
тендерной комиссии 

% 
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Таким образом, система КPI предприятия позволит оценить  каждого работника, 
поможет анализировать и контролировать работников в определенный период и определять 
соответствие стратегической цели подразделений предприятия. 

При «грамотной разработке и внедрении KPI в работу организации, можно увидеть 
общую картину бизнеса, ставить цели и достигать их в максимально короткие сроки при 
помощи мобилизации сил, знаний и умений специалистов, работа которых составляет 
ведущие бизнес-процессы» [2]. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Социально-культурная деятельность относится к непроизводственной сфере, то есть в 

ней не производятся материальные продукты, формирующие национальный 
экономический потенциал страны, но она производит особый вид продукта, который имеет 
потребительское свойство [1]. Нематериальное производство в социально-культурной 
деятельности, скорее всего, можно представить как «духовное производство» или 
производство культурных, духовных и социальных ценностей и продуктов. Но эти 
ценности и продукты не являются только нематериальными, часть из них относится к 
материальным ценностям и продуктам, так же, как сама культура несет в себе духовные 
нематериальные начала (знания, интеллект, нравственность, эстетика, мировоззрение, 
способы и формы общения людей и т.д.) и материальные (памятники истории и культуры, 
картины, скульптура, шедевры письменности, музейные ценности и т.д.). В основе 
материальной и духовной культур, находящихся в органическом единстве, лежит, конечно, 
развитие материального производства. Однако материальные ценности культуры не 
относятся напрямую к экономической категории материальных продуктов, формирующих, 
как отмечалось, экономику страны, но представляют собой высшую ценность – культурное 
и национальное достояние общества. 

В условиях рынка социально-культурная деятельность приобретает еще более 
вариативный характер. Быстро развиваются коммерческие, предпринимательские виды 
деятельности, новые типы частных учреждений социокультурного сервиса с ночными 
клубами, казино, развлекательными, информационными, культурно-досуговыми центрами, 
открылись многообразные организационно-правовые и экономические возможности 
развития социокультурных моделей деятельности. Спрос и предложение, в конечном счете, 
стимулирует, а иногда и сдерживает создание и освоение культурной продукции, что 
объясняет характер изменений в управлении социокультурной деятельностью.  

Управление социокультурной деятельностью – это управление социально-
экономическими условиями культурной деятельности, условиями создания и потребления 
культурных ценностей [2]. Такие условия могут быть непосредственными – материальные, 
свобода творчества, моральные стимулы и опосредованными – бюджет свободного 
времени, развитие средств коммуникации, уровень образованности творцов и 
потребителей. Управление социокультурной деятельностью – это также сознательная 
деятельность государственных институтов по регулированию субъект-объектных 
отношений во всем их многообразии для достижения определенных социокультурных 
целей.  

Специфические особенности управления социокультурными процессами заключаются в 
том, что управление концентрируется на механизмах регулирования социокультурной 
деятельности в соответствии с нормами и принципами, целями и задачами культурной 
политики, включая регулирование финансовых, правовых, организационно-
управленческих, кадровых и др. процессов функционирования и развития социокультурной 
деятельности. 

Социокультурная деятельность поддается управлению и регулированию, в роли которых 
выступают федеральные, региональные (субъекты федерации) и районные органы 
управления культурой, обеспечивая реализацию культурной политики государства [3]. 
Вместе с тем, социокультурная деятельность представляет собой особый вид деятельности, 
суть которой определяется человеческим фактором, межличностными коммуникациями, 
характером взаимодействия людей как субъектов социокультурных отношений. 
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Открытость культуры предполагает наличие социокультурных ориентиров выбора 
направлений культурного развития общества. Развитие культуры и духовное обновление 
общества будет носить научно обоснованный характер при наличии: долгосрочных 
проектов и прогнозов основных тенденций культурных процессов; условий для развития 
саморегулирующихся систем культурных институтов; системы государственных гарантий 
защиты сферы культуры и работников учреждений культуры от негативных воздействий 
рыночных отношений; технической оснащенности отрасли. 

С созданием системы коллективных субъектов регулирования культуры расширяется 
реальное влияние активного в культурном отношении населения на формирование 
государственной культурной политики [4]. Жесткий тип административного управления 
сменяется коалиционным управлением культурными процессами на основе диалога народа 
с государством. С возникновением нового общественного и государственного механизма 
формирование модели управления создает предпосылки изменения типа управления и 
структуры функций управления культурой с возрастанием функций опережающего 
управления над оперативно-диспетчерской; перспективного развития сферы культуры; 
региональной дифференциации культурной политики, поддержки локальных структур 
социокультурной деятельности; развития национально-территориальных культурных 
общностей, клубов, общин и т.д. 
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К ВОПРОСУ О СВЯЗИ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ 

 
Слово философия пришло в русский язык из греческого языка. Оно образовано из двух 

греческих слов: «филиа» и «софиа». А.Н. Чанышев отмечает, что греки выделяли «филиа» 
как любовь. «Такой любовью можно назвать многоразличное. Это может быть любовь к 
отцу – «филопатор» (любящий своего отца); может быть любовь к братьям и сестрам – 
«филадельфиа»; это может быть любовь к своему родному городу – «филополи», любовь к 
человеку – «филантропиа», любовь к искусствам, ремеслам – «филотехниа», любовь к 
знаниям – «филоматейа» и т.д.». [1, с. 45]. 

Греческое слово «Софиа» означает мудрость, как нечто относящееся к мышлению. «Под 
Софией Платон имел в виду не благоприобретенное, субъективное свойство человеческого 
ума, а некое качество разумно устроенного и гармоничного мира». [2, с. 9].  

Слово «мудрость» в случае философствования – феномен самостоятельной мудрости, 
имеющей имя, которая не вырастает из традиции, хотя сама в свою очередь тоже способна 
породить традицию и может оформляться в виде форм социального существования 
философа – так называемых школ. «Употребляя слово «мудрость», греки обязательно 
соединяли его со словом «удивление». Они считали, что любовь к мудрости, философия, 
рождается из удивления, что вообще что-то есть как некий порядок или основание нашей 
принадлежности к вневременному, божественному». [9, с. 50–51]  

Мудрость состоит в возможности целостного восприятия и отношения к 
действительности. «Мудрость – это личностная характеристика совершенного знания, 
предполагающая способность мастерски применять эти знания в жизни и вести себя 
благоразумно, способность схватывать общее и существенное в вещах». [3, с. 107–108]. 
Таким образом, знания связаны с мудростью. Знание – результат процесса познания 
действительности, который, с одной стороны, является  отражением действительности в 
сознании человека в специфических для различных видов познания формах, а с другой 
стороны, выступает как владение или умение действовать на их основе. 

Все знания многообразны, поэтому необходимо в каждом виде познания и знания 
выделить его специфические признаки, некоторое устойчивое ядро, определяющее 
специфику различных видов познания. В теории познания выделяют три исторических 
типа знания: донаучные, вненаучные и научные знания. Характерными чертами 
донаучного знания (обыденный опыт и обыденные знания) выступают, во-первых, его 
неспециализированный характер, во-вторых, непроизвольный характер освоения этого 
знания, в-третьих, бесписьменный характер этого знания. Обыденное знание передается в 
устной традиции, обычаях, совместной практической деятельности людей. «Обыденный 
опыт включает в себя три основных когнитивных системы (от латинского: cognition – 
знание, познание) – это чувственный опыт, естественный язык и обширный запас знания, 
который обычно обозначается понятием «здравого смысла»». [4, с. 276]. В обыденном 
знании чувственный, языковой и рациональный опыт тесно переплетены и подтверждают 
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друг друга. Это придает обыденному знанию качества сплава необычайной прочности, 
самодостаточности и малодоступности для критики и пересмотра. 

Вненаучные знания являются качественно иным типом знания, чем научные. Они 
отличаются как по источникам, так и по способам производства, обоснования и передачи. К 
вненаучным знаниям относят алхимию, астрологию, теологию и др. Характерной чертой 
вненаучных знаний является наличие сакрального эзотерического ядра (эзотерический – 
греч. «направленный вовнутрь» – предназначенный только для избранных и понятный 
только им. [12, c. 530]). «Эзотерическое познание часто понимают как мистику, основания и 
источники которой не поддаются рефлексии, поскольку получены мистическим и 
интуитивным путем, без контроля сознания и логики». [5, с. 1130]. Из противоречивых 
требований эзотеризма, с одной стороны, и необходимости освоения и передачи традиции – 
с другой, вытекает ряд специфических особенностей вненаучных познавательных 
сообществ: часто характерно отсутствие институциональных форм обучения, характерна 
замкнутость сообщества, связанная с посвященностью в традицию, ее защитой от 
непосвященных и неприятием критики с их стороны, сакрализация отношений «ученик-
учитель».  

Характерной чертой научного знания выступает его объективный характер. Сначала в 
качестве объекта философская традиция полагала предметы и явления внешнего мира, 
противопоставляя их практически действующему и познающему субъекту. В результате 
человек и область его действий оказывались принципиально отграниченными друг от друга 
мирами, между которыми возможно лишь установление каких-либо соотношений. В 
современных подходах не разделяют идею об абсолютном противопоставлении субъекта и 
объекта, обращая внимание на необходимость связывать утверждения о существовании 
какого-либо объекта с указанием на конкретный комплекс «субъект–объектных» 
отношений. Организуя свои практические или интеллектуальные действия, люди выделяют 
в реальности лишь те характеристики, которые являются на данный момент важными, 
определяющими. Совокупность таких характеристик и воспринимается в качестве 
предметной области, на которую направлена человеческая активность. [5, с. 642–643]. 

 В работе В.С. Степина, посвященной специфике научного знания отмечается, что 
«наука выделяет в человеческой деятельности только ее предметную структуру и 
рассматривает все сквозь призму этой предметной структуры. Наука может исследовать и 
деятельность и человеческую психику и культуру, но как особые предметы, которые 
подчиняются объективным законам. Изучая объекты, преобразуемые в деятельности, наука 
не ограничивается познанием только тех предметных связей, которые могут быть освоены 
в рамках наличных, сложившихся на данном этапе развития общества типов деятельности, 
и поэтому могут складываться исследования, позволяющие систематически выходить за 
рамки практического и обыденного опыта своей исторической эпохи». [11, с. 18–19]. 

Таким образом, сфера научного знания характеризуется как объективное исследование 
мира, выделяющее объекты и предметы познания, которые подчиняются объективным 
законам, а также изучение объектов, выходящих за рамки уже сложившихся массовых 
практик какого-либо конкретного этапа цивилизации. 

Объект не тождественен объективной реальности: во-первых, та ее часть, которая не 
вступила в отношение к субъекту, не является объектом; во-вторых, объектом могут быть и 
состояния сознания. Для понимания основных характеристик сознания, познания и 
деятельности важно иметь в виду тот принципиальный факт, что объект всегда внеположен 
субъекту, не сливается с ним. Эта внеположность имеет место и тогда, когда субъект имеет 
дело с состояниями собственного сознания, своим Я, и когда вступает в отношения с 
другим субъектом. [5, с. 642].  
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Объективность научного знания связана с принципом объективации. «Объективация 
предполагает вынесение вовне в качестве объекта чего-то такого, о чем возможны 
контролируемые и на опыте проверяемые суждения. Следовательно, то, что называется 
«объективацией», есть совершенно особая процедура, характеризующая науку, но явно 
имеющая свои предпосылки и условия, при которых мы можем увидеть не видимость 
вещей, но взяв видимость как проявление сущности, когда сущность не есть нечто 
одушевленное и самопроизвольное. Мы можем нечто объективировать только тогда, когда 
в предметах внешнего мира не предполагается самодеятельная, самопроизвольная душа. На 
этом принципе и возникают навыки научного мышления». [8, с. 117–118]. 

Таким образом, сфера научного знания характеризуется как объективное исследование 
мира, выделяющее объект и предмет исследования, связана с принципом объективации как 
особой процедурой, специальными методами и процедурами исследования предмета, 
специализированным опытом, направлена на познание закономерностей происхождения, 
развития и функционирования изучаемых объектов. Научные знания выражаются в 
понятийной форме, структурируются в теориях, концепциях, гипотезах, связаны с 
установлением фактов, т.е. характеризуются теоретической формой.  

Необходимо отметить, что сама теоретическая форма научного знания, методы его 
получения связаны с возникновением философии. Философия зарождается в VI в. до н.э. 
одновременно в трех очагах человеческой культуры: Древнем Китае, Древней Индии и 
Древней Греции. Впервые употребил слово «философия» в применении к 
самостоятельному виду деятельности и мысли древнегреческий философ Гераклит из 
Эфеса. С возникновением теоретической формы знания тесно связано учение Пифагора. 
Уделяя внимание вопросу о возникновении науки в границах пространства, открываемого 
философией, М.К. Мамардашвили отмечал, что «наука не могла бы возникнуть из простого 
продолжения накопления знаний, без опосредующего звена – появления философии, 
которая породила пространство теоретического мышления. Философия начала изобретать 
предметы, которые максимально или предельно представляют основания человеческого 
бытия, и тем самым одновременно сформулировала первые элементы теоретических 
процедур». [6, с. 102]. Философия занимается предельными основаниями человеческого 
бытия. Такие основания полагаются как некоторые «идеальные предметы», «формы», 
конструкции, в стихии которых можно обсуждать любые другие предметы. Проходя через 
это пространство открываемых философией средств, возникает наука как объективная 
человеческая мысль, ставящая проблемы, вырабатывающая точные рациональные методы 
их решения, контролируемые способы обработки опыта и аргументации. 

 Следовательно, в философии были сформулированы первые элементы теоретических 
процедур на основании понимания различия того, что есть некоторые «идеальные 
предметы», и что эмпирия есть нечто такое, в чем никогда это идеальное не выполняется. 
«Чтобы иметь какие-то основания для контролируемого движения мысли, имеющего 
обосновываемый, доказуемый результат, нужно на эмпирический мир смотреть глазами 
«идеальных предметов», и тогда в эмпирическом мире можно устанавливать какие-то 
зависимости и связи». [6, с. 102]. 

Таким образом, теоретическая форма науки связана с философией и основана на 
понимании различия в существовании «идеальных предметов», форм и эмпирической 
реальности. В отличие от науки философия не исследует какую-либо часть объективной 
реальности, а выявляет тему объективности. То есть философия выявляет проблему 
некоего бытия или мира, существующего независимо от человека и человечества – «есть 
реальность как что-то, что цельно, организовано само по себе и в этой организованности и 
цельности не зависит от человека, это нечто более организованное и цельное, чем человек, 
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не зависит от конкретных актов отдельных людей; через форму мы входим в другое нечто, 
которое называется «бытием»». [10, с. 19–20]. Философия начинает рассматривать эту 
проблему, вводя размышление об «идеальных предметах», формах, посредством введения 
понятий, которые носят некоторый символический характер. 

Философия стремится обнаружить всеобщие принципы и закономерности, присущие 
бытию природы, общества и человека.  «Идеальные предметы», формы рассматриваются 
как особые целостности, рациональные структуры, как некие упорядоченности, 
существующие по своим закономерностям и способные производить порядок в душе того, 
кто с ними связан, сообщен. Например, если представить кубик, разные грани которого 
окрашены в различные цвета (синий, белый, красный и т.д.) и задать вопрос - какого цвета 
кубик, то невозможно ответить точно, так как ответом может быть «разноцветный», но это 
уже характеристика целостности. Философия же обращена к особым целостностям, 
формам бытия человека, общества и природы. Для древних греков такой целостностью 
было небо как «идеальный предмет», наблюдение за которым могло производить 
гармонию, упорядоченность в душе человека. Другой целостностью для древних греков 
была музыка, существующая по своим закономерностям и способная производить порядок 
в душе человека. Важнейшим направлением в философии стало познание человека, форм 
его бытия. «Исходный пункт теоретического языка в греческой философии начинается с 
фразы Сократа «Познай самого себя». Познание себя как то, что заключено в словах, языке. 
Мы живем в языке. Постараться узнать то, что ты сказал – это и есть познать себя в том 
смысле, в котором Сократ произносит эту фразу. И этим впервые было введено понятие 
логоса – порядка мира и одновременно топоса речи, у которого есть свои законы. Эти 
законы можно познавать. И, познавая это, познавать многое. Это и есть отправная точка и 
начало специальной техники философии. В отличие от восточной традиции в философии 
греки пошли больше по словесно-рациональному пути». [7, с. 92–94].  

Таким образом, сфера научного знания характеризуется как объективное исследование 
мира, а также изучение объектов, выходящих за рамки уже сложившихся массовых практик 
какого-либо конкретного этапа цивилизации, связана с принципом объективации, 
специальными методами и процедурами исследования предмета, специализированным 
опытом. В научном знании выражается познание объективных закономерностей 
происхождения, развития и функционирования познаваемых объектов и предметов, для 
науки характерна теоретическая рациональная форма познания. Теоретическая форма 
науки связана с философией и основана на понимании различия в существовании 
«идеальных предметов», форм и эмпирической реальности. Философия предполагает 
«идеальные предметы», формы как рациональные структуры, целостности или 
упорядоченности, закономерно существующие и способные производить порядок в душе 
того, кто с ними связан, сообщен. Философия в отличие от науки не занимается 
исследованием объективной реальности, а выявляет тему объективности как проблему 
некоего бытия или мира, существующего независимо от человека и человечества, 
стремится обнаружить всеобщие принципы и закономерности, присущие природе, 
обществу и человеку как предельные основания бытия.  
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:  

НА МАТЕРИАЛЕ «САМОГО НОВЕЙШЕГО ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА XXI ВЕКА» Е.Н. ШАГАЛОВОЙ 

 
Заимствование понимается как «элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая 

конструкция и т.п.), перенесённый из одного языка в другой в результате контактов 
языковых, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой» [1, с. 158].  

Английский язык остаётся самым активным языком для заимствования во многие языки, 
включая русский.  

Материалом исследования были слова английского происхождения, которые вошли в 
обиход и нашли фиксацию в «Самом новейшем толковом словаре русского языка XXI 
века» (2011 г.) под редакцией Е.Н. Шагаловой. 

По нашим данным, англицизмы (свыше 800 единиц) в русском языке репрезентируют 
свыше 70 предметных областей. Наиболее многочисленной оказалась сфера спорта (около 
200 слов), второй по количеству заимствованных лексем явилась сфера информатики 
(свыше 130 ед.). Далее в порядке убывания следуют: «Реклама» (31 ед.); «Искусство» (21 
ед.); «Одежда и обувь» (20 ед.); «Музыка» (18 ед.); «Торговля» (17 ед.) и т.д. Самыми 
малочисленными явились предметные области «Военное дело», «Макияж», 
«Парикмахерское искусство», «Фотография», «Полицейская служба», «Биология» и многие 
другие (по одному заимствованному слову).  

Примечательно, что некоторые слова-заимствования пополнили в русском языке не 
одну, а несколько предметных сфер. Так, заимствованное из английского языка 
посредством транслитерации – записи слов одного алфавита средствами другого алфавита 
– слово эустресс (< англ. eustress) означает в русском языке «положительный стресс, 
стимулирующий развитие» [5, с. 381] сразу в трёх областях – медицине, физиологии и 
психологии.  

Лексема аватар (англ. avatar букв. ‘реальное воплощение божества’) имеет разные 
значения, но принадлежит трём областям (компьютерные игры, сетевой сервис, 
кинематография): 1. В компьютерных играх – образ, который пользователь выбирает для 
участия в игре; 2. Изображение, картинка, используемая для персонализации пользователя 
сетевого сервиса (форум, чат, блог, социальная сеть и т.п.); 3. О фильме, снятом в формате 
3D [5, с. 19].  

Коренным образом изменились значения и сфера слова дуплекс (< лат. duplex двойной): 
«1. Печать двумя красками: чёрной и какой-то цветной»; «2. Процесс производства 

стали, ведущийся последовательно в двух сталеплавильных печах» [4, с. 177]; 
(< англ. duplex) «1. Режим работы приёмно-передающих устройств, в котором они могут 

передавать и принимать информацию одновременно; 2. Квартира, расположенная на двух 
уровнях; 3. Дом, предназначенный для проживания двух семей» [5, с. 112]. 
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По-прежнему присутствует значение «двойной» (два уровня, две семьи, два направления 
– приём и передача), однако произошла замена сфер функционирования данного 
заимствования: «Печать» и «Сталеварение» → «Связь» и «Жилищное строительство». 

Ряд слов заимствован в новых значениях или новые значения формируются в недрах 
русского языка, например, лексема вамп (< англ. vamp, сокр. от vampire ‘вампир’), 
означавшая ‘роковую женщину’, обрела такие значения, как «1) стиль макияжа – яркие 
тона губ, фиолетовые или синие тени, подчёркнутый излом бровей и светлая пудра»; 2) 
стиль одежды –  контрастные, часто чёрные или красные тона» [5, с. 66].  

В русском языке английское заимствование презентация (< англ. presentation) в 
информатике означает «последовательность слайдов, подготовленную при помощи 
программы Power Point и объединённую единой темой» [5, с. 225]. Ранее оно трактовалось 
как «представление, предъявление переводного векселя лицу, обязанному совершить 
платёж» [4, с. 396]; как «представление публике нового лидера, товара, произведения 
искусства и т.д.)»   [3, с. 654].  

Отсутствующее в «Словаре иностранных слов» слово картридж (англ. cartridge 
патрон) зафиксировано со значением «часть машин и механизмов, которая вставляется 
внутрь (заряжается подобно патрону)» [3, с. 383]. В современном лексикографическом 
источнике это заимствование  дефинируется как «сменный функциональный элемент 
какого-либо устройства». Налицо расширение первоначального значения данного слова: 
узкоспециальный военный термин → составная часть устройства в разных областях 
человеческой деятельности. 

Ряд слов в русском языке передаёт названия английских торговых марок Supplex, 
Pampers, Loafers: сапплекс – «синтетический материал, мягкий как хлопок, и по 
эластичности и прочности не уступающий нейлону»; памперс – «одноразовый или 
многоразовый непромокаемый подгузник в форме трусов, надеваемый под одежду 
маленькому ребёнку и взрослому в случае болезни»; лоуферы/лоферы – «удобные 
кожаные туфли без шнурков и застёжек, с невысоким широким каблуком» [5, с. 255, с. 209, 
с. 165]. 

Как известно, иноязычное заимствование может происходить двумя путями: 1) 
«образованием производных слов, а также усечённых и сложносокращенных слов»; 2) 
«изменением значения слов (перенос значения)» [1, с. 50]. 

«Под заимствованным словом «в чистом виде («буквальное заимствование») – слово, 
перенесённое в данный язык из какого-либо другого языка в той форме, в которой оно в 
нём существует в момент заимствования) (комбайн, реле). В этом случае со стороны 
заимствующего языка отсутствуют какие-либо творческие моменты. Если изменение слова 
обусловлено изменением корня (вызванное «сознательным осмыслением»), отбрасыванием 
или прибавлением суффиксов и префиксов или изменением окончаний и т.п., то это 
свидетельствует о наличии творческого момента, о создании в сущности нового слова – это 
«преобразуемые заимствования» (шлифование, шлифовка)» [1, с. 51]. 

 Ряд англоязычных заимствований являются производными с помощью суффиксов -ер 
(англ. суффикс действующего лица /агента -er) и -инг (англ. суффикс процесса / действия -
ing), например,  каяк – каякер – каякинг. 

Данные слова номинируют предмет, участника, вид спорта: 
 каяк – «одноместная спортивная лодка из пластмассы или полиэтилена»; каякер – «тот, 

кто занимается каякингом» – каякинг «экстремальный вид водного спорта – гонки на 
каяках» [5, с. 133].  

Выделено также производное грейдинг от грейд: грейд – грейдинг (< англ. grade 
категория, которая присваивается сотруднику в соответствии со степенью его ценности для 
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компании и значимости выполняемой им работы) – «присвоение сотрудникам компании 
грейдов с учётом как значимости выполняемой ими работы, так и ценности самих 
сотрудников» [5, с. 90]. В перечисленных случаях мы имеем дело с буквальными 
заимствованиями из английского языка: отсутствие творческого подхода в русском языке – 
не добавляются и не убавляются элементы, не меняется корень и т.д. 

Заимствование из английского языка капча (< англ. CAPTCHA, сокр. от Completely 
Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart ‘полностью 
автоматизированный публичный тест Тьюринга для различия компьютеров и людей’) – 
«автоматизированная защита от спама, основанная на открытом тесте Тьюринга по 
распознанию людей и машин и, как правило, имеющая вид картинки с искажёнными 
буквами и цифрами, которые надо внести в пустое поле» [5, с. 127]. Это пример 
сложносокращённого  заимствования – сохранение начальных букв от слов. 

Заимствование оп-арт (< англ. op art < optical art ‘оптический’ + art ‘искусство’) – 
«направление в современном абстрактном изобразительном искусстве, в основе которого – 
передача иллюзии движения через ритмические комбинации однородных геометрических 
фигур, линий и цвета» [5, с. 203]. Налицо пример усечения элемента первого слова. 

Выделены сложные слова, содержащие в качестве начальных или опорных компонентов 
иноязычный элемент: мультитач- (< англ. multitouch – «технология управления 
устройством (компьютером, телефоном и т.п.), при которой сенсорный экран отслеживает 
одновременно несколько точек нажатия»): мультитач-дисплей, мультитач-жест, 
мультитач-игра, мультитач-интерфейс и др.[5, с. 191-192]. 

Заимствованные из английского языка слова могут сохранять двойную согласную или 
могут её утратить: соккер и сокер, оффшор и офшор, леггинсы и легинсы и др. В написании 
русского слова, заимствованного из английского языка, может присутствовать или нет «ь»: 
пиксел и пиксель (< англ. pixel) – «минимальный элемент цифрового изображения на 
экране монитора компьютера, бумаге или другом отображающем устройстве или 
материале» [5, с. 217]. В заимствованном из английского языка слове может варьироваться 
написание гласных, например, слэш и слеш (< англ. slash) – «знак на клавиатуре в виде 
косой черты, наклонённой вправо» [5, с. 273]; месседж и мессидж (< англ. message букв. 
‘сообщение’) – «сообщение, послание, которое скрыто, закодировано в той или иной форме 
Ê َ и суть которого открывается только посвящённым» [5, с. 182]. 

Как показал материал исследования, при деривации слов в русском языке произошло 
сочетание иностранных знаменательных слов: толшип (< англ. tall ‘высокий’ + ship 
‘корабль’) – «парусное судно с высокой мачтой» [5, с. 309]. 

Другие слова в русском языке образовались в результате слияния элементов сложного 
иностранного слова, пишущихся через дефис, в одно без дефисное русское слово, например, 
стартап (< англ. start-up букв. ‘запуск, начало деятельности’) – «вновь созданная 
компания, находящаяся в стадии развития, обычно в отрасли высоких технологий» [5, с. 
286]. 

Вариативность графического облика заимствованных слов проявилась в переносе 
ударения: лоук’ост и ло’у-кост; в слитном или дефисном написании: м’аунтинбайк и 
маунтинб’айк; в сочетании переноса ударения и слитного или дефисного написания: 
драгдилер и драг-дилер. 

Итак, английские заимствования пополнили разные предметные области в русском 
языке. Выделены как исключительно буквальные заимствования, так и преобразуемые 
заимствования: с течением времени одна и та же «оболочка» лексем наполнялась новым 
содержанием, обретая разные значения в языке-реципиенте. Заимствования оказались 
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удобными в силу своей краткости и ёмкости, а также возможности использования в 
качестве компонента других слов: производных и слов-композитов. 

Сложные заимствования из английского языка получили в русском языке слитное или 
дефисное написание. Ряд односоставных заимствований зафиксирован с вариативным 
графическим представлением на письме: удвоением согласных, заменой гласных, наличием 
или отсутствием мягкого знака, переносом ударения. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭВФЕМИИ 

В  ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

Понятие политического дискурса включает совокупность всех устных и письменных 
речевых актов, используемых в политических дискуссиях, таких как  газетные и научные 
политологические статьи, публицистические тексты, как в печати, так и интернет изданиях, 
ораторские выступления на политические темы. 

Каждая из этих разновидностей имеет свою прагматическую установку и средства для ее 
реализации. Общепризнанно, что СМИ оказывают огромное влияние на формирование 
политических взглядов общества в целом, обладают мощной силой социального 
воздействия. Специфика прагматики политического текста заключается в том, что она 
носит преимущественно оценочный характер. Реальные же прагматические характеристики 
того или иного конкретного текста зависят как от постоянных факторов (тип издания, его 
постоянная политическая ориентация, характер читательской аудитории), так и 
переменных (характер комментируемого события, личная позиция автора, общие 
политические настроения в обществе и т.п.). Выражение оценки эксплицитно является 
самым эффективным способом реализации политической установки и широко 
используется в политическом дискурсе, потому что его конечной целью  является именно 
воздействие на адресата, формирование определенного отношения к сообщаемой 
информации. 
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Язык политики активно исследуется лингвистами на протяжении нескольких 
десятилетий. Наибольшие усилия здесь были направлены на изучение проблемы влияния 
языка на формирование идей, взглядов, методов мышления, т.е. на его способность 
оказывать идеологическое воздействие. 

Языковое воздействие связано как с использованием выразительных средств языка, так и 
с прагматическими аспектами коммуникативного речевого акта. 

В зарубежной лингвистике анализ языковых средств, используемых с целью повлиять на 
мышление, наиболее полно представлен в работах Д.Болинджера [1]. 

Болинджер рассматривает средства воздействия языка в непосредственной связи с 
социальным контекстом речевого общения на различных языковых уровнях в текстах 
разного вида (беседа, газетная статья, публичное выступление) и подчеркивает, что язык не 
является нейтральным инструментом, так как будучи человеческим языком, обречен 
выполнять убеждающую  функцию [1, с.154]. Коммуникация вообще больше рассчитана на 
то, чтобы повлиять, чем проинформировать, поэтому каждый участник речевого акта 
стремится приукрасить свою информацию, а, следовательно, ввести в заблуждение. Для 
этой цели в языке имеется целый ряд приемов. 

Болинджер показывает, что не все языковые единицы имеют одинаковую способность 
вводить в заблуждение. Он отмечает, в частности,  что эвфемизмы являются эффективным 
средством языкового воздействия, так как они дают возможность изменить эмоциональный 
тон, акцент сообщения, практически не меняя его содержания. Благодаря этим качествам,  
их широко используют в языке политики и коммерции. Указывая на увещевательный, 
убеждающий характер политического текста, Болинджер подчеркивает, что это его 
качество накладывает ряд ограничений на использование языковых средств выражения 
прямой негативной оценки посредством инвективной лексики и вынуждают искать им 
приемлемые замены. Болинджер расширяет объем понятия термина  и определяет 
политические эвфемизмы как средства, которые принадлежат как к сфере лексики, так и 
грамматики, и используются для замены «неудобных» терминов в политическом контексте. 
Например, когда take out a city используется вместо  destroy a city   или He has been known to 
take a bribe now and then вместо  He is known to take a bribe now and then [1]. 

Определенные ограничения в употреблении оценочных средств в политическом тексте  
возникают и в связи с юридической и моральной ответственностью ее автора. Известно, что 
конфликтные ситуации, связанные с оскорблением в  СМИ чести и достоинства отдельных 
политических деятелей, часто получают правовую оценку. Отсюда возникает 
необходимость в  сглаживании и вуалировании оценок в политическом тексте,  и в этом 
случае  эвфемия может служить как пример однго из наиболее эффективных языковых 
средств. 

Именно эвфемия позволяет выполнять требования «политической корректности», чтобы 
избежать дискриминации каких бы то ни было групп населения. Согласно современной 
западной идеологии «политическая некорректность» в речи считается ошибкой не только 
речевой, но и поведенческой, она может испортить репутацию человека и даже его карьеру. 
СМИ и газеты в том числе не являются здесь исключением. Обязанные следовать нормам 
современного коммуникативного  поведения, авторы  политических текстов часто 
прибегают к эвфемизации «политически некорректных» терминов. 

По справедливому замечанию известного исследователя эвфемии  Дж.Лоуренса, 
«эвфемизм веками был верным союзником военной и политической интриги, в сущности, 
он неотделим от них»  [2, с.75]. 

Приводя примеры эвфемистических замен, которые используются в современной 
политике (collateral damages вместо killing of peaceful population, protective manoeuvres   
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вместо  napalm bomb raids,  separate development вместо  racial apartheid и т.д.), Лоуренс 
указывает, что сокрытие истинных целей непопулярной политики является истинным 
мотивом эвфемизации в политическом контексте. 

Дж.Ниман и К.Сильвер в своем «Тезаурусе  эвфемизмов» также выделяют особую 
группу эвфемизмов в разделе «язык правительства»[3]. Характеристики данного вида 
заменителей некорректных выражений во многом совпадают с отмеченными Лоуренсом 
эвфемизмами, использующимися в политике. Ниман и Сильвер приводят также несколько 
других названий группы подобных слов: bureaucratese, Pentagonese, State-Departmentese, 
gobbledygook, urbababble, которые также отражают политическую сферу их употребления. 

Для обозначения эвфемизмов, подобных описанным выше, некоторые авторы 
используют термин «политические эвфемизмы», как средство, используемые с целью 
искажения или маскировки подлинной сущности обозначаемого [4,5,6], например, в случае 
использования push-button war  вместо nuclear war или  electronic surveillance вместо illegal 
wiretapping [6, c.63]. 

Отличную от многих точку зрения выражает В.П.Москвин, который считает, что 
заведомое искажение истины нельзя отнести к эвфемии,  и называет это  политической 
дезинформацией [6]. 

Таким образом, термин «политический эвфемизм» используется для обозначения 
группы эвфемизмов, употребляемых в политическом дискурсе, с целью смягчить 
неприятное, часто за счет изменения смысла описываемого факта. 

Политические эвфемизмы возникли как приемлемые замены политических табу с целью 
избежать слишком резких,  неприемлемых выражений, однако этим их задача не 
исчерпывается. В силу особенностей языка политики и прагматики политического текста, 
политические эвфемизмы могут использоваться и как средство воздействия на аудиторию.  
Снижая остроту представляемых фактов и придавая им сглаженный характер, автор 
представляет информацию в глазах читателя или слушателя как вполне приемлемую и 
общепризнанную. 

Вместе с тем, эвфемию в лингвистической литературе нередко связывают с иронией, 
когда общепринятое негативное отношение  к слову-табу не отвергается, а выражается в 
шутливой, пренебрежительной манере, что придает  ему  эмоциональную окраску, 
помогающую воздействию на аудиторию. Например, в английском языке существует 
несколько эвфемизмов для выражения «сидеть в тюрьме»: to enjoy her Majesty’s hospitality, 
to be detained at her Majesty’s pleasure, to enjoy temporary hospitality from the state [2]. 

В политическом дискурсе широко используются иронические политические эвфемизмы-
метафоры, помогающие установить эмоциональный контакт с аудиторией и склонить ее к 
определенному мнению, создавая в ее глазах образ,  имеющий некие отрицательные 
коннотации. Например,  lame duck  - президент, который не может быть переизбран, banana 
skin – потенциально опасная ситуация,  basket case  - страна, неспособная обеспечить сама 
себя [7] . 

Будучи политически мотивированными, политические эвфемизмы привлекают к себе 
больше внимания, чем обычные эвфемизмы, и тем самым предоставляют больше 
возможностей для реализации прагматической установки политического текста – 
целенаправленного воздействия на аудиторию и манипулирования общественным 
мнением. 
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С каждым днем возрастает роль молодежи в современном обществе. В первую очередь, 

это связано с тем, что молодежь представляет собой большую социально-демографическую 
группу, объединяющую в себе три возрастные категории: подростковый возраст, юность и 
взросление. Таким образом, численность молодежи является весомым фактором в 
интенсивно развивающемся интересе к проблемам и трудность молодых людей. Кроме 
того, каждому отдельному возрастному периоду свойственны специфические 
характеристики, которые способствуют возникновению непонимания, деструктивности, 
конфликтности и отчужденности от окружающего мира. Наиболее остро для современной 
России стоит проблема развития и распространения молодежного экстремизма. 

В современной России наблюдается активный рост ксенофобии и нетерпимости, а 
именно: увеличивается число рассовых, национальных и конфесиальных конфликтов, 
которые не всегда вызваны реальными противоречиями в социуме.  

На сегодняшний момент в России действуют более 150 экстремистских группировок, в 
которых объединены около 10 тысяч молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет [5]. Рост 
количества преступлений, повышение уровня насилия и его организованный характер 
определяет деструктивный характер современной молодежной среды. Очевидно, 
современная молодежная среда вносят наибольший вклад в нестабильность не только 
отдельных стран, но и всего мира в целом. Доказательством этого также являются 
многочисленные митинги и акты протеста.  

Для современной России с множеством ее социальных групп характерен феномен 
социальной напряженности, который представляет собой эмоциональное состояние группы 
или общества в целом, вызванное давлением природной или социальной среды и 
продолжающееся, как правило, в течение более или менее длительного времени [2, с. 128]. 
Основными характеристиками социальной напряженности являются: 

1. вовлеченность в процесс значительной части населения; 
2. дисфункция общественного сознания, которая на индивидуальном уровне; 

проявляется как эмоциональный стресс, мировоззренческая неопределенность, 
распространение отклоняющихся форм поведения; 
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3. нарастание готовности к действиям, рассматриваемым как вынужденное поведение, 
направленное против существующего социального порядка ради достижения желаемого 
состояния [2].  

Научными исследователями выделяется две формы социальной напряженности – 
скрытая и явная. Скрытая форма социальной напряженности относится к установкам, 
намерениям и психологическому состоянию людей, а явная форма проявляется, прежде 
всего, на социально-психологическом и поведенческом уровнях. Именно поэтому, 
несмотря на то, что в скрытой форме социальной напряженности выделяется три 
самостоятельных уровня – политический, экономический и психологический – последний 
уровень является основополагающим. Явный уровень социальной напряженности 
проявляется в следующем: 

1. распространение настроений неудовлетворенности существующих ситуаций в той 
или иной сфере общественной жизни; 

2. потеря доверия к властям, падение авторитета власти, возникновение ощущения 
опасности, распространение пессимистических оценок и большого количества 
разнообразных слухов и домыслов; атмосфера эмоционального возбуждения и 
психического беспокойства; 

3. стихийные массовые действия: митинги, акции протеста, пикеты и прочие акты 
неповиновения властям; 

4. рост активности различных общественно-политических объединений, в т.ч. 
экстремистского характера [2, с. 131]. 

Наиболее многочисленной аудиторией подобных объединений является молодежная 
среда. Одной из наиболее характерных особенностей молодежи является экстремальность, 
которая представляет собой различные формы проявления максимализма в сознании и 
крайностей в поведении на групповом и индивидуальном уровне. Направленность и 
масштаб экстремальности напрямую связаны с изменениями социального положения 
молодых людей. Так, негативные изменения социального положения, характерные для 
состояния эмоциональной напряженности российского общества, воздействуют на 
отклонение экстремальности от нормального развития, в результате чего экстремальность 
приобретает крайнюю форму экстремизма.  

Основным информационным ресурсом подобных объединений для молодежной среды 
является Глобальная сеть Интернет. Это обусловлено, во-первых, доступностью Интернета 
для молодежи, и, во-вторых, желанием молодых людей самореализоваться. Основным 
инструментом воздействия сообществ на экстремальность молодежи является 
экстремистский дискурс – практика, представленная высказываниями и текстами, 
имеющими признаки противоправных деяний [3].  

Интерес в этом направлении вызывает креолизованный текст. Этот особый феномен 
объединяет вербальный и невербальный компоненты в одно визуальное, структурное, 
смысловое и функционирующее целое, что предполагает его комплексное прагматическое 
воздействие на адресата. Вербальный и невербальный компоненты в креолизованном 
тексте интегрируются, образуя определенный «сложно построенный смысл» [1]. 
Возможно, именно этот «сложно построенный смысл» является основным инструментом 
распространения экстремальных настроений в молодежной среде, формируя крайние 
формы проявления – экстремизм. В Интернете креолизованный текст распространен в виде 
видеофрагментов, ориентированных на формирование у адресата чувств ненависти и 
вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам происхождения, 
отношения к религии и пр. 
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Важно отметить, что различные группы и «паблики» социальных сетей не являются 
сообществами экстремистских организаций, однако используемые лозунги, призывы, 
публикуемые фотографии и видеоматериалы оказывают негативное воздействие на 
экстремальность молодежи, направляя его в русло экстремистского мышления и поведения. 
Ярким примером развития молодежного экстремизма средствами, в том числе, мировой 
сети Интернет являются многочисленные митинги под лозунгом «За честные выборы!». 
Реализация массовых акций осуществлялась, в том числе, с помощью группы «Социальный 
марш» в популярной социальной сети «ВКонтакте», которая стала объединяющим каналом 
для всех заинтересованных лиц [4]. Несмотря на снижение активности движения «За 
честные выборы!», данная группа продолжает существовать и активно развиваться. Вполне 
очевидно, что она не представляет интересы какой-либо экстремистской или 
террористической организации, однако лозунги и призывы, которые публикуются в группе 
(«Ты доволен своей жизнью в современной России?», «Ты только борешься за выживание» 
и т.д.), а так же картинки и видеофрагменты оказывают серьезное воздействие на сознание 
молодежи.  

Анализируя деятельность группы «Социальный марш», можно заключить, что 
сообщество использует явление социальной напряженности и ее основные 
характеристики, усугубляя их и провоцируя подростковую и молодежную среду 
общества к открытому противостоянию действующей системе. Таким образом, 
социальная напряженность представляет собой благотворную среду для применения 
экстремистского дискурса, его развития и формирования новых инструментов и 
способов воздействия на экстремальность молодежи. Учитывая большую 
заинтересованность научного сообщества социальной напряженностью российского 
общества, однако отсутствием глубоких исследований в этой тематике,  
актуализируется проблема использования экстремистского дискурса в современной 
российской действительности. Данный тезис открывает большие перспективы 
теоретических и практических исследований в области психолингвистики. Богатый 
опыт и методологическая база психологии и лингвистики позволит определить 
уровень и направленность влияния экстремистского дискурса и в т.ч. 
креолизованного текста на экстремальность молодежи и развитие экстремистских 
установок.  

 
*Статья написана при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта «Деструкция и отчужденность – ведущие стратегии 
экстремистского дискурса», проект № 15-34-01293 а2. 
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ТОНАЛЬНОСТИ 
 

Большинство лингвистов соглашается с мнением, что понятие интерпретации может 
иметь широкое и узкое толкования. В широком смысле этого слова интерпретация 
понимается как практически любая мыслительная операция, направленная на получение 
нового, вторичного знания коллективного или индивидуального уровня. Интерпретация в 
узком ее понимании - это языковая познавательная активность преимущественно 
отдельного индивида, раскрывающая в своих результатах его субъективное понимание 
объекта интерпретации. В данной статье, вслед за Н.Н. Болдыревым,  интерпретация 
рассматривается как “процесс и результаты субъективного понимания человеком мира и 
себя в этом мире, процесс и результат субъективной репрезентации мира, основанной, с 
одной стороны, на существующих общечеловеческих представлениях о мире и, с другой 
стороны, на его личном опыте взаимодействия с ним. Это — проекция мира, или знания о 
мире, «погруженные» в индивидуальное сознание человека”  [1, с.42].  

Не вызывает сомнений тот факт, что процесс коммуникации подразумевает наличие как 
минимум двух коммуникантов, адресанта и адресата,  которые обмениваются текстами. Но 
при этом оба коммуниканта по-разному подходят к этим текстам [2], т.к. адресант 
активизирует значения слов и, тем самым, строит контекст, а адресат, интерпретируя его, 
восстанавливает значение слова, вложенного в него адресантом, но его интерпретация 
может и не совпадать с тем, что подразумевал адресант. Следует  предположить, что в 
словах закодирован личный контекст каждого коммуниканта, который «произносится в 
актуальном ситуационном контексте» [3]. 

Мы исходим из того, что тональность тесно связана с контекстом, влияет на процесс 
интерпретации и зависит от коммуникативной ситуации. Участники коммуникации 
отчетливо ощущают различия между тональностями и заранее знают, какому контексту, 
какой ситуации соответствует тот или иной тип тональности. Это говорит о том, что 
тональность передает не только общий эмоциональный настрой коммуникации, но и 
определенные смыслы – знания о коммуникации, которые закладываются адресантом и 
адекватно или искаженно интерпретируются адресатом. Под тональностью мы понимаем 
модусную категорию, служащую эксплицированию эмоционально-оценочной информации 
в дискурсе, репрезентируемую на нескольких уровнях языка (лексическом, 
грамматическом, синтаксическом, морфологическом). Поскольку коммуникативная 
тональность имеет «глобальный характер в смысле присутствия в высказывании» [4, с. 
319],  она представляет собой когнитивный, культурно и ситуативно обусловленный 
эмоционально-стилевой формат общения; основную категорию выражения эмоций, 
возникающую в процессе взаимодействия коммуникантов как языковых личностей и 
определяющую их установки и выбор всех средств общения [5]. Тональность 
представляется одним из важнейших средств выражения оценочности, что и определяет ее 
соотнесение с модусными категориями. 
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Большинство исследователей отмечают, что тональность в дискурсе актуализируется, 
чаще всего, путем отбора эмоционально окрашенной лексики или реализацией 
определенных коннотаций, синтаксическими и графически методами. Мы же считаем, что 
тональность репрезентируется на всех языковых уровнях, однако, в рамках данной работы 
обратимся к репрезентации категории тональности только на лексическом уровне и только 
изобразительно-выразительными средствами (иронией). 

На мировой политической арене в последнее время самой обсуждаемой темой является 
кризис в Украине. Прошедшие президентские выборы вызвали немалый интерес к 
кандидату на этот пост - Юлии Тимошенко. В статье под названием "Profile: Julia 
Tymoshenko" автор вкратце рассказывает о ее нелегкой судьбе, пытаясь быть как можно 
более беспристрастным при описании фактов ее биографии. Однако, данный отрывок не  
может показаться безобидным: 

"Her supporters have always seen Yulia Tymoshenko as a glamorous revolutionary challenging 
a corrupt, machо political elite" [6]. 

Во-первых, "supporters"- (someone who supports a particular person, group, or plan 
[7]) сторонники означает, что Юлия не была признана народом в целом, что существуют 
лишь определенные люди, которые доверяют ей. Во-вторых, "macho political elite" (macho - 
behaving in a way that is traditionally typical of men, for example being strong or brave, or not 
showing your feelings - used humorously or in order to show disapproval  [7]) само по себе 
высказывание ироническое, поскольку в данном случае используется слово,  которое не 
принято употреблять по отношению к женщине.  Ироническая тональность 
репрезентируется на протяжении всей статьи - читатель узнает, что  Юлия была 
неоднократно судима по причине коррупции, о чем повествуется как об обычных фактах 
биографии: 

"But she fell out with then-President Leonid Kuchma, and after being held in prison for a 
month on corruption charges, she made it her goal to unseat him, launching a campaign that 
reached its climax in the Orange Revolution." 

"The glamorous, fiery orator helped lead Ukraine's revolt against a corrupt election in 2004, 
gaining international recognition. But in 2011 she was convicted over a 2009 gas deal agreed with 
Russia and given a seven-year sentence" [6]. 

Слово "glamorous"  (attractive, exciting, related to wealth and success, Longman dict.) также 
носит иронический оттенок в данном контексте - оно показывает противоречие, 
возникающее на основе женского образа в политике: Юлия Тимошенко, несмотря на свою 
утонченность, лишь показательно пытается доказать свою непринадлежность к коррупции, 
которая господствует в политической сфере. 

В американских СМИ мы не нашли текстов с таким подробным описанием 
занятий Юлии Тимошенко, однако, в приведенной ниже статье о прошедших на 
территории Украины выборах также можем отметить ироническое отношение 
автора к событиям: 

"The election winner, confectionary billionaire Petro Poroshenko, and his nearest rival, former 
Prime Minister Yulia Tymoshenko - the two have received 57 and 12 per cent of the votes 
respectively - have promised to unite Ukraine, suppress the rebellion in the east, return Crimea 
grabbed by Russia, revive the country and put it smack at the heart of Europe while practically no-
one even bothered to contradict them. And even Darth Vader - one of 17 candidates for the 
presidency, walking around in full Star Wars costume - didn't really sound over the top compared 
to others" [8]. 

Действительно, Дарт Алексеевич Вейдер, украинский политик, выбрав для себя образ 
главного героя киноэпопеи "Звездные Войны", баллотировался на этот пост от интернет-
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партии, однако, центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. 
Несмотря на это, шутка не осталась незамеченной, поэтому международные СМИ 
продолжают использовать этот прецедент. 

В данном отрывке, например, автор отмечает несерьезность намерений победителя 
выборов Петра Порошенко и его ближайшей соперницы, бывшего премьер-министра 
Украины, Юлии Тимошенко. Оба они утверждают, что подавят восстание на востоке, 
вернут Крым, а также присоединят Украину к Евросоюзу. Для автора статьи эти слова 
кажутся настолько комичными, что он утверждает, будто даже разгуливающий в полной 
экипировке политик, возомнивший  себя Дартом Вейдером смотрится  более серьезно, чем 
то, что говорят П. Порошенко и Ю. Тимошенко. Ироническая тональность в данном 
контексте репрезентируется прецедентным феноменом и эмоционально-окрашенной 
лексикой. 

Существование разных типов дискурса, имеющих особые коммуникативные цели 
и стратегии, приводит к пониманию того, что в каждом из них реализуются 
определенные типы тональности, однако, мы можем утверждать, что ироническая 
тональность может репрезентироваться в любом дискурсе. Ироническая 
тональность предполагает, что дискурс имеет эмоциональную окраску (иногда ярко 
выраженную, иногда завуалированную), он насыщен субъективной оценочной 
информацией со стороны автора сообщения. Адресант, являясь инициатором 
общения, преследует свои личные интенции и пытается задать выбранную им, 
коммуникативную тональность – в данном случае ироническую - для достижения 
своих целей, которая, на его взгляд, наиболее релевантная в данной ситуации. 
Адресат, также имеющий свою установку, может согласиться с предложенной 
субъектом тональностью, и в этом случае мы можем говорить об успешной 
коммуникации и адекватной интерпретации заложенной адресантом тональности, 
либо не согласиться. В последнем случае ироническая тональность может остаться 
незамеченной или быть интерпретированной буквально в информативном ключе. 
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УКЛАД КАК ОСОБЫЙ ТИП ХРОНОТОПА В РУССКОМ КЛАССИЧЕСКОМ 

РОМАНЕ 
 
Любой хронотоп в романе, на наш взгляд, можно рассматривать с точки зрения 

соотношения в нем субъективных и объективных факторов. В рамках хронотопа субъект 
всегда борется с объективной необходимостью пространства и времени, и либо только 
пассивно претерпевает их воздействие, либо, наоборот, сам воздействует на пространство-
время, организует их. 

В связи с этим в качестве одного из сложных типов хронотопа, характеризующегося 
высокой степенью участия субъективных факторов, необходимо рассмотреть уклад. Под 
укладом мы понимает здесь особый тип хронотопа, представляющий собой сложную 
систему организованных повторяющихся действий, регулярно совершаемых устойчивой 
группой людей.  

Самым распространенным типом уклада, широко представленным в русских романах 
XVIII – XIX вв., является домашний уклад.  

Это сложный символ-архетип, имеющий преимущественно хронотопическую форму 
выражения и представляющий определенный стиль ведения хозяйства, режим дня, 
особенности взаимоотношений между родственниками и домочадцами, проживающими в 
одном доме, укоренившиеся в доме обычаи и привычки, способ приема гостей и т.д. 

Изображение определенного домашнего уклада в романе, как правило, представляет 
собой сложный образно-стилистический комплекс, включающий в себя описания 
внутреннего пространства дома и формирующих его предметов; нередко также описания 
наружного вида дома, сада, других частей усадьбы; привычных, повторяющихся процессов 
повседневной жизни; обычаев семьи, стиля взаимоотношений между членами семьи и 
домочадцами; формы гостеприимства. Домашний уклад, как правило, находится в 
гармоничном, взаимодополняющем соотношении с характерами героев и 
биографическими характеристиками.  

Сопоставление различных домашних укладов нередко используется писателем как 
особый художественный прием.  

В частности, этим приемом часто пользовался И.А.Гончаров. Так, в «Обыкновенной 
истории» одним из организующих повествование принципов служит противопоставление 
двух укладов – деревенского, с традиционной для него размеренностью, щедростью, 
широтой и хлебосольством, и петербургского – скупого, негостеприимного, 
представленного холостяцкой квартирой Петра Ивановича. Александру поначалу кажется 
дикостью то, что дядя не принял его у себя, а нашел для него комнату внаем, что в доме не 
готовят обедов и ужинов, не кормят досыта слуг, не принимают гостей. Критика 
петербургского уклада звучит и из уст камердинера Евсея: «Молодой Адуев ходил взад и 
вперед по комнате в сильной задумчивости, а Евсей говорил сам с собою, убирая комнату: 
«Что это за житье здесь, - ворчал он, - у Петра Иваныча кухня-то, слышь, раз в месяц 
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топится, люди-то у чужих обедают... Эко, господи! ну, народец! нечего сказать, а еще 
петербургские называются! У нас и собака каждая из своей плошки лакает» [2, Т.1, с.203].  

Но со временем и Александр Адуев перенимает дядюшкин уклад. В немалой степени 
этому способствует тот факт, что более гостеприимные, на первый взгляд, уклады, 
оказываются на поверку жульническими. Так, молодой и еще восторженный Александр 
рассказывает дядюшке о своем столоначальнике, который пригласил его в гости.  

«- Какой прекрасный человек мой столоначальник, дядюшка! - сказал однажды 
Александр.  

- А ты почем знаешь?  
- Мы сблизились с ним. Такая возвышенная душа, такое честное, благородное 

направление мыслей! и с помощником также: это, кажется, человек с твердой волей, с 
железным характером...  

- Уж ты успел сблизиться с ними?  
- Да, как же!..  
- Не звал ли тебя столоначальник к себе по четвергам?  
- Ах, очень: каждый четверг. Он, кажется, чувствует ко мне особенное влеченье...» [2, 

Т.1, с.228] 
Но Петр Иванович предупреждает, что к столоначальнику ходить не следует: 
«- Отчего же, дядюшка?  
- Он картежник. Посадит тебя с двумя такими же молодцами, как сам, а те стакнутся и 

оставят тебя без гроша.  
- Картежник! - говорил в изумлении Александр, - возможно ли? Кажется, так склонен к 

искренним излияниям...  
- А ты скажи ему, так, между прочим, в разговоре, что я у тебя взял все деньги на 

сохранение, так и увидишь, склонен ли он к искренним излияниям и позовет ли когда-
нибудь к себе в четверг» [2, Т.1, с.229].  

Яркие образцы описаний домашнего уклада, несущие глубокую идейно-образную 
нагрузку, представлены в романе Л.Н.Толстого «Анна Каренина». Как известно, время, в 
которое создавался роман (1873 – 1878 гг.), было переломной эпохой, со всеми 
характерными для пореформенного времени общественными и личными коллизиями. 
Разорение и распад семей, крах банков, крушение поездов – эти «приметы времени» 
поражали воображение человека 70-х гг., определяя его тревожное мироощущение. Если 
роман «Война и мир» – это «апофеоз здоровой полнозвучной жизни, ее земных радостей и 
земных чаяний», то в отделенном от него всего десятью годами романе «Анна Каренина» 
«господствует настроение напряженной тревоги и глубокого внутреннего смятения», – 
отмечает Н.К.Гудзий [3, с. 113-114].  

Поэтому зачин романа - «Все смешалось в доме Облонских» – оказывается 
тематическим ядром всего произведения, смысловым лейтмотивом, пронизывающим, по 
сути дела, все основные сюжетные линии произведения. Как отмечает Э.Г.Бабаев, 
Л.Н.Толстой уловил в самой эпохе «метания мысли», неустойчивость, шаткость [1, с. 8].  

Заметим, что это тематическое ядро включает два смысловых элемента, находящихся 
между собой в отношении антитезы, противопоставления хаоса и космоса. Именно дом 
является высшим проявлением организованного, упорядоченного, обжитого и 
обустроенного пространства. Дом воплощает ближайшее пространственное и временное 
окружение человека, по сути дела, это продолжение его тела, с его естественными ритмами. 
При этом важнейшим атрибутом дома является то, что дом – это не только место, где 
человек живет, ест, спит, но и родовое гнездо, оплот семьи. Как только ослабляются 
семейные узы, дом это чувствует и тоже начинает разрушаться, превращаясь в «постоялый 
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двор». Живой иллюстрацией этой мысли служит описание дома Облонских во время ссоры 
Долли и Степана Аркадьича: «Положение это <…> мучительно чувствовалось и самими 
супругами, и всеми домочадцами. Все <…> чувствовали, что нет смысла в их сожительстве 
и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, 
чем они <…> Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети 
бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала 
записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора во 
время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета» [6, ХVIII, с.3]. 

Драматизм внутреннего противоречия тематического зачина романа проявляется в том, 
что хаос и космос (дом) не просто противопоставлены друг другу. Хаос проникает в самое 
сердце космоса – дом, подрывая его уклад. По убеждению Л.Н.Толстого, все самые важные 
и значимые общественные перемены начинаются и завершаются на уровне семьи, не 
просто в личном мире человека, но именно в семейном, домашнем мире. Основой же семьи 
служат взаимоотношения между мужем и женой. Эта простая мысль в романе 
раскрывается в сопоставлении домашних укладов Облонских, Левиных, Карениных, 
Вронских. Об интегрирующей роли «дома Облонских» писал, в частности, А.Н. 
Непомнящий [5]. 

Важнейшими характеристиками домашнего уклада служат, во-первых, отношения 
между мужем и женой, во-вторых, достаток, материальное благосостояние, в-третьих, 
забота о доме – та черта, которой, по-видимому, лишена Анна Каренина. Дом Карениных, 
несмотря на наличие достатка, не был уютным. Таким вспоминает его Долли, когда, 
готовясь принять Анну, думает о Карениных: «Сколько она могла запомнить свое 
впечатление в Петербурге у Карениных, ей не нравился самый дом их: что-то было 
фальшивое во всем складе их семейного быта» [6, ХVIII, с. 71].  Можно предположить, что 
причиной этой фальши было отсутствие любви между супругами: фальшь их 
взаимоотношений перерастает в фальшь домашнего уклада, которая заметна окружающим. 
Но ту же фальшь и тот же глубокий внутренний разлад, от которого не спасает страстная 
любовь, мы видим и в доме Вронского и Карениной в Воздвиженском: «<…> общий дух 
детской и в особенности англичанка очень не понравились Анне Александровне. <…> 
Кроме того, тотчас же, по нескольким словам Дарья Александровна поняла, что Анна, 
кормилица, нянька и ребенок не сжились вместе и что посещение матерью было дело 
необычное». Подтверждается это простыми, но необыкновенно красноречивыми деталями: 
«Анна хотела достать девочке ее игрушку и не смогла найти ее», и далее: Анна выходила из 
детской, «занося свой шлейф, чтобы миновать стоявшие у двери игрушки» [6, XIХ, c.194]. 
Анна не желает больше иметь детей от Вронского [6, XIХ, c.49], не хочет говорить о 
разводе с мужем, который необходим, чтобы «устроить» свое новое положение. Любовь ее 
к Вронскому не претворяется в заботу о доме, семейном гнезде, о детях. Видимо, Анна 
лишена той обязательной, по мнению Л.Н.Толстого, черты, которая должна быть присуща 
женщине, – домовитости, таланта и стремления к домостроительству, организации 
домашнего пространства и времени.  

Этой чертой сполна наделена Кити. В пятой части романа Л.Н.Толстой описывает, как 
страстно и неудержимо влечет ее домостроительный инстинкт, которого поначалу не 
понимает Левин. «Она сама не знала, зачем и для чего, но домашнее хозяйство неудержимо 
влекло ее к себе. Они, инстинктивно чувствуя приближение весны и зная, что будут и 
ненастные дни, вила, как умела, свое гнездо и торопилась в одно время и вить его, и 
учиться, как это делать» [6, XVIII, с.401].  

В семье Облонских инстинкт домостроительства, пожалуй, поровну распределен между 
мужем и женой. Если Долли полностью взяла на себя заботу о детях, то прерогативой 
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Стивы является парадное лицо дома, обращенное к гостям, друзьям. Это особенно заметно 
в четвертой книге романа, где описан прием, организованный Стивой Облонским. До 
появления хозяина приглашенные сидели «как поповны в гостях,<…> очевидно в 
недоумении, зачем они сюда попали» [6, XVIII, с.389], Долли не умела их занять. Но стоило 
появиться Стиве, как присутствие гостей приобрело смысл. «В одну минуту он так 
перемесил все это общественное тесто, что стала гостиная хоть куда, и голоса оживленно 
зазвучали». «Обед был так же хорош, как и посуда, до которой был охотник Степан 
Аркадьич <…> не менее он удался и со стороны нематериальной» [6, XVIII, с.390]. 
Возможно, именно за этот талант домостроительства Стиве Облонскому и прощаются его 
прегрешения перед женой, и дом Облонских сохраняет душу и тепло, несмотря на 
постоянный недостаток денег.  

В романе «Воскресение» Л.Н.Толстой создает потрясающий по силе образ тюремного 
уклада, который предстает как извращенное, вывернутое наизнанку отображение 
домашнего уклада. В целях подчеркнуть контрастную соотнесенность нормального 
домашнего уклада и извращенного тюремного писатель помещает описание тюремной 
камеры непосредственно после описания комфортной обстановки дома Корчагиных. При 
этом автор сообщает, что «Маслова вернулась домой».  

Здесь В.В.Ермилов задается вопросом: «Почему тут Толстой применяет уютное слово 
«домой»? горестная ирония? Общая бездомность Масловой, как и всех обездоленных 
обездомленных людей? Или имеются в виду дружественные человеческие отношения, 
установленные у Масловой с ее товарками по камере, которые так сердечно, «по-
домашнему участливо встречают ее, и контраст этого с безлично-холодной враждебностью 
всей обстановки суда, контраст, который тронул Маслову до слез» [4, 459]. 

Продолжая мысль исследователя, отметим, что в этом сопоставлении присутствует 
двойной контраст. Нехлюдов, находясь в уютной и комфортной, внешне вполне 
«домашней» обстановке, тем не менее, окружен чуждыми ему людьми, и в результате 
визита к Корчагиным испытывает глубокое разочарование и опустошенность, в то время 
как Маслова, быть может, впервые за много лет бесприютности обрела «дом» и настоящую 
«семью» в лице своих товарок по несчастью. Все это указывает на аномальность тюремного 
уклада.  

Таким образом, особый тип хронотопа – уклад - помимо пространственно-временных 
характеристик непосредственного окружения героев включает воспроизводимые 
(многократно повторяющиеся во времени) поведенческие стереотипы самих героев по 
отношению к самим себе, друг другу (домочадцам), гостям, посторонним и т.д. Данный 
хронотоп задает сложную устойчивую систему социальных отношений, основанную на 
распределении ролей. Кроме того, он предполагает определенные сценарии (например, 
вызов слуги, одевание, раздевание, обед, прием гостей, кабинетные занятия сон, чтение и 
т.д.) и, таким образом, может включать в себя другие хронотопы.  
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О СООТВЕТСТВИИ ЦЕЛЕЙ И СРЕДСТВ НОВЕЙШЕЙ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ 
 
Скорейшему принятию нового Уголовного кодекса препятствовали: 
- быстро меняющиеся условия жизни общества и политическая борьба внутри 

законодательной власти; 
- экономия на оплате труда разработчиков проектов УК; 
- спешка и, как следствие, небрежность, проникшая даже в текст официального проекта 

Уголовного кодекса и вызвавшая общее разочарование не только среди юристов; 
- двусмысленная позиция высшего законодательного органа, который одновременно с 

медленной работой над новым УК наращивал темпы текущих поправок в УК РСФСР.  
Цели новейшей уголовно-правовой реформы — либерализация, уменьшение 

репрессивного потенциала уголовного закона, создание условий для снижения числа лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, освобождение предпринимательства от 
угрозы незаконного вмешательства в бизнес с помощью «плохого» уголовного закона - 
благородны, но недостижимы с помощью избранных для этого средств. 

Значительная часть изменений, внесенных в УК РФ после его вступления в силу касается 
норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, несмотря 
на то, что доля таких преступлений составляет всего лишь 2-3% от общего числа ежегодно 
учитываемых преступлений, а доля предпринимателей, совершивший такие преступления, 
среди осужденных к лишению свободы значительно меньше 1% [1]. 

В 2010 г. в России было зарегистрировано немногим более 65 тыс. преступлений в сфере 
экономической деятельности, что составляет не более 3% от общего числа 
зарегистрированных в этом году преступлений. При этом число предпринимателей, 
выявленных в связи совершением преступлений в 2010 г., соответствовало 17063 чел. [4, c. 
4]. Если учесть, что общее число предпринимателей в России в 2010 г. составляло не менее 
5,6 млн., то окажется, что уголовному преследованию в течение года подвергся каждый 
330-й предприниматель, в то время как применительно к населению страны в целом 
уголовному преследованию подвергся каждый 132-ой гражданин (всего в 2010 г. в связи с 
совершением преступлений было выявлено более 1,1 млн. чел.) [2, c. 6].  

Сократить численность заключенных вообще можно, лишь полностью исключив 
лишение свободы за самые массовые преступления, которые не относятся к преступлениям 
в сфере экономической деятельности — кражи, мошенничества, грабежи, присвоение 
вверенного имущества. Можно ли пойти на этот шаг сегодня без риска качественного 
снижения уровня безопасности собственности? Вряд ли. 
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Законодатель исключил нижний предел наказания в виде лишения свободы, снизил в 
некоторых случаях верхние пределы наказаний в виде лишения свободы, добавил 
принудительные работы в качестве альтернативы лишению свободы. 

Однако и до внесения этих изменений суды могли применять альтернативные и 
условные наказания и даже назначать наказание ниже низшего предела. Практически все 
статьи УК (за некоторым исключением) предусматривают возможность назначить 
наказание, не связанное с лишением свободы. Однако доля лишения свободы среди 
назначаемых наказаний остается довольно стабильной на протяжении длительного 
времени. 

По состоянию на 1 января 2012 г. в местах лишения свободы содержалось 755 тыс. 
человек, что соответствует примерно уровню 2004 г., т.е. первого года после проведения 
масштабной реформы по либерализации уголовной политики. 

За один год численность осужденных, отбывающих наказания, связанные с лишением 
свободы, уменьшилась более чем на 100 тыс. Примерно такую же картину мы наблюдали в 
2004 г., после реформы уголовного законодательства 2003 г. Тогда численность тюремного 
населения полностью восстановилась в дореформенных границах спустя три года. 
Повторится ли эта закономерность сейчас? На наш взгляд, пока нет серьезных оснований 
считать, что изменения в уголовном законе и практике его применения столь глубоки, что 
«рецидив» ситуации в пенитенциарной сфере 2003-2004 гг. невозможен. На 1 августа 2014 
г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы находилось 675,4 тыс. человек [3]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с 
изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) // Собрание законодательства 
РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

2. Буров В.Ю., Потаев В.С., Суходолов А.П. Малое предпринимательство в России и 
Байкальском регионе / В.Ю. Буров, В.С. Потаев, А.П. Суходолов. Иркутск, 2011. С.6.  

3. Валуйсков Н.В. Общее состояние новейшей уголовно-правовой политики России 
(1997-2014 годы) / Н.В. Валуйсков. Москва, 2015. 

4. Сводный отчет о состоянии преступности в России за январь-декабрь 2010 г. М.: 
ГИАЦ МВД России, 2011. С.4. 

© А.Д. Арутюнян, Ю.А. Щавлинский, 2015 
 
 
 

УДК 343.98  
М.И.Грищенко, Аспирант 

М.А.Смирнов, Аспирант 
Юридический институт 

Балтийский Федеральный Университет им.И.Канта  
г. Калининград, Российская Федерация  

 
МЕДИАЦИЯ В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ, ВОЗНИКШИХ В СФЕРЕ 

ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ И 
КРИМИНАСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
В последнее время все большую роль в гражданском обороте набирают 

интеллектуальные права, как объекты гражданских прав. Так, обычный гражданско-
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правовой конфликт по вопросу интеллектуальных прав может перерасти в глубокий 
уголовно правовой деликт. Это обусловлено возрастающей ролью  объектов 
интеллектуальных прав, как реального источника материальных благ.  

В силу ст. 1225 ГК РФ, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными 
к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной 
собственностью), являются: произведения науки, литературы и искусства; программы для 
электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; 
фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 
организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; 
промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; 
секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки 
обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения. 
[1.] Однако, хотя, законом, а именно частью 2 статьи 1225 ГК РФ, а так же статьями  1237, 
1253, 1300, 1301, 1311,  1472, 1515, 1537 ГК РФ, статьями  7.12, 14.10 КоАП РФ [2.] и 
статьями 146, 147, 180 УК РФ [3.] результаты интеллектуальной собственности охраняются 
законом и государством, это не останавливает административных и уголовных 
правонарушителей. По данным статистики, в последнее время значительно снизилось 
количество лиц, привлекаемых к административной ответственности за нарушения законов 
об охране интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав. По 
постановлениям прокуроров  в 2008 г. - привлечено 2001 лицо, в 2009 г. - 1574. Постепенно 
получает развитие и институт уголовно-правовой ответственности за нарушение авторских 
и смежных прав (ст. 146 УК). Ежегодно в нашей стране регистрируется около 7 тыс. 
преступлений этой категории. [4.17.] 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О 
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака», 
при установлении факта нарушения авторских прав путем присвоения авторства (плагиата), 
предусмотренного частью 1 статьи 146 УК РФ, следует отметить, что указанное деяние 
может состоять, в частности, в объявлении себя автором чужого произведения, выпуске 
чужого произведения под своим именем, издании под своим именем произведения, 
созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их имени. [5.]  

Конфликты, в результате  споров по вопросу собственности объектов интеллектуальных 
прав, несут в себе как гражданско-правовую, так и уголовно -правовую природу. Так в силу 
ст. 146 УК РФ, присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб 
автору или иному правообладателю, -наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 
шести месяцев. [3] 

В настоящее время, наиболее актуальным и целесообразным способом разрешения 
вышеуказанных споров, перетекающих в конфликты является процедура медиации.  

Термин “альтернативное разрешение споров” (alternative dispute resolution - ADR) 
впервые появился в США в 60-е гг. XX века, когда американская судебная система оказалась 
в кризисе. Компании и юридические фирмы испытали различные способы урегулирования 
споров, в том числе и те, которые не были известны ранее, и внедрили их в деловую 
практику. [6] М. Робертс предлагает следующее определение: "Медиация - это процедура 
урегулирования конфликта, при которой спорящие стороны встречаются с медиатором и 
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разговаривают, после чего делают попытку разрешить противоречия" [7] В. Яковлев, 
советник Президента РФ, отмечает, что медиация - это переговоры и примирительная 
процедура. Конечно, можно обратиться в суд, но суды - это тяжелая артиллерия, все равно 
что стрелять по воробьям. В качестве примера В. Яковлев привел цифры: за год российская 
судебная система рассматривает порядка 25 млн. дел, из них примерно 1 млн. уголовных, 14 
млн. гражданских и 10 млн. административных [8] 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14.02.2011 № 187«Об утверждении 
программы подготовки медиаторов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.03.2011 № 
19973), при подготовке профессиональных медиаторов скуществуют специальный модуль - 
особенности применения медиации при разрешении гражданско-правовых споров и 
споров, связанных с интеллектуальной собственностью. [9] 

Важно отметить, что в чистом виде медиация в уголовном процессе отсутствует, однако 
применять медиативные процедуры могут участники процесса. Это продиктовано 
возможностью примирения сторон по делам частного обвинения в российском уголовном 
судопроизводстве.  Предполагаемый медиатор или участник уголовного процесса, который 
имеет целью своей деятельности не довезти уголовное дело до суда, а примирить стороны 
на досудебной стадии, а потом рассмотреть вопрос о прекращении уголовного дела либо, 
создать условия, при которых на судебной части уголовного процесса, у подозреваемого 
будет смягчающее обстоятельство, выразившееся в примирении с потерпевшим и полное 
возмещение причиненного вреда, в своей деятельности должен использовать следующие 
основные принципы тактической организации процедуры медиации, а именно: принцип 
законности, принцип объективности и полноты предпринимаемых действий, принцип 
активности медиатора,  принцип учета личных свойств допрашиваемого лица, принцип 
деятельности в зависимости от конкретной криминалистической ситуации, принцип 
взаимодействия с иными участниками уголовного судопроизводства, принцип 
добровольности, принцип конфиденциальности, принцип личной незаинтересованности 
медиатора, принцип непубличности. 
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Согласно пункта 3 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда 
генеральный подрядчик – подрядчик, привлекающий для выполнения отдельных своих 
обязательств других лиц. Исполнение функций генерального подрядчика ранее было 
возможно при наличии соответствующей лицензии. С 1 января 2011 г. данная лицензия:  
«Проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и 
проведение инженерных изысканий для этих целей», относящегося к компетенции 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь отменена Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». Сейчас в Республике Беларусь требуется Аттестат 
соответствия первой категории на право осуществления функций генерального подрядчика, 
выдаваемый Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

В России Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменения в 
Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты  
Российской Федерации» была отменена строительная лицензия еще с 1 января 2009 г., а 
взамен ее внедрена система качества на основе государственных стандартов ГОСТ Р ИСО 
9000 в строительно-монтажных организациях. Сейчас в России требуется не лицензия, а 
сертификат ИСО 9001 это приоритет перед конкурентами на торгах и тендерах при прочих 
равных условиях для получения заказа. [1] 

Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 660 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
генеральный подрядчик несет ответственность перед заказчиком за нарушение 
субподрядчиком его обязательств, а перед субподрядчиком - за нарушение обязательств 
заказчиком. Соответственно ответственность и условия ответственности генподрядчика 
будет аналогичны  ответственности заказчика, так как в договоре строительного 
субподряда генподрядчик выполняет функции заказчика в договоре строительного 
генподряда (подряда) с учетом дополнительных функций, изложенных в пункте 30 Правил 
заключения и исполнения договоров строительного подряда: организует и координирует 
работу субподрядчиков; составляет совместно с заказчиком и субподрядчиками и 
утверждает графики производства работ, иную обязательную для всех участников 
строительства документацию по организации строительства и производству работ; 
принимает от субподрядчиков совместно с заказчиком выполненные строительные работы 
по акту установленной формы и оплачивает эти работы в порядке, определенном 
договором субподряда. 

Генеральный подрядчик несет ответственность перед заказчиком за выполнение всех 
видов строительных работ, производимых им и его субподрядчиками, а перед 
субподрядчиками - за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком 
обязательств по договору. 

В пункте 85 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда 
установлена ответственность подрядчика в виде неустойки (пени) за нарушение 
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установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных 
работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение; за превышение 
по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи 
результата строительных работ); за несвоевременное устранение дефектов, указанных в 
актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока). 

Причинение убытков генподрядчику в договоре строительного субподряда аналогично 
причинению убытков заказчику в договоре генподряда (подряда).   

Таким образом, хотелось бы отметить, что на практике выполнять функции 
генподрядчика это очень сложная задача, следствием которой являются колоссальные 
убытки, так как ответственность устанавливается не за одного субподрядчика (это 
происходит очень редко), а как обычно происходит – за целую «связку» в количестве 4-ех, 
5-ти коммерческих организаций.      

Однако данная ответственность оправдывает себя, хотя и не всегда, тем, что каждый 
субподрядчик ежемесячно оплачивает генподрядчику услуги генподряда в размере 15,3 
процентов от накладных расходов согласно  подпункту 2.2 Приказа Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.11.2009 № 371: «Общие 
предельные затраты генерального подрядчика на оказание услуг субподрядчику 
определяются в процентах от суммы накладных расходов субподрядчика и составляют 15,3 
процента.».[2] 

Данный предельный норматив расходов генподрядчика на оказание услуг 
субподрядчика в размере 15,3 процента применяется только в случае оказания полного 
набора услуг. 
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Уголовно-правовая охрана семьи, несовершеннолетних, защита их законных прав и 

интересов является одним из основных направлений деятельности государства. Она 
становится особенно актуальной в современных условиях, когда с каждым годом 
увеличивается число распавшихся семей, где после развода дети остаются на руках у 
одного из родителей, опекунов либо вообще попадают в детские дома.  
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За нарушение законодательства, регулирующего алиментные правоотношения, 
установлены различные меры юридической ответственности в зависимости от тяжести 
совершенного правонарушения. Так, нарушение родителями обязанности по 
предоставлению содержания своим несовершеннолетним, а также совершеннолетним 
нетрудоспособным детям может повлечь за собой ответственность, предусмотренную как 
семейным, так и уголовным законодательством.  

Плательщик алиментов, виновный в несвоевременной их уплате, несет ответственность в 
соответствии со ст. 115 СК РФ. Если алименты уплачивались на основании соглашения об 
уплате алиментов, то при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты, оно несет ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением. 
Указанные нормы устанавливают имущественную ответственность лица, обязанного 
уплачивать алименты по решению суда, за их несвоевременную уплату. При образовании 
задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное 
лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 1/10% от суммы 
невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Получатель алиментов вправе также 
взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать 
алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в 
части, не покрытой неустойкой. Ответственность в названных выше случаях наступает, 
если задолженность образовалась по вине плательщика алиментов. Такая ответственность 
не может быть возложена на плательщика, если задолженность по алиментам образовалась 
по вине других лиц, в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, 
задержкой или неправильным перечислением алиментных сумм банками и т.п.  

В соответствии со ст. 87 ФЗ «Об исполнительном производстве» за не сообщение 
должником об увольнении с работы, о новом месте работы или месте жительства виновный 
подвергается судебным приставом-исполнителем штрафу в размере до 100 минимальных 
размеров оплаты труда. При наличии в действиях гражданина, умышленно не 
выполняющего законных требований судебного пристава-исполнителя или 
препятствующего их выполнению либо иным образом нарушающего законодательство 
Российской Федерации об исполнительном производстве, признаков состава преступления 
судебный пристав-исполнитель вносит в соответствующие органы представление о 
привлечении виновного лица к уголовной ответственности [1, с. 54]. 

Одним из наиболее серьезных нарушений в сфере алиментных правоотношений 
является злостное уклонение от уплаты алиментов. Оно может выражаться как в прямом 
отказе от уплаты средств на содержание, так и в различных действиях, которые влекут за 
собой фактическую неуплату алиментов (например, изменение места жительства, 
увольнение с работы с целью избежать удержания из заработной платы).  

Злостное уклонение от уплаты алиментов является основанием для привлечения 
виновных лиц к уголовной ответственности. Злостное уклонение родителя от уплаты по 
решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, является преступлением против 
семьи и несовершеннолетних, наказывается исправительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трёх 
месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. Ответственность за данное 
преступление предусмотрена ч. 1 ст.157 УК РФ.   

Мотивы злостного уклонения от уплаты алиментов на содержание детей на 
квалификацию преступления не влияют, они могут быть учтены при определении меры 
наказания. Виновные (ими могут быть признаны как родители, так и усыновители) 
наказываются обязательными работами, либо исправительными работами, либо арестом. 
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Потерпевшими от названного преступления признаются как родные, так и усыновленные 
дети. Они лишаются, таким образом, средств, к существованию, что влечет за собой 
ухудшение уровня жизни, не позволяет обеспечить нормальное развитие и здоровый образ 
жизни детей. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ РЕБЕНКА  
(НА ПРИМЕРЕ Г. СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ) 

 
Обеспечение прав ребенка является одной из наиболее актуальных задач в деятельности 

органов ювенальной юстиции. Свою весомую лепту в решение данной задачи вносят 
подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Отдельные аспекты 
их деятельности нашли освещение в работах современных исследователей  С. И. Кушнир 
[1], В. Ф. Москаленко, Т. Е. Малышевой [2], О. В. Полосухиной [3], А. М. Хрупаковой [4], 
А. Г. Упорова [5] и др. В то же время следует отметить недостаточную разработанность 
данной темы в научной литературе.  

В настоящей работе мы рассмотрим основные направления и содержание деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних в сфере обеспечения прав ребенка, опираясь 
на действующее законодательство, результаты исследований и анализируя опыт работы 
подразделений по делам несовершеннолетних (далее  – ПДН) г. Славянска-на-Кубани  за 
период  2010-2014 гг. Особое значение имеют Конституция РФ, Конвенция о правах 
ребенка, Федеральный закон от  24.06.1999 г.  № 120-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также 
на приказ от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении инструкции по организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
Российской Федерации».  

Основными задачами  деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних являются: 
 оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм 
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 
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осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации; 
 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 
 применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 

иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации; 

Одной из важнейших причин, создающих условия для нарушения прав ребенка, является 
семейное неблагополучие. В результате создаются условия для распространения 
бродяжничества, попрошайничества, безнадзорности и преступности несовершеннолетних. 
Исследователь С. И. Кушнир отмечает, что «более половины родителей малолетних 
преступников (59,4%) не контролируют поведение последних, 35,4 – никак не оценивают 
даже преступления, совершенные их детьми, 24 – подростков-правонарушителей 
безразлично относятся к своим родителям» [1, с.72] .    

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются 
обстоятельства, предусмотренные статьей 5 Федерального закона № 120-ФЗ, если они 
зафиксированы в следующих документах: 
 заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
 приговор, определение или постановление суда; 
 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 
 документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания 

помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
 заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 
проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

 
Таблица 1  –  «Сведения о несовершеннолетних, состоящих  

на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (ПДН) в г. Славянске-на-Кубани» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наименование 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 
Состояло на учете на начало 
отчетного периода 72 58 

55 58 40 

Поставлено на учет лиц в отчетном 
периоде 72 65 

65 46 73 

Снято с учета лиц в отчетном 
периоде 86 68 62 64 42 

Состоит на учете лиц на конец 
отчетного периода 58 55 58 40 71 
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Рассмотрим таблицу 1 из ее данных можно увидеть, что на начало отчетного периода с  
2010 г. состояло 72 человека, а на 2014 г. их количество снизилось и составило 40 человек. 
Постановка на учет несовершеннолетних осуществляется постоянно и ежедневно 
примерно в одинаковом количестве. Так, в 2010 г. поставлено на учет 72 человека, а в 2014 г. 
– 73 человека.  Число лиц, снятых с учета ежегодно в период с 2010 по 2014 гг., 
демонстрирует тенденцию к их снижению. Если же проследить количество лиц, состоящих 
на учете по годам отчетного периода, то можно отметить его увеличение в 2014 г. – 71 
человек. Эти цифры заставляют задуматься. 

 

 
Рисунок 1  –  «Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних (ПДН) в г. Славянске-на-Кубани» 
 
Из данных рисунка 1 можно пронаблюдать динамику роста и снижения сведений о 

несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 
(ПДН) в г. Славянске-на-Кубани (см. таблицу 1). 

Причинами, по которым несовершеннолетние состоят на учете: 
 бродяжничество или попрошайничество; 
 употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо употребление одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 
 правонарушения повлекшие применение мер административного взыскания; 
 совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 
 совершение общественно опасных деяний, не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством; 
 обвинение или подозрение в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации; 
 отбывания наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 
 условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, вследствие акта об 

амнистии или в связи с помилованием; 
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 отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора; 
 совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобождение  судом от 

наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 
 

Таблица 2 – «Сведения о работе должностных лиц с родителями  
или законными представителями несовершеннолетних,  

отрицательно влияющими на детей» за 2010-2014гг. 

 
Рассмотрим таблицу 2. Данные таблицы показывают, что в период с 2010-2014 гг. 

наблюдается тенденция снижения числа родителей и законных представителей 
несовершеннолетних, отрицательно влияющих на детей, которые учтены ПДН. При этом 
видно уменьшение числа поставленных на учет по годам. Уменьшается и число снятых с 
учета родителей и законных представителей, что свидетельствует о стойком 
неблагополучии отдельных семей и по необходимости продолжения работы в данном 
направлении.  

ПДН практикует различные формы работы. Одной из них являются рейды, которые 
показывают свою эффективность в работе с неблагополучными семьями. Так, количество 
рейдовых групп в г. Славянске-на-Кубани в настоящее время составляет 15. В каждой 
рейдовой группе около 5-6 человек из них старший рейдовой группы, родители, учителя. 
Как правило, рейды проводятся  не реже 3-х раз в местах массового скопления лиц, 
склонных к экстремизму. В г. Славянске-на-Кубани  работает 15 инспекторов по делам 
несовершеннолетних. 

Профилактическая деятельность в отношении несовершеннолетних имеет большое 
значение. В этой связи им оказывается помощь в обеспечении на безвозмездной основе 
питанием, одеждой, обувью по установленным нормам, необходимым для сохранения 
здоровья и обеспечения жизнедеятельности несовершеннолетних. 

Для работы с общественностью ПДН применяет средства массовой информации. В 
структуре ПДН работает инспектор по взаимодействию со СМИ, который регулирует 
данное направление деятельности. 

Итак, в современных условиях обеспечения прав ребенка представляет собой одну из 
важных задач, стоящих перед обществом. Свой весомый вклад в решении этой задачи, 
вкладывают ПДН. На примере г. Славянска-на-Кубани хорошо видна позитивная 
результативность деятельности ПДН по обеспечению прав ребенка. Однако следует 
обратить внимание на необходимость совершенствования  форм взаимодействия  органов 
полиции и семьи. Динамика постановки несовершеннолетних на учет и снятия их с учета за 
последние 2 года свидетельствует о росте неблагополучия несовершеннолетних. На наш 
взгляд, на фоне усиления общих гарантий прав ребенка ПДН, необходимо практиковать 
индивидуализированный подход к каждому ребенку, к каждой семье. 

 

 А 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 
Родителей или 
законных 
представителей  
несовершенноле
тних, 
отрицательно 
влияющих на 
детей 

состояло на учете на начало 
отчетного периода 89 101 47 48 21 

поставлено на учет 52 37 34 15 24 
снято с учета 40 91 33 42 14 

состоит на учете на конец отчетного 
периода 101 47 

48 21 31 
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РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН  

 
Действующая Конституция Российской Федерации впервые в истории нашей страны 

провозгласила в качестве высшей ценности - человека, его права и свободы, закрепила за 
государством обязанность защиты этих прав. [5]  При этом статья 72 Конституции 
Российской Федерации предусматривает, что защита прав и свобод человека и гражданина 
находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов 

Институт уполномоченного по правам человека стал российским вариантом института 
омбудсмена. Этот институт ранее в истории нашей страны не существовал ни в советский, 
ни в досоветский период, поэтому он не связан с какими-либо национальными традициями 
и является инновационным среди национальных государственно-правовых институтов. [1, 
с. 124]   

Историю Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации принято 
отсчитывать с момента принятия в 1997 году Федерального конституционного закона № 1-
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»,[6]   в котором 
предусматривалась возможность создания уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации. Однако частью 1 статьи 5 Федерального 
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конституционного закона предусмотрено лишь право учреждения региональных 
уполномоченных по правам человека, обязанность субъектов Российской Федерации по 
учреждению этой должности законодательно не закреплена. 

В этой связи институт уполномоченного по правам человека до сих пор введен не во всех 
субъектах Российской Федерации. В большинстве же регионов, где учреждена эта 
должность, деятельность уполномоченного по правам человека регламентируется законами 
субъектов Российской Федерации, которые в значительной части дублируют нормы 
Федерального конституционного закона. 

Следует отметить, что институт уполномоченного по правам человека в субъекте РФ 
является важнейшим публично-правовым установлением, представляющим собой 
дополнительный институт правовой защиты граждан от неправомерных действий 
государства в лице его органов управления, прежде всего органов исполнительной власти. 
Он призван защищать граждан от плохого государственного администрирования, выявлять 
и анализировать сбои в работе государственных органов, приводящие к нарушению прав 
человека, вырабатывать рекомендации о совершенствовании деятельности органов 
государства в области прав человека и административных процедур, с ними связанных. [2, 
с. 34]   

Особенность статуса уполномоченного по правам человека в субъекте РФ определяется, 
прежде всего, его положением в системе разделения властей субъектов РФ. Он не 
принадлежит ни к одной из ветвей власти - ни к законодательной, ни к исполнительной, ни 
к судебной. Институт уполномоченного по правам человека в субъекте РФ выступает в 
качестве элемента механизма контроля органов законодательной (представительной) 
власти субъектов РФ за деятельностью государственных органов, органов местного 
самоуправления субъектов РФ, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих в сфере обеспечения ими соблюдения прав и свобод граждан. Следовательно, 
необходимо определить место института уполномоченного по правам человека среди 
государственных и негосударственных институтов защиты прав человека в России. [8, с. 
14]   

Он выступает в качестве своеобразного «посредника» между ними, осуществляет 
мониторинг действий органов государственной власти с позиции соответствия принципам 
и нормам международного права в области прав человека, вырабатывает и предлагает 
государственным структурам рекомендации по совершенствованию их деятельности, 
консультирует государственные структуры, способствует распространению информации и 
правовому просвещению граждан по вопросам защиты прав и свобод человека. Для 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ как государственных органов 
характерны следующие базовые принципы функционирования: а) принцип независимости, 
в соответствии с которым уполномоченные по правам человека в субъектах РФ не входят в 
структуру ни одной ветви власти, избираются законодательными (представительными) 
органами власти, при осуществлении своих полномочий по защите прав и свобод граждан 
Уполномоченные независимы и неподотчетны каким-либо государственным органам и 
должностным лицам; б) принцип законности предполагает, что уполномоченные по правам 
человека в субъектах РФ руководствуются Конституцией РФ, законодательством РФ, 
законодательством субъекта РФ, а также соответствующими нормами международного 
права в области прав человека; в) принцип субсидиарности института уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ заключается в том, что деятельность Уполномоченных не 
подменяет и не отменяет деятельность государственных органов, обеспечивающих защиту 
и восстановление нарушенных прав и свобод и других правозащитных институтов, а 
дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина; г) 
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принцип непрерывности функционирования института уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ предполагает, что в законодательстве субъекта РФ должны 
закрепляться положения о том, что истечение полномочий законодательного органа, 
назначившего Уполномоченного, а также его роспуск не влекут прекращения полномочий 
Уполномоченного, устанавливаются процедурные правила назначения Уполномоченного 
на должность, обеспечивающие постоянную замещенность данного поста; д) принцип 
нейтральности запрещает или ограничивает право уполномоченного по правам человека в 
субъекте РФ заниматься политической деятельностью, быть членом политической партии 
или иного общественного объединения, преследующего политические цели; е) принцип 
транспарентности института уполномоченного по правам человека в субъекте РФ состоит в 
том, что Уполномоченный широко использует гласность, информирование населения о 
положении в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в субъекте 
РФ, доводя до общественности результаты рассмотрения государственными органами, 
органами местного самоуправления, их должностными лицами рекомендаций 
Уполномоченного в области защиты и восстановления нарушенных прав человека; ж) 
принцип конфиденциальности заложен в законах об уполномоченных по правам человека 
большинства субъектов РФ, в соответствии с которым Уполномоченный не вправе 
разглашать сведения, ставшие ему известными в процессе рассмотрения обращений, о 
частной жизни заявителей и других лиц без их письменного согласия. [4, с. 6]   

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Татарстан от 3 марта 2000 года N 95 
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан» [8, с. 14]  не позднее 
чем через три месяца по окончании календарного года Уполномоченный по правам 
человека в Республике Татарстан (направляет доклад о соблюдении прав и свобод человека 
и гражданина в Республике Татарстан Президенту Республики Татарстан, в 
Государственный Совет Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан, 
Конституционный суд Республики Татарстан, Верховный суд Республики Татарстан, 
Арбитражный суд Республики Татарстан, Прокурору Республики Татарстан. 

Доклад основывается на обобщении результатов рассмотрения поступивших к 
Уполномоченному жалоб заявителей, итогов проверок, сведений государственной 
информационной системы «Народный контроль», данных государственных органов и 
органов местного самоуправления, а также информации, представленной общественными 
помощниками Уполномоченного, сообщений неправительственных правозащитных 
организаций и средств массовой информации, материалов республиканских 
межведомственных комиссий и других источников. [3, с. 72]   

В 2014 году к Уполномоченному поступило 2982 обращения. Из них 1732 жалобы (иных 
обращений) - в письменной форме или в виде электронного документа. Приняты меры по 
восстановлению нарушенных прав по 286 жалобам. На личном приеме поступило 1250 
обращений. [7]   

Таким образом, в регионах сформировались разные подходы к взаимодействию с 
федеральными органами власти в сфере защиты прав граждан, различные сроки 
рассмотрения обращений граждан с участием института уполномоченного по правам 
человека.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ  
ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
 

В структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре продуктивному 
становлению личности уделяется немаловажное значение, специфика и нюансы 
детерминации и возможностей которого определяются через процесс и продукт 
формирования культуры самостоятельной работы [1-3], верифицируемый средствами и 
методами педагогического моделирования [4, 6], педагогического проектирования [6] и 
педагогической рефлексии [5]. 

Качество решения задач развития личности определяется системой ограничений и 
возможностей, условно которую можно определить в совокупности противоречий «хочу – 
могу – надо – есть». Использование продуктивных заданий в работах [7-9] обусловлено 
возможностью и потребностью современного непрерывного педагогического образования 
определять и решать задачи качественного формирования совокупности различных видов 
общих, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, раскрывающих 
возможности личности в общении и практике включения в систему профессионально-
трудовых отношений, располагающих личность к поиску оптимальных возможностей и 
условий профессионального развития и самоутверждения. 

Одним из важных курсов в подготовке педагога является курс «История педагогики и 
образования», обеспечивающий преемственность формирования идей гуманизма и 
креативности, конкурентоспособности и продуктивности в историко-культурной 
целостности многофункционального поиска будущего педагога модели оптимальных 
условий развития системы образования, воспитательно-образовательной практики, 
качественного оказания образовательных услуг, детерминации и верификации 
возможностей использования педагогических средств и методов решения 
профессионально-педагогических задач и задач формирования продуктивных способов 
самоутверждения и самореализации личности и общества в плоскости соблюдения 
интересов гуманизма в неподдельном смысле гносеолого-деятельностного и аксиолого-
акмеологического явления. 

В ресурсах контрольно-измерительных материалов, построенных по схеме 
дидактических заданий А+В+С [9] будущий педагог системно определяет перспективность 
формирования совокупности выделенных ФГОС компетенций. В модели 
профессиональной подготовки будущих педагогов можно рекомендовать задания 
дополнения разработанных контрольно-измерительных материалов курса «История 
педагогики и образования» новыми вариантами дидактических тестов, определяющих в 
своем формировании ту же заявленную ФГОС совокупность компетенций. Данное задание 
можно предложить наиболее активным студентам, имеющим формируемую потребность в 
продуктивном самовыражения и самореализации, продуктивные возможности 
формируемых компетенций и потребностей которых можно закрепить в научно-
методической публикации моделированного варианта дидактических заданий в модели 
изучения курса «История педагогики и образования». Качество поиска продуктивного 
решения задач развития личности педагога определяется потребностями системы 
образования детально и объективно решать выявляемые противоречия. Неоднократная 
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смена видов и возможностей решения практико ориентированных заданий в модели 
профессиональной подготовки педагогов способствует формированию потребности в 
активном поиске оптимальных возможностей становления личности, креативности, 
самостоятельности, гуманизма и толерантности, этичности и культуры как продукта и 
эталона высших форм и возможностей самовыражения и самоутверждения личности. 
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Как трактует официальная терминология, представленная на сайте 

http://www.dic.academic.ru «..Экспорт образовательных услуг – коммерческая реализация 
образовательных услуг для иностранных граждан, как на территории Российской 
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Федерации, так и за границей. Создание условий для расширения экспорта 
образовательных услуг направлено на активизацию внешнеэкономической деятельности 
учреждений и организаций высшего профессионального образования в сфере обучения 
иностранных студентов на коммерческой основе...» [1].  

История возникновения и развития экспорта образовательных услуг в России 
связывается с именем  императора Александра II, когда еще 1865 году на заседании Совета 
при Министре народного образования, был рассмотрен вопрос об обучении иностранных 
граждан в учебных заведениях России. Позднее, для расширения влияния России  в мире, 
правительство императора Александра II назначило для иностранных студентов 
специальные государственные стипендии, и они освобождались от платы за учебу. 

Развитие экспорта образовательных услуг осуществлялось и Советской Россией, но 
наибольшее значение экспорт приобрел после II мировой войны, вместе с ростом 
авторитета Советского Союза как державы-победителя. Для дальнейшего развития и 
совершенствования связей Советского Союза со странами Азии, Африки и Латинской 
Америки  в 1960 г. в Москве был открыт Университет дружбы народов; позднее данный 
университет получил имя Патриса Лумумбы, первого Президента независимой Республики 
Конго. Главной целью данного высшего учебного заведения стала подготовка иностранных 
специалистов для всех отраслей хозяйства в развивающихся экономиках зарубежных стран. 

Концепция экспорта образовательных услуг Российской Федерации на 2011-2020 годы 
является основополагающим документом, который излагает основные принципы 
планирования и реализации системы мероприятий по содействию и развитию экспорта 
образовательных услуг РФ, а также цели, задачи, порядок действий и меры, способные 
обеспечить привлекательность и повышение конкурентоспособности системы образования 
России. Она призвана обеспечить эффективное взаимодействие органов государственной 
власти, институтов образования, организаций и общественных объединений в обеспечении 
и развитии экспорта образовательных услуг РФ [2]. По мнению экспертов ЮНЕСКО, 
обучение иностранных граждан может стать одним из самых прибыльных видов экспорта 
XXI века [3]. 

В России, внедрение данной концепции сможет обеспечить дальнейшее расширение 
экспорта образовательных услуг, качество которых высоко оценивается на мировом рынке 
данного вида услуг, вследствие богатого научно-методического потенциала, 
приобретенного еще в советской  высшей школе, умелым сочетанием в высшей школе 
образовательной и научно – исследовательской составляющих, а также, в связи с 
присоединением России в 2003 году к Болонскому процессу, и успешным усвоением 
Европейских методов и технологий, способствующих повышению качества образования на 
основе стандартов  ENQA. 

Помимо очевидных экономических выгод, обучение иностранных студентов в России 
имеет стратегические преимущества – через подготовку интеллектуальной элиты и 
распространение русского языка и культуры международное влияние России на мировом 
рынке повышается [4]. 

В качестве другого важного компонента при осуществлении экспорта образовательных 
услуг выступает возможность выполнять план набора абитуриентов вузами, особенно из 
тех стран, с которыми Российская Федерация имеет Соглашения о сотрудничестве в 
области образования, позволяющие принимать зарубежных студентов на бюджетные 
места, а именно из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Республики Беларусь. Особого 
внимания при осуществлении экспорта образовательных услуг заслуживает также вопрос 
привлечения на обучение зарубежных граждан, имеющих статус соотечественников. 

Остановимся на реализации вопроса экспорта образовательных услуг в Красноярском 
государственном аграрном университете, расположенном в городе Красноярске. 
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Университет начал заниматься данным вопросом около 5 лет назад и, хотя данный срок 
очень мал, уже стал получать положительные результаты. Сегодня университет имеет 
около 70 Соглашений о сотрудничестве в области науки и образования с зарубежными 
университетами и организациями, которые, в том числе, рассматривают вопросы экспорта 
образовательных услуг. 

Особое внимание университет стал уделять данному вопросу в связи с тем, что 
показатель экспорта образовательных услуг – 1% зарубежных студентов, в общем 
количестве обучающихся, был введен в мониторинг эффективности деятельности вузов. 

Заключив соглашение о сотрудничестве с Министерством образования и науки 
Республики Таджикистан, университет сумел повысить количество студентов из данной 
Республики, хотя ранее, в университете обучались преимущественно граждане Республики 
Казахстан. 

Красноярский государственный аграрный университет, созданный более 60 лет назад как 
сельскохозяйственный  институт, сегодня активно работает на международном рынке 
образовательных услуг. Установив хорошие деловые отношения с Федеральным 
агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество), университет активно участвует в международных образовательных 
выставках и ярмарках. Данные мероприятия  способствуют формированию 
положительного имиджа университета на рынках образовательных услуг за рубежом и 
привлекают внимание,  как потенциальных студентов, так и их родителей. Так, в 2015 году, 
университет успешно позиционировал себя на зарубежных образовательных рынках, 
приняв участие следующих выставках и дискуссиях за круглым столом с зарубежными 
партнерами:  

1. Сербия, 2 – 7 марта 2015 года, участие  в  Выставке «Expo-Russia Serbia 2015», а 
также круглых столах  «Красноярский государственный аграрный университет» и 
«Современная техника для сельскохозяйственной отрасли. Кредитование сельского 
хозяйства и фермерства в Сербии». 

2. Армения, 21 – 23 апреля 2015 года, г. Ереван –  выставка «Образование и карьера», 
экспозиция и круглый стол «Красноярский государственный аграрный университет». 

3. Казахстан, 9 – 11 апреля 2015 года, г. Алма-Ата.  XIV Международная выставка  
«Образование и карьера», экспозиция и круглый стол «Красноярский государственный 
аграрный университет». 

4. Таджикистан,  8 – 13 апреля 2015 года, г. Душанбе, IV международная выставка-
ярмарка «Российское образование», экспозиция и круглый стол «Красноярский 
государственный аграрный университет».   

5. Киргизия, 17 – 19  апреля 2015 года, г. Бишкек, II образовательная выставка-ярмарка 
Российских вузов, экспозиция и круглый стол «Красноярский государственный аграрный 
университет». 

Все вышеперечисленные пути осуществления экспорта образовательных услуг 
относятся к привлечению зарубежных граждан в российские высшие учебные заведения, 
когда  поток граждан идет в Россию. Но следует уделять  внимание также и экспорту 
образовательных услуг, который  идет за рубеж. Данный вид экспорта осуществляют 
преподаватели Красноярского государственного аграрного университета, выезжая за рубеж  
для преподавания в высших учебных заведениях. 

В течение ряда лет профессора Красноярского ГАУ приглашались  для чтения лекций в 
Пекинском (Бейханском) аэрокосмическом университете, а также в Чанчуньском 
педагогическом университете. 
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В настоящее время в КНР в городе Хух-Хото работает одна из преподавателей  
культурологи нашего университета, труд которой по распространению знаний в области 
русской культуры и русского языка высоко оценивается братской страной.  

В условиях возникшей сложной политической ситуации в Европе, Красноярский ГАУ 
обратил внимание на соседнюю страну – Республику Монголию. Конечно, пока нам трудно 
состязаться с такими мощными университетами в области экспорта образовательных услуг, 
работающими в Монголии с 1961 года, как Иркутский государственный технический 
университет, однако первые шаги нами уже сделаны. Наши преподаватели регулярно  
выезжают в данную страну для продвижения имиджа университета и преподавания 
русского языка для потенциальных студентов. Особое внимание преподаванию русского 
языка в развитии дружеских отношений с Монголией было уделено в Протоколе  18 
заседания Российско – Монгольской  Межправительственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое проходило 13-15 октября 
2014 года в городе Улан-Баторе. 

Университетом установлены хорошие научно-образовательные контакты с 
Университетами Казахстана в области логистики, идет активный обмен научно-
образовательной и научно-исследовательской информацией в данной области, ученые двух 
стран принимают участие в международных конференциях, идет академический обмен 
преподавателями. Наиболее активно развивается сотрудничество с Казахским 
национальным техническим институтом имени К.И. Сатпаева. 

Учитывая тот факт, что языком межнационального общения в настоящее время является 
английский язык, и большинство магистратур в зарубежных университетах осуществляет 
образовательный процесс на английском языке, Красноярский ГАУ ведет разработку двух  
программ магистратуры полностью на английском языке. Это программы по логистике и 
агропочвоведению, которые, по нашему мнению, будут востребованы на рынке 
образовательных услуг. 

К числу трудностей, имеющихся в процессе осуществления Красноярским ГАУ экспорта 
образовательных услуг, следует отнести: 

1. Отдаленность города от границ Российской Федерации и почти полное отсутствие 
прямых железнодорожных и авиационных маршрутов; как правило, требуется пересадка, 
чтобы добраться до города Красноярска. 

2. Суровые климатические условия, которые пугают граждан, проживающих в теплом 
климате. 

3. Определенные сложности при оформлении документов для УФМС. 
4. Низкий прожиточный минимум граждан во многих странах СНГ, что создает 

сложности при наборе студентов на обучение  на коммерческой основе с полным 
возмещением затрат. 

5. Слабое знание абитуриентами русского языка и культурных особенностей России, 
что создает определенные сложности в общении и обучении совместно с российскими 
студентами. 

 
Список использованной литературы: 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

СТРУТУРЕ ЗАНЯТИЙ ШАХМАТАМИ  
 

Шахматы – это хорошее средство для развития мышления. Игра в шахматы у младших 
школьников решает следующие задачи: - познавательную, - воспитательную, - 
эстетическую, - коррекционную, - физическую. 

Занятия шахматами у младших школьников способствуют гармоническому развитию 
многих важных сторон личности. Выбор именно этих интеллектуальных функций связан с 
особенностями начальной школы и возрастными особенностями умственного развития 
школьников. 

Играя, школьник мысленно, планирует дальнейшую игру: все ли фигуры защищены, не 
проигрывает ли оппонент, что он хочет предпринять, как правильно вести атаку на 
вражеского короля, что мешает этим действиям, какие фигуры надо разменять и т.д. Юный 
шахматист «в уме» составляет планы своих действий, просчитывая ходы и их последствия. 

Шахматная игра учит правильно относиться к поражениям и неверным решениям – 
проводить анализ проигранных партий, исправлять неудачные ходы и применять их в 
следующих партиях. Кроме интеллекта, развивается изобретательность и творческая 
способность. Для этого решаются специальные задания и упражнения, направленные на 
тренировку таких интеллектуальных функций, как внимание, оперативная память, 
воображение, комбинаторное, логическое и творческое мышление. 

Шахматы заставляют мыслить комбинационно и стратегически, развивается способность 
к аналитическим способностям, школьники учатся создавать и вырабатывать план 
действий. Эти навыки являются главными для развития мышления в целом, и проще всего 
его выработать с помощью шахмат. 

Умение решать поставленные задачи и цели, принимать решения, как на основе точного 
счета, так и на основе интуитивных решений – качества, которые успешно развиваются 
благодаря занятиям шахматами. 

Школьнику со слабой памятью очень трудно мыслить и принимать правильные 
решения. Шахматы должны войти в начальную школу как элемент умственной культуры. 
Мы говорим только о начальной школе, где интеллектуальное развитие приобретает 
первостепенное значение, требует специальных методов работы. 
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В таком понимании необходимо определить понятие «интеллектуальное развитие 
младших школьников» и «интеллектуальное воспитание младших школьников», заложив в 
основу педагогического моделирования работы по формированию культуры 
самостоятельной работы, социально-педагогического опыта моделирования, теорию и 
практику решения творческих задач в современной профессионально-педагогической 
культуре, что определяется и системно используется из работ [1-10]. 

Под интеллектуальным развитие младших школьников средствами шахмат будем 
понимать работу педагога по определению и верификации возможностей развития 
интеллекта младших школьников в структуре занятий шахматами, реализующими идею 
полноценного, гармоничного развития, системно модифицирующего образ жизни, 
сознание, мышление младшего школьника в оптимальном сочетании развития ценностей и 
качеств, памяти, выносливости, гибкости ума, критичности и других жизненно важных 
ресурсов развития и саморазвития личности. 

Под интеллектуальным воспитанием младших школьников средствами шахмат будем 
понимать работу педагога созданию условий оптимального включения обучающегося в 
социальные отношения, где приоритет отдается интеллектуальной сфере развития 
личности в модели оптимизации формирования социального опыта, верификации системы 
ценностей и приоритетов развития личности в многовариативном поиске собственного «я» 
как уникального и неповторимого образца культуры и антрополого обусловленного 
явления, реализующего поиск противоречий «хочу – могу – надо – есть». 
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Оценивание знаний учащихся традиционно является одной из наиболее сложных задач, 
но необходимых задач в педагогике. Особенную трудность представляет объективность 
оценивания результатов педагогической деятельности. 

В связи с этим, в последнее время получил значительное  теоретическое обоснование и 
практическое применение метод оценивания не просто набора знаний, умений и навыков, а 
выработанных компетенций в результате изучения различных учебных дисциплин. 

Компетенцией в современной педагогике называется не просто набор знаний, умений и 
навыков, а способность применять ихи действовать на основе практического опыта при 
решении практических задач. Компетенция – это базовое качество человека, некая группа 
его свойств, определяющих его способность выполнять определенную группу действий 
или определенный комплекс задач того или иного вида деятельности. 

Но компетентностный подход к целям и задачам обучения не снимает актуальность 
проблемы оценивания сформированности подобных компетенций в процессе обучения. 
Тем более необходимо разработать и применять на практике критерии оценки 
сформированности компетенций. 

В данной статье мы рассмотрим проблему разработки критериев оценки 
сформированности иноязычной (межкультурной) компетенции студентов. Оценка 
выработанности компетенции производится в процессе оценивания устной части ответа по 
иностранному языку. 

Проблема объективной оценки знаний, умений и навыков, выработанных 
обучающимися в процессе обучения, являлась и является объектом изучения многих 
отечественных и зарубежных ученых-педагогов и педагогов-практиков. В зарубежной 
(западной) научной педагогической школе для объективизации процесса оценочной 
деятельности педагогов были разработаны системы тестирования. Тестирование позволяет 
создать шкалу (обычно 100-балльную) для наиболее объективной оценки знаний учащихся. 

Критика системы тестовой оценки знаний выходит за рамки данной статьи, поэтому мы 
только отметим, что она не пригодна для оценивания устного ответа учащегося. 

Объективное оценивание устного ответа вообще представляет большую сложность, так 
как здесь включаются разные дополнительные факторы – харизматичность отвечающего, 
его умение быстро наладить взаимопонимание с преподавателем, самочувствие во время 
ответа и т.д. 

Преподавателю также трудно сосредоточиться на оценке сформированности 
иноязычной компетенции во время устного ответа, так как он является не просто 
слушателем, а и участником процесса общения. Он должен одновременно поддерживать 
беседу, следить за изложением материала, фиксировать допущенные ошибки, оценивать 
ответ. Кстати, в связи с этим, многие западные учебные заведения вообще отказались от 
устной проверки знаний обучающихся. 

Специфика обучения иностранному языку предполагает выработку четырех видов 
речевой деятельности – говорение, восприятие речи на слух (аудирование), чтение и 
письмо. Навыки аудирования и чтения довольно просто проверить при помощи 
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тестировании, письменное изложение мыслей остается на бумаге и также может быть 
проверено более или менее объективно, но навык говорения представляет наибольшую 
трудность при оценивании. Именно поэтому только в этом году при сдаче Единого 
государственного экзамена была осуществлена попытка оценить этот навык, правда, 
довольно нетрадиционным способом – при говорении учащегося с компьютером, что 
никогда не происходит, или не должно происходить в реальном общении. 

Таким, образом, назрела насущная необходимость разработать критерии оценивания 
навыка говорения на иностранном языке. 

Слово «критерий» происходит от греческого «средство для суждения». Вот такое 
средство для суждения о степени сформированности навыка говорения на иностранном 
языке в процессе устного ответа студента мы и пытаемся разработать и применить на 
практике. 

Для оценки устного ответа студентов была разработана холистическая шкала оценок, так 
как подобная шкала удобна в использовании и при работе с ней расхождения в оценке 
знаний учащихся незначительны. При разработке критериев оценки мы полагались на 
существующий опыт, а так же на специфику преподавания иностранного языка в 
экономическом вузе и программы требования к освоению иностранного языка. Мы так же 
ставили задачу создания критериев, которые бы стимулировали студента использовать 
максимальное количество речевых и грамматических структур, а так же стремиться 
активно употреблять лексику и терминологию, изученную на протяжении курса. 

Для эффективного использования  критериев оценки устного ответа студента 
необходимо соблюдение некоторых предварительных условий: 

- аутентичность заданий. Студенту необходимо понимать ценность выполняемого 
задания. Если задание не является значимым для студента, не проверяет сформированность 
навыков, которые могут быть полезны ему в реальном мире, студент не будет стремиться 
выполнить задание хорошо и, следовательно, будет невозможно объективно оценить 
знания, умения  и навыки студента; 

- соответствующая формулировка задания. При правильной формулировке 
задания студенту понятно, что конкретно от него ожидают и каким должен быть объем 
задания; 

- единый подход к формулировке разных вариантов заданий. Например, если речь 
идет об экзаменационных билетах, то крайне важно, чтобы все вопросы имели схожую 
формулировку и не могли ввести студента в заблуждение относительно ожидаемого ответа. 
Так же необходимо убедиться, что вопросы не очень отличаются по степени сложности, то 
есть недопустимо, чтобы при ответе на один вопрос студент мог использовать только 
собственные суждения, тогда как для ответа на другой вопрос ему бы потребовалось знание 
программного материала; 

- понимание критериев оценивания ответа студентами. Необходимо заранее 
ознакомить студентов с тем, как их ответ будет оцениваться; 

- правильное понимание критериев преподавателями. Недостаточно просто 
разработать критерии, необходимо убедиться, что все преподаватели могут правильно 
пользоваться ими. Например, важно, чтобы все преподавателям было понятно, что мы 
имеем в виду под терминами ”незначительные ошибки” или “грубые ошибки”. 

Еще одним важным условием будет являться правильная (соответствующая) 
организация устного экзамена (ответа) студента. Необходимо создать атмосферу, которая 
бы позволяла студенту максимально хорошо проявить себя и продемонстрировать все 
полученные в процессе обучения знания и навыки. Соответственно, важно учитывать, что 
студенты по-разному воспринимают информацию - визуалам важно прочитать задание, 
тогда как для аудиалов предпочтительнее восприятие задания на слух. Следовательно, 
преподаватель/экзаменатор должен не только произнести вопрос вслух, но и предоставить 
студенту бланк с заданием. Таким образом, большинство студентов будут находиться в 
равных условиях, и оценка их ответа получится наиболее объективной. 
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Принимая во внимание вышеизложенное, нами были разработаны критерии оценивания 
устного ответа на вопрос по изученному материалу. 

Критерии оценки ответа на вопрос по изученному материалу.  
 

Таблица 1. 
 3 2 1 0 
1. 
Содер
жание 

высказывание 
содержит полные 
ответы на все 
вопросы, 
сформулированные 
в задании; 
студент 
демонстрирует 
хорошее знание 
материала 
программы 
приведены 
релевантные 
примеры. 

- в целом 
высказывание 
содержит ответы на 
вопросы, 
сформулированные в 
задании; 
- студент знает 
основное содержание 
материала 
программы, хотя и не 
может его уверенно 
использовать; 
- примеры не всегда 
точно иллюстрируют 
идеи студента. 

-дан ответ только на 
одну из частей 
вопроса; 
- студент 
демонстрирует 
фрагментарное 
знание материала; 
- студент не может 
проиллюстрировать 
свой ответ 
примерами, где того 
требует задание. 

студент в 
ответе не 
используе
т 
материала 
программ
ы; 
ответ 
студента 
не 
соответст
вует 
заданию. 
 
 

2. 
Связан
ность 
высту
плени
я 

высказывание 
имеет четкую 
структуру 
(вступление, 
основная часть, 
заключение); 
в ответе правильно 
используются 
средства 
логической связи; 
материал 
излагается 
последовательно. 

в целом соблюдается 
структура 
высказывания; 
студент использует 
средства логической 
связи, хотя и не 
всегда правильно; 
возможны отдельные 
нарушения в 
последовательном 
изложении материала. 

ответ слабо 
структурирован, 
отсутствует 
деление 
высказывания на 
части; 
средства логической 
связи не 
используются или 
используются 
неправильно; 
материал излагается 
фрагментарно, что 
может привести к 
затруднению 
восприятия 
материала. 

 

3. 
Лекси
ческое 
оформ
ление 

студент 
демонстрирует 
хорошее владение 
тематической 
лексикой - 
ключевые слова и 
термины 
используются 
правильно, студент 
не заменяет 

студент 
демонстрирует знание 
тематической 
лексики, хотя 
возможны некоторые 
неточности в 
использовании 
терминов и ключевых 
слов. 

- студент 
демонстрирует 
слабое знание 
ключевых слов и 
терминов; 
- возможно 
повторяющееся 
неправильное 
использование 
терминов. 

- большое 
количеств
о 
неправиль
но 
использов
анных 
слов 
затрудняе
т 
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терминологию 
объяснениями. 

восприяти
е 
материала
. 

4.Грам
матич
еское 
оформ
ление 

в ответе студент 
использует 
разнообразные 
грамматические 
структуры; 
возможно 
незначительное 
количество 
грамматических 
ошибок (1-5) при 
использовании 
сложных 
грамматических 
структур. 

- в ответе студент 
уверенно использует 
базовые 
грамматические 
структуры; 
- имеющиеся 
грамматические 
ошибки не 
затрудняют 
восприятие 
материала. 

- в ответе 
используются 
базовые 
грамматические 
структуры; 
- многочисленные  
грамматические 
ошибки в ответе 
студента. 

- 
граммати
ческие 
ошибки 
затрудня
ют 
понимани
е ответа. 

5. 
Беглос
ть и 
фонет
ическо
е 
оформ
ление 

- речь хорошо  
понятна; 
- не допускаются 
фонематические 
ошибки; 
- практически все 
звуки произносятся 
правильно; 
соблюдается 
правильный 
интонационный 
контур;- 
поддерживается 
равномерный темп 
на протяжении 
всего 
высказывания; 
- отсутствуют 
долгие, 
незаполненные 
паузы 

- в целом речь 
понятна; 
-  возможны 
отдельные 
фонетические и  
фонематические 
ошибки, что может 
частично затруднять 
восприятие; 
возможны нарушения 
интонационного 
контура из-за 
большого количества 
пауз; 
заранее 
заготовленные фразы 
и клише произносятся 
в более быстром 
темпе, чем не 
подготовленные ; 
- большое количество 
неоправданных и 
незаполненных пауз 

- речь плохо 
воспринимается на 
слух из-за большого 
количества 
фонематических 
ошибок и 
неправильного 
произношения 
многих звуков; 
не соблюдены 
нормы 
интонационного 
оформления речи; 
отсутствует беглость 
речи; 

 

 
Данные критерии были применены для оценивания устного ответа студентов на 

экзамене по предмету «Иностранный язык» в ФГОУ ВПО РЭУ им. Г.В.Плеханова на 
втором курсе факультета «Маркетинг» направления «Менеджмент» в июне 2015 года. 

Использование данной системы оценивания знаний значительно оптимизировало работу 
экзаменатора, дало возможность подходить к оцениванию устного ответа с более 
объективной точки зрения и облегчило выставление отметок на экзамене. 
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Применение критериев также помогло студентам при подготовке к экзамену и при 
ответе на вопрос, так как они заранее знали, что и как конкретно будет оцениваться. 

Введение критериев при оценивании устного ответа на иностранном языке повышает 
познавательную активность и мотивированность студентов при изучении иностранного 
языка. 

Мы считаем, что данная система оценивания сформированности иноязычной 
компетенции студентов должна применяться при оценивании сформированности устной 
иноязычной речи в процессе устного ответа на экзамене по иностранному языку в 
университете. 
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primenitelno- k-otsenivaniyu-pismennyh-vyskazyvaniy-na-frantsuzskom#ixzz3gVhXSCvq 

© М.В. Зарудная, Е.В.Коробова, 2015 
 
 
 

УДК 378 
Г.А. Зобнина  

к.п.н., доцент кафедры психологии и 
социальной педагогики 

Факультет начального образования 
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 

г. Самара, РФ 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   

  
В настоящее время образование в дошкольной организации рассматривается не как 

предварительный этап перед обучением в школе, а как самостоятельный период в жизни 
ребёнка, как важная веха на пути непрерывного образования в жизни человека. Ребенок 
открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и 
общественных функций людей. Следовательно, каждому ребенку необходимо 



151

предоставить такие условия образовательной среды, которые обеспечивали бы ему 
полноценное развитие в максимально возможном диапазоне роста его индивидуальных 
ресурсов.  На первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства [1]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
закрепляет приоритет духовно-нравственного воспитания дошкольников. Документ 
предусматривает решение таких задач, как  объединение обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования[2, п.1.6]. 

Под духовно-нравственным воспитанием мы понимаем процесс организации психолого-
педагогических условий духовного развития личности ребенка, обеспечивающих 
рефлексию своих чувств, мыслей, образов, ценностных ориентаций при построении 
отношений с миром по принципу создания позитивно нового.  При разработке Стандарта 
авторы документа основывались на важнейшем дидактической принципе развивающего 
обучения и научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное 
обучение «ведет» за собой развитие.  Воспитание и психическое развитие не могут 
выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 
«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка»[1,с.7-8]. Важно 
отметить, что в соответствии с ФГОС ДО программы дошкольного образования 
формируются как программы психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Важнейшее требование, которому сегодня должна отвечать современная дошкольная 
образовательная организация, -  обеспечить развитие конструктивного взаимодействия с 
семьей. Развитие ребенка нельзя понять в отрыве от семьи, социальной группы и культуры, 
к которым он принадлежит [2, п.2.4].  В семье для ребенка – всё впервые: встреча с новым 
для него миром, школа общения с людьми, школа познания окружающей 
действительности, приобретения им конкретно-чувственного опыта.  «Первый раз – в 
первый класс» - будет гораздо позже. А свои первые «университеты» дети проходят под 
влиянием микросреды – семьи и ближайшего окружения. 

К сожалению, сегодня мы констатируем, что педагогические традиции семей, которые 
прежде передавались из поколения в поколение, во многом утрачены. Половина малышей 
по разным объективным и субъективным причинам воспитываются дома. Большинство 
родителей увлечены интеллектуализацией малышей, забывая о том, что именно в  семье 
складываются представления ребенка о добре, порядочности, уважительном отношении к 
материальным и духовным ценностям. 

На наш взгляд, ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей должно стать 
создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 
им следует научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 
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полноправных партнеров и сотрудников. Безусловно, путь восхождения к осознанию 
педагогической и родительской миссии, созидания  духовной общности с детьми и 
воспитывающими взрослыми  невероятно труден. Воспитывающим взрослым важно 
научиться управлять своими эмоциями, укрощать страх и тревогу,  научиться  верить в силу 
духовной общности. Педагоги, воспитатели, родители  должны облагораживать свой 
характер, утончать свои отношения к детям и их родителям; взращивать в себе творящее 
терпение; совершенствовать искусство любить детей, любить ближнего, радоваться всему 
возвышенному и прекрасному,  руководствоваться в решении педагогических задач 
мудростью. 

Таким образом, дошкольное детство является  важным периодом в жизни ребенка, когда 
формируются основные представления об окружающей действительности, представления о 
семейном укладе и родной земле. Необходимо сохранить все то, что накоплено 
предшествующими поколениями и преумножая, внести в современный образовательный 
процесс. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧЕБНЫХ  
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Современное общество находится в постоянном непрерывном развитии, вектор которого 

определяется совокупностью различных аспектов: исторических, социальных, 
политических, экономических. Важным компонентом развивающегося общества является 
образование, реформирование которого нацелено на повышение его качества.  

Одним из наиболее важных  показателей качества образования является оценивание 
учебных достижений обучающихся, поскольку именно оценка позволяет соотнести 
результаты образования с планируемыми целями, выявить проблемы обучения 
посредством обратной связи между учителем и учеником. 

Контроль и оценивание в том или ином виде существовали в обучении практически с 
самого его появления. Как отмечает В.С. Кукушкин, целью оценочной деятельности 
учителя является контроль успеваемости учащихся и формирование у них адекватной 
самооценки [3, С.383]. Однако, за долгую историю существования оценивания так не 
удалось прийти к единому пониманию его сущности, определить место оценки в 
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образовательном процессе и разработать подходящую всем единую технологию его 
применения в школьной среде.  

В процессе эволюирования образовательной практики менялись лишь формы, средства и 
способы осуществления оценочной деятельности, приоритеты в оценках, интенсивность 
оценочной деятельности учителя, меры воздействия на учащихся, а также акценты при 
интерпретации результатов оценивания в образовании [1, С.19]. Вместе с тем, споры о 
реформировании системы контроля и оценки учебных результатов в школах и ВУЗах 
продолжаются и по сей день. 

С момента появления оценки сменилось множество различных оценочных систем, 
каждая из которых имела свои сильные и слабые стороны. Так, первая настоящая балльная 
система оценивания возникла в иезуитских школах Германии XVI – XVII веков взамен 
использующейся в европейских школах системе телесных наказаний. Новая система 
состояла всего из трех баллов, с помощью которых учеников делили на «лучших», 
«средних» и «худших». Поскольку «средних» учеников было большинство, их разделили 
на группы («выше среднего», «средние», «ниже среднего»). В итоге, сформировалась 
пятибалльная система [2]. Таким образом, значение оценочной деятельности 
перенаправилось от «наказания» к «поощрению», от «применения силы» к «гуманизму». 

В истории русского просвещения наиболее древней является система словесных оценок. 
Оценивание рассматривалось исключительно в контексте принуждения к обучению, 
подводило итог определенным его результатам и акцентировало внимание на 
воспитательной функции оценки, придавая ей эмоциональную окраску [1, С.19].  

С течением времени такие словесные оценки становилась однообразнее, необъективнее 
и к началу XIX века заменились в виде цифрового обозначения отметкой. Выражение 
уровня полученных учениками знаний с помощью отметок полностью утвердилось и 
существует по сей день в образовательных организациях. 

Однако, отметочная система оценивания, распространена в современных российских 
школах и сформировавшаяся в рамках знаниево-ориентированного подхода в образовании, 
недостаточно отвечает новым требованиям, поскольку направлена лишь на выявление  
освоенных учащимися предметных результатов. Вместе с тем, контрольно-оценочная 
система освоения основных образовательных программ, согласно современным ФГОС, 
должна обеспечивать комплексный подход к выявлению не только предметных, но также 
метапредметных и личностных достижений в рамках системно-деятельностного и 
компетентностного подходов [5].  Кроме этого, она должна предусматривать использование 
разнообразных методов и форм, в том числе направленных на развитие оценочной 
самостоятельности учащихся. Поэтому, существующая система оценки учебных 
результатов требует значительных преобразований. 

Споры о роли оценивания и необходимости изменения отметочной системы идут уже ни 
одно столетие в России и за рубежом. К качестве существенных преобразований в XIX веке 
предлагалось оценивать не только знания, но внимательность, работоспособность, уровень 
организации самостоятельной работы во внеучебное и внеурочное время учащегося. Кроме 
этого, обязательным компонентом оценивания являлся проводимый учеником ежедневный  
самоанализ ошибок и затруднений, возникших в процессе обучения [4]. 

В начале ХХ века, наряду с прочим, в оценивании стали учитываться индивидуальные 
личностные характеристики учеников, их подготовленность к началу обучения, семейные 
условия и социально-экономическая среда [1, С.20]. Таким образом, оценивание стало 
включать в себя большее количество компонентов, появилась возможность соотносить 
результаты конкретного ученика с его предыдущими достижениями, что удовлетворяло 
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требованиям личностно-ориентированного подхода, однако общая оценка достижений 
продолжала выражаться отметками, которые часто имели субъективный характер.  

Как альтернатива существовавшей отметочной системе оценивания предлагались и 
другие системы. Например, в 1918 году решением Наркомпроса РСФСР было введено 
безотметочное обучение, которое просуществовало до 1932 года [1, С.20].  

Идеи безотметочного обучения поддерживались отечественными педагогами 
XIX-XX веков (С.Т. Шацким, Л.Н. Толстым, К.К. Сент-Иллером, И.Д. Гарусовым),  
а также современными учеными (Ш.А. Амонашвили, Г.А. Цукерман, В.И. 
Михеевым). Также в 1932 году была введена двухбалльная система оценивания по 
принципу «зачет-незачет» [2]. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, проблема оценивания, не смотря на 
множество его способов реформирования на протяжении многих веков, до сих пор остается 
нерешенной, поскольку многие предлагаемые инновационные системы оценки являются 
недостаточно разработанными и внедренными в практику современных школ.  
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ И 

САМОРАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ ГПС МЧС РОССИИ 
 

Процесс работы над своей личностью труден и, в то же время, интересен. Творить себя – 
значит развивать и раскрывать свои творческие профессиональные  способности. 
Совершенствовать свою личность – значит становиться духовно богаче, ярче, талантливее 
[1, с. 182].  
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Самообразование сотрудника ГПС МЧС России  должно быть непрерывным процессом. 
Но важнейшей задачей профессионального становления  должно быть формирование 
установки на самообразование, приобретение умений и навыков работы над собой.  

В процессе саморазвивающей деятельности накапливается творческий потенциал 
личности сотрудника ГПС МЧС России, и результаты этой деятельности объективируются 
не в новом орудии или культурном изобретении, а, прежде всего, в факте становления этого 
индивида как личности [2, с. 121].  

Самообразование сотрудника ГПС МЧС  более эффективно в том случае, если оно 
связано не только с узко дидактическими целями, а исходит из идеи всестороннего 
развития специалиста, как личности. Чем активнее сотрудники ГПС используют 
информацию для развития собственной личности, тем больше ее «профессиональный 
выход», тем больше информации превращается в средство обеспечения творческого, 
эффективного решения задач в  профессиональной деятельности.  

Профессиональное саморазвитие можно определить как расширение  знаний, творческое 
освоение сотрудником ГПС  своей предстоящей роли с целью ее адекватного 
использования [3, с.180].  

Система профессионального становления сотрудника ГПС МЧС России включает 
следующие компоненты: установку, профессиональный самоанализ, цели и задачи, 
содержание, методы, эффективность процесса саморазвития. 

Формирование установки на саморазвитие является основополагающим принципом в 
организации профессионального становления сотрудников ГПС МЧС России, поскольку 
установка выступает в качестве управляющего механизма в любой системе  
самообразования и без нее последнее невозможно. По сути дела, организация 
профессионального самообразования сводиться к формированию у сотрудников ГПС 
установки саморазвития путем создания комплекса внутренних и внешних факторов. Этот 
комплекс включает в себя: создание внутренней заинтересованности в саморазвитии путем 
педагогических воздействий, морального и материального стимулирования, системы 
контроля самообразовательной работы, создания и оптимизации организационных условий 
для самообразования сотрудников ГПС в пожарных частях [4, с. 192]. 

Здесь необходима также индивидуальная работа  по саморазвитию, формированию 
определенных морально-волевых качеств с тем, чтобы самообразование стало важнейший 
среди его духовных потребностей. Поскольку в ходе проведенного нами исследования 
связь между саморазвитием личностных и профессиональных качеств у сотрудников ГПС 
и степенью сформированности их установки на профессию просматривается достаточно 
наглядно, необходимо в каждой конкретной ситуации выяснение и осознание условий, 
формирующих положительную установку на профессию. Подавляющему большинству 
сотрудников ГПС  с положительной установкой на профессию присуща и установка на 
саморазвитие, профессиональное самообразование [5, с. 169]. 

Принцип профессионального самоанализа предполагает постоянный анализ 
сотрудником ГПС уровня своей профессиональной компетентности с целью выявления тех 
элементов, которые требуют самосовершенствования. 

Самоанализ может стать мощным мотивирующим фактором саморазвития сотрудника 
ГПС при отсутствии у него соответствующей установки. Стоит ли полагаться на 
внутренний потенциал сотрудников ГПС МЧС России в реализации проблем выработки и 
развития такого свойства, как самоанализ? На наш взгляд его нужно учитывать, а основное 
внимание нужно сосредоточить на создании необходимых организационных условий.  

Так, для того, чтобы сотрудник ГПС объективно оценивал уровень своей 
профессиональной компетентности, нужна соответствующая информация. Хорошей 
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информационной основой для толчка к саморазвитию должна стать рейтинговая система 
контроля профессиональной компетентности, уровня развития творческих способностей, 
примененная в экспериментальных группах.  

Обнаруживая значительное отставание в развитии личностных и профессиональных 
качеств в сравнении с успехом товарищей, сотрудник ГПС самостоятельно планирует свою 
деятельность с целью устранения возникшего противоречия между желаемым и наличным 
результатами профессионального развития. Обретя же социальное одобрение результата 
своей деятельности, сотрудник ГПС  приобретает мощный мотив к достижению более 
высокого уровня и в определенной мере формирует план своего саморазвития. Данное 
обстоятельство обуславливает выделение принципа контроля и самоконтроля саморазвития 
в период профессионального становления.  

Следует отметить, что достижение положительного результата в формировании у 
сотрудников ГПС личностных качеств и умений   самоанализа возможно лишь при условии 
взаимосвязанной и взаимообусловленной деятельности командиров (начальников) 
пожарных подразделений, целенаправленной и индивидуальной работы, развитой и 
эффективно функционирующей системы морального и материального стимулирования, 
при условиях успешной работы по формированию личностных качеств, а также 
способности к саморазвитию, индивидуализации профессионального обучения. Принцип 
планирования работы по профессиональному саморазвитию предусматривает учет 
бюджета свободного времени, учет материальной базы самообразования и других 
конкретных условий профессиональной деятельности сотрудников ГПС МЧС России. Этот 
принцип позволяет правильно распределить время на работу по саморазвитию, установить 
последовательность изучения проблем, определенных на основе профессионального 
самоанализа в период профессионального становления сотрудников ГПС МЧС России [7, с. 
133].  

Принцип комплексности предполагает занятие саморазвитием, самообразованием в 
системе, отражающей систему профессиональной деятельности сотрудника ГПС МЧС 
России. Выбор и последовательность тем для самостоятельной работы определяется 
степенью актуальности той или иной проблемы для роста профессиональной 
компетентности сотрудника ГПС МЧС России, что выясняется с помощью 
профессионального самоанализа.  

Сформулированные пять принципов организации профессионального становления и  
саморазвития сотрудников ГПС, отражают его целостность и индивидуальный характер. 
Они свидетельствуют о необходимости дифференцированного подхода к организации 
профессионального самообразования сотрудников ГПС в зависимости от достигнутого 
уровня профессиональной компетентности и личной значимости различных методов 
саморазвития, проявляющихся, в первую очередь, в наличии или отсутствии установки на 
самообразование. 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. В древние века музыкально-
медицинские центры лечили людей от нервных расстройств и заболеваний сердечно - 
сосудистой системы.  В эпоху возрождения английский врач Роберт Бертон издал научный 
труд о силе лечебной музыки, с этого времени многие врачи начинают применять музыку, 
для лечения не только нервно - психических, но и соматических заболеваний. Русские 
врачи 18-19 века говорят о музыке, как о душевном лекарстве. Профессор и медик 
Московского университета С.Г. Забелин в своем труде рекомендовал при лечении 
меланхолии, лихорадочных состояний и хронических заболеваний заботиться о душевном 
спокойствии, советовал чаще слушать музыку и быть в театре [3, с.15]. Музыкой можно 
влиять на эмоциональное самочувствие человека. Бессмертные музыкальные произведения 
Чайковского, Моцарта, Бетховена, Шуберта способны активизировать энергетические 
процессы организма и направлять их на его физическое оздоровление. 

Основной формой образовательной работы с детьми является музыкальное занятия, в 
ходе которого осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее 
воспитание дошкольников, формирование музыкальных способностей каждого ребенка. 

Музыка в синтезе с другими видами искусств дарит неисчерпаемые возможности для 
гармоничного развития ребенка. Многие психологи и педагоги говорят о влияние музыки 
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на развитие личности еще в дошкольном возрасте. «Влияние музыки на детей благотворно, 
и чем раньше они начнут его испытывать на себе, тем лучше для них» [2, с.48]. 

Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует на общее состояние всего 
организма ребенка, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения и 
дыхания. В.М. Бехтерев, подчеркивая эту особенность, доказал, что если установить 
механизмы влияния музыки на организм, то можно вызвать или ослабить возбуждение. 
П.Н. Анохин, изучавший вопросы влияния минорного и мажорного лада на состояние 
организма, сделал вывод, что правильное использование мелодического, ритмического и 
других компонентов музыки помогает человеку во время работы и отдыха. Научные 
данные о физиологических особенностях музыкального восприятия дают 
материалистическое обоснование роли музыки в воспитании ребенка. 

Исследования психологов показали, что музыкальные занятия помогают детям, 
испытывающим разного рода психологические трудности. Иногда даже стеснительные 
дети, проникаясь обстановкой праздника, раскрываются: поют, танцуют и читают стихи. 
Дети, имеющие проблемы с речью, охотно изображают различных сказочных персонажей 
на представлениях, а для  беспокойных и  часто тревожащихся детей музыка - действенное 
средство для релаксации. 

С каждым годом всё больше детей получают в детских садах систематическое 
музыкальное развитие. Самым первым звеном в системе музыкального воспитания 
является слушание музыки. Слушание музыки развивает интерес, любовь к ней, расширяет 
и повышает музыкальный кругозор, улучшает музыкальную восприимчивость детей, а 
также воспитывает зачатки музыкального вкуса [1, с.51]. 

Музыка наиболее доступное средство воздействия на ребёнка в условиях дошкольных 
учреждений. Различные музыкальные произведения вызывают у детей эмоциональные 
переживания, рождают определенные настроения, под влиянием которых и движения 
приобретают соответствующий характер. Например, торжественное звучание 
праздничного марша радует и бодрит. Это выражается в подтянутой осанке, точных, 
подчеркнутых движения рук и ног. 

Влияние музыки не способно воздействовать на всех слушателей с одной силой. Каждый 
ребенок по - своему проявляет увлечение и интерес музыкой, отдает предпочтение, какому - 
либо музыкальному жанру, любимым произведениям, имея определенный опыт слушания. 
Как учатся рисовать, читать, писать, так же нужно и учиться узнавать, оценивать музыку, 
внимательно слушать, отмечать динамическое развитие образов, столкновение и борьбу 
контрольных тем и их завершение. Восприятия слушателя должно следовать за всем ходом 
развития музыки. Надо учиться постигать этот «прекрасный своеобразный язык». Постепенно 
вырабатывается музыкальный вкус, возникает потребность постоянного общения с музыкой, 
художественные переживания становиться более тонкими и разнообразными. 

В формировании эстетического вкуса на личность детей, большая роль принадлежит 
обучению. На занятиях дошкольников знакомят с классическими произведениями детской 
литературы, музыки, живописи. Дети учатся узнавать и любить доступные их возрасту 
произведения искусства. Всё это влияет на формирование личности дошкольников. 
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«Развитие» является одной из базовых философских категорий, отражающих способ 

существования идеальных и материальных объектов. Философский словарь определяет 
«развитие» как «… существенное, необходимое движение, изменение чего-либо во 
времени» [1, с. 463]. Процессуальными характеристиками развития в философии 
выступают необратимость, направленность и закономерность. Последняя характеристика 
представляется нам особенно важной, а решение задач данного исследования, как нам 
кажется, требует определения основных закономерностей развития умений и навыков для 
того, чтобы реализовать их в системе должностной подготовки сержантов военного вуза. 

Закономерность, как характеристику процесса развития личности – это процесс ее 
закономерного изменения как свойства индивида, находящегося в системе социальных 
связей и отношений. Предпосылкой и фактором развития личности, как он считал, 
выступает конфликт между растущими потребностями и возможностями их 
удовлетворения, но далеко не только он. Важной предпосылкой развития личности А.В. 
Петровский считал взаимоотношения индивида с окружающей его референтной группой, 
опосредованные ведущей деятельностью [2]. Отсюда следует, что еще одной сущностной 
характеристикой развития является опосредованность ведущим видом деятельности, а 
также возникающими в ее процессе отношениями. В нашем случае речь может идти о 
военно-профессиональной деятельности сержантов военного вуза и взаимоотношениями, в 
которые они вступают с подчиненными курсантами в процессе обучения и воспитания 
последних. 

В психологии и педагогике, чаще всего, используется категория «психическое развитие», 
которая, если она применяется в отношении личности, может касаться различных сторон 
бытия: духовной, социальной, мировоззренческой, профессиональной и др. Традиционное 
понимание развития в отечественной психологии отражает культурно-историческая 
концепция Л.С. Выготского [3] и его последователей: Л.И. Божович [4], Л.В. Занкова [5], 
А.В. Запорожца [6], П.Я. Гальперина [7], Д.Б. Эльконина [8] и др. Концепция основана на 
понимании человека, личности как активного деятеля и субъекта развития, движущими 
силами которого выступают осознаваемые им противоречия между целями и имеющимися 
средствами их достижения, между потребностями и возможностями и пр. Психическое 
развитие человека, в данной концепции – это развитие высших психических функций, 
социальное по своему характеру. Средством развития, при этом, выступает социальный 
опыт и тот культурный контекст, с которым взаимодействует человек. Третья сущностная 
черта развития, таким образом – его обусловленность социокультурным опытом и 
контекстом. 

Развитие умений и навыков как способов организации человеческой деятельности не 
может иметь иной сущности в силу целостности самой личности. Любое личностное 
образование, приобретенное в процессе освоения социокультурного опыта, «вплетается» в 
целостный процесс развития личности.  
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 Условием развития умения и навыка выступает необходимость целенаправленного и 
сознательного применения правила – знания при решении новой мыслительной задачи в 
процессе определенного вида деятельности, которая, естественно, определяет специфику 
умений и навыков, а также особенности процесса их развития.  

В военной педагогике преобладают практикориентированные работы в области развития 
профессиональных умений и навыков курсантов. Авторы работ, опираясь на общие 
фундаментальные теоретические основы целенаправленного развития умений и навыков 
человека, разрабатывают педагогические системы, ориентированные на узкоспециальные 
или обобщенные группы профессиональных умений и навыков курсантов. Если из общей 
массы выделить работы, посвященные педагогическим умениям и навыкам, то можно, 
например, отметить диссертационные исследования: 

- Р.К. Резниковой [9], А.Е. Скрябина [10] и др. (формирование педагогических навыков); 
- В.Х. Ахметова (развитие профессиональных умений и навыков преподавателей 

военных вузов) [11]; 
- Ю.А. Панасенко [12] (формирование умений и навыков самообразовательной 

деятельности); 
- Ю.С. Синкевича [13] (формирование навыков управления). 
С незначительными расхождениями, перечисленные выше ученые считают сутью 

развития умений и навыков курсантов процесс трансформации полученных ими знаний в 
практические действия, формирования на их основе способов действий, используемых в 
решении проблемных профессиональных задач. Вместе с тем, выбирая разные планы 
изучения проблемы, ученые выделяют разные сущностные характеристики развития 
умений и навыков курсантов. 

Работы военных педагогов, как мы считаем, позволяют определить еще несколько 
сущностных характеристик процесса развития умений и навыков курсантов, которые 
необходимо учесть при формировании рабочего определения. Среди них: 

- целенаправленность и управляемость, которые выступают противоположностью 
стихийности; 

- определенность объемом задач и функций в обучении и воспитании подчиненных 
курсантов; 

- обусловленность деятельностью по решению проблемных педагогических задач, в 
которых педагогические знания получают возможность трансформироваться в умение, а 
затем в навык. 

Развитие умений и навыков сержантов военного вуза в обучении и воспитании 
курсантов, в итоге, мы определили, как целенаправленный, организованный и 
управляемый процесс трансформации педагогических знаний-правил, получаемых 
сержантами военного вуза в целесообразные самостоятельные способы их действий как 
субъектов педагогических технологий и воспитательной системы военного вуза. Развитие 
умений и навыков сержантов военного вуза в обучении и воспитании курсантов 
происходит в процессе освоения ими основной образовательной программы, в 
должностной подготовке, а также непосредственно в обучении и воспитании подчиненного 
личного состава. Целенаправленная организация развития умений и навыков сержантов 
требует определения основных закономерностей этого процесса, к числу которых мы 
относим психологические механизмы и педагогические условия, при которых они 
действуют. 

Психологический механизм − это постоянно действующая или ситуативно возникающая 
целостная психологическая система средств, которая обеспечивает выполнение тех или 
иных регулятивных функций и включает в себя основные подсистемы регуляции» [14].  
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Педагогические условия – это «… обстоятельства процесса обучения, которые являются 
результатом целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 
содержания, методов, а также организационных форм обучения для достижения 
определенных дидактических целей» [15, с. 568]. Психологические механизмы развития 
умений и навыков сержантов военного вуза в обучении и воспитании курсантов, таким 
образом, представляются нам отражением на субъективном уровне специально 
создаваемых в образовательном процессе военного вуза педагогических условий, 
результатом которого является закономерная трансформация знаний-правил в способы 
действий, необходимых сержантам для выполнения роли в педагогических технологиях и 
системе воспитательной работы.  

Развитие умений и навыков как закономерный процесс, происходящий в учебной 
деятельности и обусловленный психологическими механизмами, рассматривают теории 
научения. Управляемость процесса научения, его субъективный характер утверждаются в 
концепции поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин [7], Н.Ф. 
Талызина [16] и др.), которую мы используем как теоретическую основу организации 
процесса развития умений и навыков сержантов военного вуза в обучении и воспитании 
курсантов.  

Теории П.Я. Гальперина [7], Н.Ф. Талызиной [16] и др. ученых кладут в основу 
формирования предметных умений и навыков человека механизм интериоризации 
действия, т.е. его перевода из внешнего во внутренний план регулирования, в глубокие 
свернутые процессы мышления.  

По мнению С.П. Сенющенкова [17], в развитии отечественных теорий, описывающих 
механизм интериоризации, присутствует определенная преемственность и традиция, оно 
постепенно следует по пути уточнения основных характеристик механизма, снятия 
определенных противоречий. В итоге, интериоризация как психологический механизм 
научения трактуется как закономерный процесс перевода внешнего способа регулирования 
деятельности во внутрь самой структуры деятельности, «… т.е. переорганизацию уже 
наличных внутренних процессов по образцу структуры внешней деятельности» [17, с. 14].  

В нашем случае интериоризации подлежат знания-правила обучения и воспитания 
курсантов, источниками которых являются: 

- современные военно-педагогические знания; 
- сложившийся опыт обучения и воспитания курсантов; 
- роль и функции сержантов в педагогических технологиях и воспитательной системе 

военного вуза. 
На первом (ориентировочно-мотивационном) этапе у сержантов военного вуза может 

формироваться ориентировочная основа деятельности, а кроме того, актуализироваться 
основные мотивы обучения и воспитания курсантов.  

На втором (инструктивно-строевом) этапе действия сержантов в рамках педагогических 
технологий выполняются в материализованной форме в сокращенном объеме, и, как 
правило, в искусственно моделируемых педагогических ситуациях.  

На третьем (учебно-тренировочном) этапе сержанты также продолжают выполнять 
действия в искусственно моделируемых педагогических ситуациях, однако, без 
использования внешнего подкрепления.  

Четвертый (практический) этап может быть связан с переносом процесса развития 
умений и навыков сержантов военного вуза непосредственно в педагогическую практику.  

На пятом (методическом) этапе, предполагается полное закрепление действий, 
связанных с обучением и воспитанием курсантов.  
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В отношении развития умений и навыков сержантов военного вуза в обучении и 
воспитании курсантов мы выделили следующие общие педагогические условия: 

- мотивация и стимулирование профессиональной деятельности сержантов по обучению 
и воспитанию курсантов; 

- возможность получать из накопленного в военно-педагогической теории и практике 
знания и опыта целесообразные и эффективные внешние схемы действий сержанта в 
рамках педагогических технологий и системы воспитательной работы военного вуза; 

- целенаправленная организация учебной и профессиональной деятельности сержантов, в 
которой развиваются их умения и навыки в обучении и воспитании курсантов в 
соответствии с концепцией поэтапного формирования умственных действий П.Я. 
Гальперина [7], Н.Ф. Талызиной [16] и др., а также управление ею; 

- постоянное усложнение практической деятельности сержантов по обучению и 
воспитанию курсантов, от репродукции до педагогического творчества и передачи 
собственных умений и навыков будущим офицерам.  

Частные условия – факторы интериоризации профессионального военно-
педагогического опыта следует, как мы считаем, рассматривать применительно к 
особенностям обобщенных групп умений и навыков, а также деятельности, к которой они 
относятся. 

Мы выделили три условия, необходимые, на наш взгляд для развития информационных 
умений и навыков сержантов военного вуза в обучении и воспитании курсантов, не 
пересекающихся с общими педагогическими условиями: 

- организация диалогичного, смыслового взаимодействия с информацией с непременной 
оценкой ее релевантности; 

- многоформатность взаимодействия сержантов с информацией; 
- использование профессионального контекста в информационных объектах, с которыми 

работает сержант в процессе обучения и воспитания курсантов. 
Коммуникации, которые осуществляет сержант в процессе обучения и воспитания 

курсантов, безусловно, обладают характеристиками профессиональных военных и 
профессиональных педагогических коммуникаций, что мы учли при выборе условий 
развития коммуникативных навыков сержантов. К частным условиям развития 
коммуникативных умений и навыков сержантов военного вуза в обучении и воспитании 
курсантов, на основании сделанных обобщений, отнесены: 

- управление коммуникациями в образовательном процессе военного вуза, поддержание 
в них норм и правил педагогического и профессионального военного общения; 

- усиление рефлексии коммуникативной деятельности сержантов, формирование 
мотивационных основ саморазвития; 

- моделирование ситуаций профессионального педагогического общения. 
В целом, к частным педагогическим условиям, необходимым для группы развивающих 

навыков сержантов военного вуза в обучении и воспитании курсантов мы считаем: 
- сформированное представление о сущности и значении развивающей функции в 

деятельности сержанта, которую он реализует в отношении подчиненных курсантов; 
- особую мотивацию развивающей деятельности, основанной на ценностном отношении 

к подчиненным; 
- непрерывную практику управления развитием курсантов, в которой применяются 

соответствующие умения и навыки. 
Обращаясь к частным условиям развития группы организационных и группы 

управленческих умений и навыков сержантов военного вуза в обучении и воспитании 
курсантов, отметим, что в военно-педагогических исследованиях эти две группы, как 
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правило, рассматриваются вместе. Это связано с тем фактом, что, собственно 
организационная деятельность на уровне тактического звена управления, считается 
управленческой функцией, которая реализуется в единстве с другими функциями. В 
оперативном и, тем более, стратегическом звеньях управления эти функции разделены и 
выполняются разными субъектами, однако в деятельности сержанта их можно разделить 
только в исследовательских целях. Тем не менее, разделяя умения и навыки на 
организационные и управленческие, мы определяем для них единые частные условия 
развития. 

Выделим в качестве условий развития групп организационных и управленческих умений и 
навыков сержантов военного вуза в обучении и воспитании курсантов: 

- перевод сержанта в позицию субъекта управления обучением и воспитанием 
подчиненных ему курсантов; 

- использование правильных образцов управленческих и организационных решений в 
повседневной практике; 

- формирование авторитета и лидерских качеств сержантского состава. 
Таким образом, нами охарактеризованы основные закономерности развития умений и 

навыков сержантов военного вуза в обучении и воспитании курсантов. На основе 
механизма интериоризации профессионального военно-педагогического опыта, для 
которого будут созданы общие и частные педагогические условия, мы планируем 
организовать развитие данных умений и навыков в образовательном процессе военного 
вуза.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ИЗЛОЖЕНИЯ ТЕМЫ 
«ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ» 

 
Во всех известных нам учебниках по электродинамике утверждается, что в неподвижном 

однородном металлическом проводнике с постоянным током плотность  объемного 
электрического заряда равна нулю (=0). В упомянутых пособиях это утверждение 

доказывается следующим образом: согласно уравнению непрерывности div

j

t
 




, 

которое для постоянного тока, при учете 
 t

 0  превращается в равенство 

div

j =0 (1.1) 

С другой стороны, по закону Ома в дифференциальной форме 
 
j E   (1.2) 

где   - постоянная величина - электропроводность проводника. Объединяя (1.1) и (1.2), 
получаем равенство 

div

j =  divE


=0 (1.3) 

Но по теореме Гаусса 
div


E = 4       (1.4) 

Отсюда вытекает утверждение 
  0                      (1.5) 
Парадоксальная ситуация возникает, когда студенты начинают анализировать процессы, 

возникающие в проводнике при движении электронов. Как известно, движущийся заряд 
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создает магнитное поле, следовательно, необходимо рассмотреть действие магнитного поля 
тока 


B на движущиеся с некоторой скоростью v  в проводнике электроны, т.е. действие 

магнитной составляющей силы Лоренца, 
  F

q
c

vBМ  [ ]  , где q - заряд электрона. 

Записывая обобщенный закон Ома 
  
j E Eсто [ ]р                    (1.6) 

где 



 

Е
F
q c

v Bсто Мр [ , ] 
1 , получаем 

   j E
c
vB ( [ ]

1                       (1.7) 

В соответствии с (1.1) приходим к равенству 

div E
c
vB( [ ])

   
1

0               (1.8) 

которое можно представить в виде 

divE
c

vB
    

1
( [ ])               (1.8’ ) 

Смешанное произведение в правой части (1.8) равно ( [ ]) [ ] [ ]         
vB B v v B так как 

[ ] v div v  0, соответственно [ ] 
 
B rotB , поэтому равенство (2.1.8’) принимает вид 

divE
c
vrotB

  


1                  (1.9) 

Учитывая уравнение Максвелла rotB
c

j
 


4  и теорему Гаусса 

div

E = 4 , приходим к соотношению 4 4

2



c

vj
 . Плотность тока 

 j v  , где   - плотность объемного заряда свободных электронов, получаем 
окончательно 

  

v
c

2

2                    (1.10) 

Следовательно, в проводнике с постоянным током всегда существует, хотя и небольшой, 
объемный заряд. Это типичный релятивистский эффект, из которого вытекает, что 
плотность тока в неподвижном проводнике равна 

 j v                         (1.11) 
Подчеркнем, что отрицательный объемный заряд образуется вследствие ухода под 

действием магнитного поля тока части электронов вглубь провода. Этот уход электронов 
продолжается до тех пор, пока взаимное отталкивание электронов не уравновесит силу 
Лоренца. На поверхности металлического провода остается определенная часть 
положительных зарядов, этот поверхностный положительный заряд на находящиеся 
внутри провода электроны действовать не может. 

Пользуясь теорией относительности, изложим релятивистские соображения, которые не 
опровергают, а подтверждают справедливость полученной формулы  (1.10). 

Рассмотрим процесс прохождения постоянного тока вдоль проводника в двух системах 
координат - S и S’, где в системе S проводник неподвижен, а система S’ движется 
относительно проводника со скоростью дрейфа электронов, т.е. со скоростью v . В S- 
системе положительные заряды, плотность которых обозначим  , покоятся, а движущиеся 
электроны плотностью   создают ток 

 j v  . 
В системе S’ электроны неподвижны и сила Лоренца на них не действует. Эта сила 

действует на положительные заряды, но ее действие уравновешивается силами, 
скрепляющими положение ионов в кристаллической решетке проводника. Таким образом, 
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рассматривая проводник в S’ - системе, убеждаемся, что в нем тока нет, а значит, нет и 
электрического поля и объемных зарядов, т.е. проводник не заряжен и суммарная 
плотность  '  положительных и отрицательных зарядов в нем равна нулю. 

  ' ' '                     (1.12) 
Установим теперь зависимости между плотностями зарядов в обеих системах, для этого 

учтем, что обе системы инерциальные, так что согласно СТО величина электрических 
зарядов в S и S’ одинакова. Но еще нужно учесть эффект релятивистского сжатия длины 
движущегося проводника. В результате заключаем, что плотность положительных зарядов 
в системе S’ оказывается равной 
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Что касается электронов, неподвижных в S’, где их плотность зарядов есть 
'  по 

указанной причине в системе S плотность зарядов окажется равной  
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Поэтому суммарная плотность зарядов в S- системе равна 
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Следовательно, 
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Откуда   

v
c

2

2 , что подтверждает справедливость формулы (1.10).  

Данное электрическое поле играет немалую роль в современной технике и 
естествознании - радиоэлектронике, вычислительной технике, биофизике, медицине и 
многих других отраслях. 
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Курс «Термодинамика и статистическая физика» завершает физическое образование 

будущего учителя в педагогической академии. Чтобы выпускник был способен решать 
профессиональные проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях 
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профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и 
жизненного опыта, ценностей и наклонностей, мы систематизируем и обобщаем все 
предшествующие знания, а не просто развиваем математический аппарат физики. Курс  
«Термодинамика и статистическая физика», преподаваемый на кафедре физика и МП, 
оптимально простой в формальном, техническом отношении, но одновременно глубокий и 
содержательный в идейном отношении. Физические понятия, законы и принципы мы не   
преподносим в готовом виде. Курс  нацелен на передачу будущему учителю современного 
научно-теоретического способа мышления. 

Имея в виду профессиональные интересы будущих учителей физики, мы  преподаем не 
курс теоретической физики как таковой, т.е. курс, трактуемый традиционно, а курс 
физических теорий, или даже курс физической теории.  Совмещать требования 
относительной технической простоты и идейной глубины курса теоретической физики в 
педвузе достаточно трудно, но делать это надо обязательно. Чтобы курс «Термодинамика и 
статистическая физика» способствовал формированию профессиональной компетентности 
студентов педвуза, мы разработали курс лекций по каждому разделу, в котором  выявляем 
единство физического знания и структуры физики в целом; разработали методологически 
обоснованную и методически рациональную классификацию ее фундаментальных 
разделов; выявляем структуру каждого раздела и выделяем в нем базисные элементы, 
общие по своему внутреннему содержанию и значимости для всех разделов физики. 
Особое внимание уделяется именно последнему разделу из курса «Основы теоретической 
физики». 

Отвлеченные идеи плохо усваиваются студентами. Студенту необходимо сообщать 
конкретную сумму знаний, рассматривать конкретные физические системы, процессы и 
явления, обсуждать физические понятия и законы, развивать математический аппарат и 
демонстрировать его работу. При отборе материала мы  постоянно руководствуемся 
принципом профессионально-педагогической направленности учебного процесса и 
принципом его оптимизации, а также требованием доступности обучения в его единстве с 
принципом научности. Все вопросы и задачи несут определенную нагрузку, имеют 
общенаучное значение, раскрывают наиболее важные межпредметные связи. 

Для профессиональной педагогической деятельности учителя физики базовыми 
являются компетенции, необходимые для построения профессиональной деятельности в 
контексте требований к системе образования на определенном этапе развития общества. 
Следовательно, на материал курса «Термодинамика и статистическая физика» должны 
накладываться определенные условия. В него необходимо включать материал, 
составляющий основу системы фундаментальных знаний и доступный студенту, материал, 
способствующий развитию естественнонаучного мировоззрения, формированию 
достаточно завершенных представлений о современной физической картине мира. В курс 
необходимо включать материал, который непосредственно пригодиться будущему 
учителю физики в его практической деятельности, и который он сможет спроецировать на 
школьный курс физики. Важность этих вопросов в свете формирования профессиональной 
компетентности студента педвуза не вызывает сомнений, хотя в традиционных курсах 
теоретической физики они не удостаиваются практически никакого внимания.  

В курс «Термодинамика и статистическая физика» мы включаем материал, касающийся 
важнейших последних достижений и открытий фундаментальной физики. В этом находит 
свою реализацию принцип профессионально-педагогической  направленности обучения. В 
настоящее время выходит много научно-популярной литературы, которую читают многие 
школьники. Разобраться в том, что делается на переднем крае физики, им зачастую бывает 
очень сложно, и, они, естественно, обращаются за помощью к своему учителю. И если 
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учитель не ориентируется в должной мере в соответствующих вопросах, то он быстро 
потеряет свой авторитет. 

Курс «Термодинамика и статистическая физика» включает в разумных пределах 
исторический материал, это диктуется диалектическим единством исторического и 
логического в развитии, в том числе  в процессе познания и в учении как его 
специфической форме. При составлении рабочей программы  курса «Основы 
теоретической физики» в педвузе мы учитываем такие закономерности процесса обучения, 
как преемственность разных его уровней и ступеней и наличие многообразных предметных 
связей. Здесь можно выделить связи теоретической физики с математическими, 
общетехническими, астрономическими, общественно-политическими и психолого-
педагогическими дисциплинами, которые изучаются на физических отделениях педвузов.  

Развитые в физике методы исследования в совокупности образуют методологию этой 
науки, которая оказалась настолько эффективной в познании сложного, что играет в 
настоящее время роль, далеко выходящую за рамки собственно физики как науки. Задача 
преподавателя заключается в сообщении студентам максимально возможной суммы 
знаний, развитии его физического мышления, способности приобретать знания 
самостоятельно. В этом отношении большие возможности при изучении физики 
представляет разрешение парадоксов. 

Парадокс – это всегда, с одной стороны, источник новых приобретений в знаниях, 
свидетельствующий об объективно сложившимся противоречивом состоянии дел в науке, а 
с другой стороны источник развития физического мышления. Исследования многих 
психологов и педагогов показывает, что материал, вызывающий положительные эмоции 
усваивается легче, чем безразличный и скучный. Анализ учебной литературы, на предмет 
использования физических парадоксов показал, что парадоксы не включены в содержание 
и школьных, и вузовских учебников. Однако идея использования физических 
парадоксальных ситуаций осознается многими авторами методической литературы.  

Рассмотрим физические, методические и психолого-педагогические критерии 
обоснования использования физических парадоксальных ситуаций  при изучении курса 
«Термодинамика и статистическая физика». Физический критерий целесообразности 
использования парадоксов связан с развитием физического мышления и уровня понимания 
физики. В развитии физики парадоксы всегда характеризовали определенный 
революционный этап в смене физических представлений, что обязательно должно найти 
отражение при реализации концепции «образование – как учебная модель науки». Каждое 
новое знание порождает новую степень развития мышления. Бесконфликтное 
преподавание теоретической физики, всегда приводит к абсолютизации понятий и 
представлений, что неизбежно влечет формализм в знаниях. Следовательно, с психолого-
педагогической точки зрения, использование парадоксов является исключительно 
целесообразно. 

В учебном парадоксе сконструированная учебная проблема характеризуется 
противоречием, которое перерастает в конфликт между достигнутым уровнем знаний, 
умений и навыков и требованиями задания. Эффективность учебного парадокса 
определяется тем, что он не только понимается, но и принимается учащимися, т.е. его 
разрешение становится значимым для них. В учебном процессе имеем дело с ситуацией, 
решение которой нельзя получить по известной схеме, в рамках используемых учащимися 
моделей. Здесь от студентов требуется проявление самостоятельности и оригинальности в 
самом подходе к разрешению. Решение нестандартных задач развивает способность к 
нестандартному мышлению. 

© С.Н.Холодова, А. В.Колодинова, 2015 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 
Рассмотрим инновационный подход к организации самообразовательной деятельности 

студентов (СОД) на основе матричной модели познавательной деятельности (табл. 1), 
согласно которой усвоение учебной информации можно рассматривать как «движение» по 
элементам представленной матрицы [1]. С помощью учебно-методических пособий: 
«Организация самообразовательной деятельности студентов при изучении кривых второго 
порядка» [2], «Организация самостоятельной работы студентов на основе матричной 
модели познавательной деятельности при изучении дифференциальных уравнений» [3], 
«Самообразовательная деятельность студентов: изучаем комплексные числа: учебно-
методическое пособие» [4], «Формирование самообразовательных компетенций студентов 
при изучении матриц» [5] этот подход реализован.  

Таблица 1 
Матричная модель познавательной деятельности 

Деятельностные уровни 

 

Познавательные  

уровни 

Репродуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Узнавание 

d1 

Воспроиз-

ведение d2 

Применение 

d3 

Творчест-

во d4 

Отражение 1  у11 у12 у13 у13 

Осмысление 2  у21 у22 у23 у23 

Алгоритмирование 3  у31 у32 у33 у33 

Контролирование 4  у41 у42 у43 у43 

 
Использование познавательно-деятельностной матрицы в качестве системообразуещего 

фактора в технологии организации самообразовательной деятельности студентов [5, 6, 7, 8] 
позволило по-новому взглянуть на формирование учебных модулей. В качестве модуля, как 
правило, выступает некая порция учебного материала – тема, отдельные ее разделы, 
параграфы и т.п. Для курса высшей математики отдельными модулями обычно выделяются 
такие разделы как определители, матрицы, векторная алгебра, производная и ее 
геометрический смысл, неопределенный интеграл и т.д. 

Концепция использования познавательно-деятельностной матрицы для систематизации 
учебного материала, естественным образом выделяется модуль по уровням сложности 
усвоения учебной информации с точки зрения познавательной деятельности. Каждый 
модуль содержит учебные задания только одного уровня сложности. Поскольку ведущим 
принципом в усвоении учебной информации является принцип последовательного 
восхождения по уровням сложности учебного материала, отражающим иерархию 
возможностей деятельности человека, то сначала осваиваются задания первого уровня 
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сложности, затем второго и т.д. Так как мы рассматриваем четыре уровня сложности 
учебной информации, то и дисциплинарных модулей будет четыре. 

Внутренняя структура учебного задания соответствующего уровня сложности 
определяет стратегию его выполнения как ориентировочную основу поиска способа 
решения и дает возможность конструировать учебно-методическое пособие с 
гарантированным обеспечением механизма необходимой систематизации учебных заданий 
предметного модуля. В результате весь предъявляемый учебный материал 
декомпозируется по четырем деятельностным уровням, соответствующим различной 
сложности усвоения учебной информации с точки зрения познавательной деятельности, 
которая и определяет выбор дисциплинарных модулей. 

Наиболее объемным всегда является первый модуль, содержащий учебные задания на 
основные определения и понятия темы. Эти задания важны тем, что без их знания 
невозможно дальнейшее продвижение в более сложный учебный материал. Во втором 
модуле в количественном плане число задач уменьшается, но повышается их сложность и 
т.д.  

Принципы построения модулей одинаковы. В начале каждого модуля расположен 
теоретический материал, включающий определения и основные понятия, а также 
пояснения для понимания темы. Далее приводятся разобранные задачи, использующие 
приведенный выше теоретический материал. После них приводятся задачи для 
самостоятельного решения, аналогичные разобранным. Их по видам должно быть столько 
же сколько разобранных. В конце каждого модуля приведены тесты для самопроверки, с 
помощью которых каждый студент может самостоятельно оценить уровень полученных им 
знаний. 

Приведем пример задачи 2-го уровня сложности, представленной с помощью 
познавательно-деятельностной матрицы.  

Решить дифференциальное уравнение xxctgxyy sin2  
В соответствии с познавательно-деятельностной матрицей решение состоит из 

следующих этапов: 
 

Учебные элементы Последовательность действий 
Y11 – отражение на уровне 
узнавания 

Требуется найти общее решение дифференциального 
уравнения ( , , ) 0F x y y    

Y12 – отражение на уровне 
воспроизведения Делаем подстановку ( )y p x  . Тогда ( )y p x  . 

Y21 – осмысление на 
уровне узнавания 

Получим xxрctgxр sin2  - линейное 
относительно неизвестной функции )(хрр  . 

Y22 – осмысление на 
уровне воспроизведения 

Общее решение этого уравнения найдем подстановкой 
vuр  , vuvuр   

Y31 – алгоритмирование на 
уровне узнавания 

Произведем подстановку  









xxvu

vctgxv
xxuvctgxvuvu

sin2
0

sin2  

ctgxdx
v
dv

vctgx
dx
dv

vctgxv





 0
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xvxv

ctgxdx
v
dv

sinsinlnln 

   

Подставляя xv sin  во второе уравнение xxvu sin2 , 

получим 
1

2

2222

Cxu

xdxduxdxdux
dx
duxu



   

Y32 – алгоритмирование на 
уровне воспроизведения 

Определим xСхvuр sin)( 1
2  , т.е. xСхy sin)( 1

2   
Интегрируя это равенство найдем общее решение 
исходного уравнения. 

Y41 – контролирование на 
уровне узнавания 

 










xdxСxdxхy

xdxСхdy

xdxСхdy

xСх
dx
dy

sinsin

sin)(

sin)(

sin)(

1
2

1
2

1
2

1
2

 

Найдем интеграл 

 
Cxxxxx

xdxxxxx

xvxdxdv
dxduxu

xdxx

xx
xvxdxdv

xdxduxu
xdxх






















cos2sin2cos

sinsin2cos

sincos
cos2

cos
cossin
2

sin

2

2

2
2

2

 

Y42 – контролирование на 
уровне воспроизведения 

общее решение данного уравнения: 

21
2

21
2

cos2sin2cos)(
coscos2sin2cos

CxxxxCx
CxCxxxxxy



  

Ответ: 21
2 cos2sin2cos)( CxxxxCxy   – общее решение данного уравнения. 

 
Предложенная работа предназначена для студентов первого курса как очной, так и 

заочной формы обучения для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы и 
прошла успешную апробацию в Самарском государственном техническом университете и 
Самарском государственном университете путей сообщения.  

С помощью предлагаемых учебно-методических пособий студент самостоятельно 
изучает учебный материал и усваивает виды умственной деятельности, регулирует 
количество решаемых примеров, занимается самопроверкой своих знаний и оценивает 
уровень усвоенной учебной информации, приобретая тем самым навыки самообразования 
и самооценки. 
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ИСТОРИЗМ В ПОЗДНЕОСМАНСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ:  

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ФЕНОМЕНА 
 
Историзм – обращение к «историческим» стилям – оказался феноменом, общим для 

развития архитектуры Старого Света в конце XIX в. Этот период активных и 
разнонаправленных архитектурных поисков хорошо изучен на примере региональных 
проявлений как в Западной и Восточной Европе, так и в России (в отечественной 
литературе принят термин «эклектика»). Однако этот феномен проявился и в архитектуре 
Османской империи последних десятилетий ее существования, хронологически совпав с 
«национальным архитектурным ренессансом» и формированием «Первого национального 
архитектурного стиля» [1, р. 16–50]. 

Османская культура к середине XIX в. в результате сознательной европеизации в ходе 
реформ Танзимата оказалась под сильным влиянием Запада [2; 3]; архитектура Турции с 
запозданием отреагировала на барокко, классицизм и рококо в босфорских дворцах 
(Кючюксу, Долмабахче, Бейлербей и др.). К концу XIX в. города Османской империи 
(прежде всего Стамбул) обеспечили заказами большое количество приглашенных зодчих, 
не только создававших образцы, соответствовавшие новейшим трендам европейской 
архитектуры, но и заложивших основы турецкого профессионального архитектурного 
образования [4, р. 69–70]. Однако политическая самостоятельность Империи, четкость 
условий заказа, государственный патронат и превалирование устойчивых национальных 
традиций в архитектуре позволили Турции избежать распространения вариантов 
«колониального стиля». 

Во II пол. XIX в., в период европеизации османской культуры, европейская архитектура 
отдавала дань исследованию памятников прошлого и созданию «национальных» 
направлений, объединяемых термином «историзм». Ю.Р.Савельев отмечал условность 
представления об «историзме» как о художественном стиле и оговаривал, что данный 
термин следует понимать и как «творческий метод, – один из наиболее сложных в истории 
искусства. Мастера ‘историзма’, подобно художникам Возрождения, должны были 
обладать знаниями и опытом в разных областях – истории архитектуры, реставрации, 
создании предметов «прикладного» искусства, знать технику строительства и ремесла» [5, 
с. 5]. 

Хотя сознательное обращение к прошлому было присуще многим периодам истории 
искусства, в «историзме» XIX в. акцентировалось обращение именно к национальным 
истокам, создание «национальных» стилей в архитектуре и других видах искусства, «поиск 
и выражение цивилизационных истоков данной культуры <…> В России в рамках 
“историзма” при покровительстве государства развивались “русский” и “византийский” 
“стили”, во Франции и Англии – “неоготика”, в Германии – “необарокко” и т.д.» [5, с. 5]. 

Увлеченные подобными поисками европейские зодчие пытались и в Стамбуле – столице 
Халифата – создать некий «неоисламский стиль», искусственно заменяя привычные 
архитектурные элементы декоративными заимствованиями из арабской, персидской, 
мавританской архитектуры. Резкая критика таких попыток со стороны патриотически 
настроенной интеллигенции, разделявшей националистическую идеологию движения 
«новых османов», а затем младотурок, обострила необходимость выявления собственного 
османского культурного наследия, которое должно было стать базой для «национального 
архитектурного стиля» [6, р. 216]. 
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Первой попыткой самоанализа турецкой культуры стала подготовка к Всемирной 
выставке в Вене (1873) фундаментального труда «Основы османской архитектуры» [7], 
превратившегося в манифест поиска национальных ориентиров. Это был полноценный 
госзаказ, выполнявшийся под контролем османского Министерства торговли и 
общественных работ известным просветителем О.Хамди и архитекторами В. Мари де Лоне 
и П.Монтани. В книге была предложена периодизация османской архитектуры и 
акцентированы элементы собственно «османского стиля». Отбор представленных 
памятников диктовался установкой на романтизацию истории правящей династии в 
соответствии с идеологией «османизма» и был призван задать образцы для собственного 
варианта исторического стиля в архитектуре. 

Если для национальных культур окраин Империи (Балканы, Египет) обращение к 
«историзму» декларировало возвращение к корням, то для самих османов важнее было 
отделить турецкую составляющую от культурного «интернационализма». Это стремление, 
ориентированное на избранные памятники прошлого, привело к появлению нео-
османского стиля, представленного прежде всего постройками М. Ведата Тека и А. 
Кемалеттина. Ведущие мастера архитектуры «османского возрождения» использовали в 
гражданских и культовых постройках набор традиционных элементов планировки и 
декорации средневековых памятников Анатолии, активно применяя при этом 
анахроничные конструкции, материалы, декоративные детали. Подобное создание 
архитектурного образа, отсылающего к определенному историческому образцу с помощью 
парадигмы узнаваемых «цитат», вполне соответствует культуре модерна в целом. 

Нео-османский стиль одинаково удовлетворял как имперской идеологии «османистов», 
так и националистическим устремлениям младотурков и кемалистов, а потому стал 
магистральным течением в турецкой архитектуре. Однако им историзм в архитектуре 
последних десятилетий Османской империи не ограничивался.  

Привлечение европейских архитекторов и заказы различных организаций, в т.ч. 
христианских конфессий, привели к перенесению на турецкую почву неоренессансных, 
неоампирных, неоготических мотивов. Результатом подобного «интернационализма» стал 
целый ряд интересных зданий, ожививших историческую застройку Стамбула, однако 
такая показательная «ретроспекция» для развития османской архитектуры оказалась 
маргинальным курьезом. 

В Восточной Европе и в России историзм ярко проявился в неовизантийском стиле. 
Интерес к первоистокам христианской культуры пробудил интерес европейских 
интеллектуалов к наследию Византии. На русской почве, например, этому способствовали 
отход от концепции европоцентризма после Крымской войны, формирование 
представлений о самостоятельном историческом пути России, актуализация «Восточного 
вопроса» и активизация связей с балканскими славянами. Изучение византийских 
древностей привело к практической реализации интереса в «византийском стиле», 
приобретшем в III четв. XIX в. характер государственного, но при Александре III 
оттесненном «русским стилем» [5, с. 10–15]. 

Позднеосманская архитектура не могла пройти мимо «византийских поисков». Во-
первых, византийское культурное наследие в Анатолии и на Балканах всегда оставалось 
перед глазами османской интеллигенции, хотя и не акцентировалось и в официальной 
историографии попросту замалчивалось. Во-вторых, «неовизантийский тренд» как часть 
«интернационального историзма» не мог игнорироваться как работавшими в Турции 
европейскими архитекторами, так и достаточно сильным европейским патронатом (пример 
Немецкого фонтана на пл. Ипподром). Правомерным выглядело обращение к наследию 
Византии в зданиях посольств, представительств и религиозных миссий в Константинополе 
и Греции. В-третьих, хотя обращение к византийским образцам для османской архитектуры 
было маргиналией, реализованной в небольших памятниках, оно справедливо 
воспринималось как оппозиция нео-османской модели при утверждении национальной 
культурной самобытности христианского населения Империи, монументальная претензия 
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на подрыв османской исключительности. «Византийский стиль» оставил след даже в 
культовой мусульманской архитектуре.  

Этих оговорок достаточно, чтобы воздержаться от распространения на османский 
материал характеристик, обычно применяемых к поискам корней в отечественной культуре 
и их архитектурному воплощению. 

Архитектура Османской империи оказалась вовлечена в общий для культуры рубежа 
XIX–XX вв. процесс поисков цивилизационных истоков культуры, проявлением которого 
стал архитектурный историзм, с опозданием, – к моменту создания в Турции наиболее 
показательных памятников как «османского возрождения», так и «византийского стиля» в 
европейской архитектуре уже господствовали модерн и неоклассицизм. В то же время если 
для архитектуры Запада проявления историзма часто были временной данью нарочитой 
экзотике, то для османского общества «Первое национальное архитектурное движение», 
выросшее из нео-османского стиля, оказалось следствием дискуссий о самоидентификации. 
Это движение пережило крушение и «османизма», и самой Османской империи и стало 
базой для архитектурных исканий первого десятилетия Турецкой республики [8, с. 155–
158]. 
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСКУССТВА ИНДИИ 
 
Со времен Геродота Индия привлекает к себе путешественников и исследователей. Без 

сомнения, это страна с удивительной культурой и  историей, своеобразным, но богатым 
наследием в области искусства. Однако интересным оказывается не только само наследие, 
но и особенности его изучения.  

Исследование истории и искусства Индии никогда не было процессом внутренним, 
привилегией одной страны и одной цивилизации. Исторически сложилось, что у истоков 
индологии стояли люди совершенно другой культуры с устоявшимися методологическими 
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схемами, многие из которых были бессильны пред лицом столь своеобразной 
художественной традиции.  

Время от времени в свет выходят работы, посвященные методологическим проблемам 
изучения искусства Индии, отдельным периодам ее историографии, наиболее ярким 
исследователям и их работам, однако ни одна из них не дает возможности посмотреть на 
общую картину развития области, что может быть интересно и важно для исследователей, 
вынужденных постоянно сверяться с существующей научной традицией.   

1. От античных  историков к Новому времени. Рождение легенд и  стереотипов. 
Парадоксальным образом  Индия всегда присутствовала в мировом сознании, оставаясь 
при этом страной полумифической. С легкой руки путешественников и псевдоисториков 
индийские храмы стали величать «пагодами», а индийские культовые образы – 
«монстрами». Некоторые полагали, что все демоны, изгнанные духом христианства из 
Европы, поселились именно в Индии, где им поклоняется местное население (Л. ди 
Вартхема, Я. ван Линсхотен) [1, с. 19]. В русских летописных сводах, напротив, Индия 
описывалась как рай на земле [2, с. 12-19]. 

В XVI-XVII вв. предпринимаются первые попытки «научного» подхода к описанию 
культуры Индии, особенности которой пытались объяснить с помощью известных 
аналогий. Например, проводились параллели с  Древним Египтом и его странными 
звероголовыми «идолами» - исключительно на том основании, что большинство известных 
на тот момент в Европе индийских художественных памятников воспроизводили образ 
Ганеши, бога со слоновьей головой [3, c. 11]. Важность данного этапа для нас объясняется 
тем, что большинство устойчивых точек зрения и мифов, как то: язычество и 
идолопоклонство, «уродливость» и «монструозность» индийских сакральных образов, а, 
следовательно, «дикость» поклоняющихся им людей, и проч., -  сформировались именно в 
этих временных рамках.  

С появлением в Индии европейских колоний ситуация изменилась – страна перестала 
быть сказкой и заняла устойчивое место в западной историографии.  С этого момента 
можно говорить о появлении науки об индийском искусстве. 

2. Сер. XIX – 1920-е гг.. Рождение науки. Первые исследователи индийского 
искусства были, как правило, не профессиональными историками, а любителями, 
совмещавшими свое «хобби» с занимаемой официальной должностью. Но постепенно 
создаются такие общества, как «Археологическая служба Индии», проводятся раскопки, 
начинают выходить первые сборники отчетов. Первопроходцами стали в основном 
англичане, которые, безусловно, внесли огромный вклад в сохранение индийского 
художественного наследия, а также в формирование первых методологических подходов и  
искусствоведческих оценок (Александр Каннингэм, Джеймс Фергюссон, Винсент Смит) [4, 
с. 4-22]. Постепенно к ним присоединились и другие европейские исследователи (Альбер 
Фуше, Людвиг Баххофер), чьи труды до сего дня считаются классикой индологии.  

Основная проблема состоит в том, что европейские исследователи, воспитанные на 
работах Винкельмана, подходили к непонятной им культурной и художественной среде с 
готовыми, сформировавшимися критериями оценки, не задумываясь о неправомерности их 
использования. Основным «противовесом» индийскому искусству была выбрана 
античность. В этом контексте интересна и показательна история изучения провинциальной 
школы искусства Гандхары (ныне территория северного Пакистана и восточного 
Афганистана), которая в силу ее «эллинистической» стилистики была поставлена в центр 
всего индийского художественного процесса – на ее основе доказывалось, и вполне 
убедительно, что первые антропоморфные буддийские образы были разработаны для 
Индии греками в силу незнания индийцами скульптурных канонов. Утверждения, что 
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Индия лишена аутентичной художественной традиции, имели следствием внедрение  в 
систему образования европейской классической художественной школы как единственно 
правильной. 

Подобные процессы не могли не вызвать реакцию, тем более что к концу указанного 
периода появилась целая плеяда исследователей и художников-индийцев, сочетавших в 
себе европейское образование с чувством острой национальной обиды (самый яркий 
пример – т.н. «Бенгальское возрождение», целью которого стало создание нового искусства 
на основе национальной философии и истории, а идеологами – семья Тагоров).  

3. 1920 – 1950 гг. Расцвет. Указанный временной срез можно по праву считать временем 
расцвета индологии, когда вышли в свет непревзойденные и по сей день труды по 
искусству. Общая тенденция этого времени – разработка новых методологических 
подходов, поиск внутрикультурных истоков индийского искусства, обращение к его 
содержанию и символике. Как это ни парадоксально, «переоценка ценностей» происходила 
с использованием все того же метода компаративизма (сравнения). Два наиболее 
показательных подхода к заданной проблеме связаны с именами Ананды К. Кумарасвами 
(1877-1947) и Стеллы Крамриш (1896-1993). Подобный «переход на личности» обусловлен 
тем, что за каждым из указанных ученых стоит целая школа последователей.  

Ананда К. Кумарасвами, с ранних работ сделав проблему взаимодействия культур 
основной в своих исследованиях,  постепенно обогатил свою теорию обращением к 
экзегезису, философии, религиоведению. В результате ученый пришел к своеобразному 
решению проблемы преодоления стереотипов.  Привлекая более близкие и понятные 
религиозные и художественные системы, обращаясь к христианству, античности,  древнему 
Египту, византийскому  и готическому искусству, ученый стремился перешагнуть порог 
непонимания, найти не столько различия, сколько сходства и аналогии, объединяющие 
европейское и индийское искусство. Он  одним из первых ввел в терминологию историка 
искусства понятие «традиционного» искусства и «традиционного» мировосприятия, много 
занимался иконологическими и иконографическими исследованиями «сравнительного» 
характера, по принципу «Атласа Мнемозины» Аби Варбурга. 

Стеллу Крамриш объединяют с Кумарасвами, ошибочно путая общность взглядов и 
задач с общностью подхода. Но если Кумарасвами, руководствуясь иконологическими 
принципами, считал форму второстепенной по отношению к содержанию, обращаясь к 
символизму и духовности индийского искусства, то Крамриш, как верный представитель 
Венской школы искусствознания,  обращалась именно к форме и стилю.  

В работах английских исследователей, а также их последователей, красной нитью 
проходила идея негласного определения европейского искусства, начиная с античности, как 
реалистического, в противовес «абстрактному» восточному. Кумарасвами и его 
последователи скорректировали эту позицию, придав понятию «природы» метафизический 
смысл и доказав, т.о., «натуралистичность» восточного искусства, но основанную не на 
прямом подражании, а на вычленении символического первопринципа [5, с. 11]. Стелла 
Крамриш, напротив, обратилась к пластичности и натуралистичности индийского 
искусства, к чувству формы и пространства индийских мастеров, и к иконографическим и 
символическим особенностям, из этого вытекающим [6, с. 123-128]. В данном контексте 
важно, что разработанная терминология имеет в своей основе идеи Гегеля, Вельфлина, 
Алоиза Ригля и Гильдебрандта. Метод, использованный Риглем для характеристики 
римской скульптуры и Вельфлином для характеристики германского стиля и «чувства 
формы» в противовес итальянскому, стали моделями для Крамриш при описании искусства 
индийского. Более того, «художественное воление» Ригля стало достаточным аргументом 
для индолога, чтобы определить и обосновать стилистические особенности индийского 
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искусства и их качественную «весомость», не уступающую европейским образцам [7, с. 81]. 
Идеи, разработанные ее непосредственным учителем, Максом Дворжаком, для решения 
конфликта материальной формы и духовного содержания в готической скульптуре, 
привели Крамриш к методологическим выводам, которые изящно соединили ее подход и 
подход Кумарасвами, объединив двух исследователей, сформировавших, по сути, основу 
для всего последующего развития индологии. 

4. Сер. XX в. – наши дни. Современный этап развития индологической науки 
характеризуется максимальным усложнением и переплетением подходов, взглядов и 
методов, а порой переоценкой достижений прошлого. Время от времени встречаются 
излишне резкие отзывы о деятельности первых исследователей индийского искусства, 
подвергается критике и противоположный, «проиндийский» подход. В частности, 
некоторые взгляды Кумарасвами оценивают как субъективные, нацеленные на 
доказательство аутентичности индийского искусства «любой ценой»; в противовес им 
предлагается добиться более объективного, «гуманистического» подхода (Нихарранджан 
Рай) [7, с. 83]. Большинство современных исследователей сходятся во мнении, что для 
решения поставленных задач необходимо максимально объединить усилия, изучив все 
возможные аспекты проблемы, от космогонических до социо-политических.  Капила 
Вайтсьяян, один из ведущих индологов второй половины XX века, будучи директором 
Национального Центра Искусств им. Индиры Ганди, предложила несколько проектов 
подобного целостного изучения памятников на примере храма Брихадешвара в 
Танджавуре, храма Шивы в Чидамбараме и построек в Хампи [8, c. 38]. По результатам 
работы с комплексом храма в Танджавуре был создан видео-проект и передвижная 
выставка, которые отражают перспективы и находки такого слияния разных мнений, часто 
спорящих друг с другом. Так или иначе, подобная комплексность дает максимально 
полную картину движения научной жизни, возможность новым специалистам обращаться 
к целому спектру мнений и выбирать наиболее приемлемые для своей работы. 

Постоянная необходимость сравнения культурно-цивилизационных модусов возникла в 
индологии на этапе оценки и описания памятников и при выработке методологических 
подходов. Первые путешественники были вынуждены делать выводы о непонятной им 
стране, исходя из своих культурных представлений; первые исследователи давали оценки 
чуждой художественной традиции, обращаясь к изученному античному наследию; их 
оппоненты-индийцы, ища способы опровергнуть «греческую» модель развития страны, 
отталкивались все от того же принципа поиска аналогов и параллелей в других 
изобразительных и философских традициях. Многие из них стояли у истоков 
формирования индологической методологии, обогатив ее достижениями европейской 
школы истории искусства. Современные исследователи вольны выбирать любой из уже 
пройденных путей, опровергать их или разрабатывать свои подходы, но им тем более 
необходимо соотносить свои открытия и исследования с уже пройденной 
историографической перспективой, во избежание грубых ошибок и неоправданных 
повторов. 
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В целом внешний облик любого промышленного здания главным образом зависит от 
протекающего в нем технологического процесса. Его влияние распространяется на 
материал и тип несущих и ограждающих конструкций здания, на решение световых, 
аэрационных и других проемов в стенах и покрытиях, на профиль покрытия и другие 
элементы здания. 

При проектировании промышленных зданий как правило стремятся к простым, 
лаконичным и четким композиционным решениям. Для объемно-планировочных и 
конструктивных решений таких зданий, выполненных с учетом требований типизации и 
унификации, характерны крупные формы элементов несущих и особенно ограждающих 
конструкций. Крупные элементы фасада, масштабно взятые по отношению к окружающей 
застройке, нередко позволяют достигнуть выразительной архитектуры здания.  

Для одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий наиболее характерны 
горизонтальные членения фасадов, которые обусловлены применением навесных стен из 
типовых крупных панелей длиной 6 м, а также устройством ленточных световых проемов и 
солнцезащитных устройств, придающих композиции динамичный характер.[1] 

При строительстве высоких зданий инженеры могут использовать новый способ 
укрепления конструкции – арматура идет по спирали, не требуя дополнительной 
поддержки, как это обычно бывает с четырехугольными зданиями. Кроме того, благодаря 
особой системе сохранения энергии здание потребляет намного меньше энергии, чем могло 
бы при своем размере, а огромные стеклянные окна, пропускающие много солнечного 
света, помогают сохранять электроэнергию. В данном случае фасады зданий выглядят 
креативно [3,4]. 

Архитектурное решение фасада промышленного здания во многом зависит от профиля 
покрытия. Применение покрытий с различным очертанием поверхности в сочетании с 
элементами стены позволяет достигать различных композиционных решений фасада. 
Большая протяженность фасадов промышленных зданий, особенно при ленточном и 
сплошном остеклении, вызывает впечатление монотонности, однообразия. Поэтому для 
повышения архитектурной выразительности здания прибегают к контрастам, 
образованным отдельными элементами фасада. Контрастными могут быть решения 
главного и торцового фасадов производственного и вспомогательного зданий. Могут быть 
также выделены ворота, жалюзи, вентиляционные шахты и другие технологические 
элементы. 
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Важное значение в формировании архитектурно-художественного образа здания играют 
строительные материалы. Использование для стеновых панелей и оконных заполнений 
алюминия, нержавеющей стали, медных сплавов, эмалей, стекла, пластиков и других новых 
материалов придает внешнему виду здания индивидуальный характер, особую 
архитектурную выразительность. При введении цвета предпочтение следует отдавать 
естественным цветам различных материалов. В тех случаях, когда стена выполняется из 
крупных панелей, можно, например, окрашивать спокойным тоном плоскости панелей, а 
швы между панелями и отдельные функциональные элементы стены выделять другим и, 
может быть, более ярким тоном. 

Архитектурный облик должен в первую очередь отражать назначение здания, его 
функциональную структуру, организацию внутренних пространств, специфику жизни 
производства, ее связь с внешней средой. Найти архитектурный образ здания – одна из 
важнейших задач архитектора-проектировщика. 

В архитектурном облике должны получать отражение климатические особенности 
региона. Архитектурное решение фасадов должно учитывать их ориентацию. 
Целесообразно на северной стороне применять большее остекление, чем на южной, на 
южной стороне – горизонтальные солнцезащитные экраны и другие выступающие 
элементы, на восточной и западной сторонах – вертикальные или решетчатые 
солнцезащитные устройства.[2] 

Итак, фасады промышленных зданий должны давать правдивое представление о 
функции самих стеновых конструкций, об их зависимости от материала. Абсолютно 
ровные и гладкие поверхности практичны, т.к. задерживают меньше пыли, легко 
очищаются или омываются дождем. Отражающие поверхности придают зданию легкость, 
«растворяют» его в окружении. 
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АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
 

Исследование влияния компьютерных игр на уровень агрессивности подростков 
является острой социально-психологической проблемой, по причине того, что современное 
общество отличается стремительным развитием информационных и компьютерных 
технологий, которые существенно перестраивают практику повседневной жизни. С 
каждым скачком в области компьютерных технологий растет количество людей, которых 
называют «геймерами» (от английского «game» — игра).  Основной деятельностью этих 
людей является игра на компьютере, круг социальных контактов у них очень узок, вся 
другая деятельность направлена лишь на выживание, на удовлетворение физиологических 
потребностей, а главное – на удовлетворение потребности в игре на компьютере [4, с. 94]. 

Проблема влияния компьютерных игр на подростков приобрела широкий общественный 
резонанс, так как многие компьютерные игры провоцируют агрессивное поведение. 
Агрессия, присутствующая во многих современных компьютерных играх, может вести к 
появлению агрессии в реальной жизни — подросток неоднократно видит, как его герой 
достигает своих целей с помощью агрессивных действий, и может сделать вывод, что такое 
поведение является желательным и приемлемым средством для достижения жизненных 
целей. Главным фактором является повторяемость совершаемых действий — создается 
позитивная ассоциация использования агрессии в качестве разрешения ситуации [1, c. 135]. 

Агрессия - это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение 
вреда другому живому существу, не желающего подобного обращения. Не находя прямого 
выражения, агрессия заявляет о себе в символических формах. Одной из таких форм 
является компьютерная игра. С другой стороны, компьютерная игра может сама выступать 
в качестве фактора влияния на агрессивное поведение человека [2, c. 25].  

Изучению специфики негативного влияния зависимости от компьютерных игр у 
подростков посвящены исследования М. С. Иванова, А. Е. Войскунского, Ю. Д. Бабаевой, 
О. В. Стуковой, Т. Ямановой, И. Г. Белавиной, В. Н. Моторина, В. Д. Москаленко, С. 
Панова и др. Изучением компьютерной зависимости занимались М. Шоттон, Ш. Текл, К. 
Янг, Т. Больбот.  

С целью изучения проблемы влияния компьютерных игр на подростков использовались 
методы математической статистики: коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 
тестирование с использованием методик: «Опросник агрессивности Басса – Дарки», «Тест 
на игровую компьютерную зависимость» (Перевод теста Кимберли Янг, выполненный и 
адаптированный В.А.Буровой.). 

В проведенном исследовании приняли участие учащиеся групп МО-214, ИД-214, ОР-
214, Владимирского технологического колледжа, в составе 25 человек, в возрасте 15-17 лет. 
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Взаимосвязь компьютерных игр с агрессивностью можно трактовать двояко: либо 
агрессивное поведение игрока вызвано агрессивным содержанием компьютерной игры, 
либо, наоборот - агрессивные дети и подростки предпочитают компьютерные игры с 
агрессивным содержанием [3, c. 47]. 

Проанализировав полученные данные по «Тесту на игровую компьютерную 
зависимость», можно сделать вывод, что у 40% испытуемых наблюдается чрезмерное 
пользование персональным компьютером и компьютерными играми, что может стать 
причиной проблем в семье, на учебе и неблагоприятно сказаться на физическом и 
психическом развитии подростков, так как нередко в компьютерных играх встречаются 
сцены насилия и агрессии. В этом нельзя винить разработчиков игр, так как, несмотря на 
возрастное ограничение, подростки стремятся втайне от родителей играть в компьютерные 
игры не подходящие для своего возраста. 48% испытуемых используют компьютерные 
игры часто не наблюдая временных рамок, это также может стать причиной проблем. И 
лишь 12% испытуемых обычные пользователи, отношение к компьютерным играм у 
которых в норме. 

По индексу агрессивности в «опроснике Басса - Дарки» результаты в норме у всех 
испытуемых, у многих наблюдается вербальная форма агрессии, физическая агрессия 
встречается редко или совсем не выражена. По индексу враждебности у 40% испытуемых 
показатели выше нормы. Это может стать причиной ухудшения отношений со 
сверстниками и семьей и возникновения проблем в обучении. 

Полученный коэффициент корреляции рангов Спирмена является достоверным. Он 
свидетельствует о наличии достаточно сильной, тесной положительной связи (r=0,83) 
между показателями игровой компьютерной зависимости и агрессивности подростков. 
Можно сделать вывод, что  у подростков, увлекающихся компьютерными играми и часто 
проводящих время за ними зафиксирован более высокий уровень агрессивности по 
сравнению с подростками не увлекающимися компьютерными играми. 

Таким образом, с одной стороны, агрессия у подростков может выражаться через 
компьютерные игры, с другой стороны компьютерная игра может сама выступать в 
качестве фактора влияния на агрессивное поведение человека. Компьютерные игры могут 
положительно влиять на развитие детей, например, логические игры способствуют 
развитию формально-логического, комбинаторного мышления. Азартные игры, в 
противовес им, требуют от игрока интуитивного, иррационального мышления. Спортивные 
и конвейерные игры развивают сенсомоторную координацию, концентрацию внимания и 
др. DOOM – образные игры, несмотря на свое агрессивное содержание, позволяют развить 
системное мышление. Но частые сцены насилия в таких играх могут пагубно сказаться на 
развитии психики ребенка, поэтому необходимо вовремя предотвратить возможное 
негативное влияние компьютерных игр агрессивного содержания. В лучшем случае 
компьютерные игры формируют привычку использовать компьютер в качестве 
инструмента управления агрессией. 

Чтобы избежать проблем связанных с повышением уровня агрессивности и игровой 
компьютерной зависимости, необходима специально-организованная работа по поддержке 
подростков, увлекающихся компьютерными играми, создание условий для расширения 
возможностей взаимодействия ребенка с окружающей его социальной средой.  
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МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
В структуре социологического знания чаще всего выделяют три взаимосвязанных 

уровня: 1) общесоциологическую теорию; 2) специальные социологические теории (или 
теории среднего уровня); 3) социологические исследования, называемые еще частными, 
эмпирическими, прикладными или конкретно-социологическими. Все три уровня 
дополняют друг друга, что позволяет получать научно обоснованные результаты, изучая те 
или иные социальные объекты, явления и процессы. 

Общественная жизнь постоянно ставит перед человеком множество вопросов, ответить 
на которые можно лишь с помощью научного исследования, в частности 
социологического. Однако не всякое исследование в области социологии является 
собственно социологическим. Их важно различать потому, что сегодня часто приходится 
встречаться с произвольным толкованием такого исследования, когда чуть ли не любая 
конкретно-социальная разработка той или иной обществоведческой проблемы (особенно 
если при этом используются опросные методы) неправомерно называется социологическим 
исследованием. Последнее, по мнению российского социолога Э. Тадевосяна, должно 
опираться на использование специфических для социологии конкретных научных методов, 
приемов и процедур при изучении социальных фактов и эмпирического материала. Однако 
нельзя считать, что социологическое исследование-это только сбор первичной информации 

В широком смысле социологическое исследование — это специфический вид 
систематической познавательной деятельности, направленной на исследование социальных 
объектов, отношений и процессов с целью получения новой информации и выявления 
закономерностей общественной жизни на основе теорий, методов и процедур, принятых в 
социологии. 

В более узком смысле социологическое исследование представляет собой систему 
логически последовательных методологических, методических и организационно-
технических процедур, подчиненных единой цели: получить точные и объективные данные 
об изучаемом социальном объекте, явлении или процессе. 

Иными словами, социологическое исследование — это специфическая разновидность 
социальных (обществоведческих) исследований (их "ядро"), рассматривающая общество 
как целостную социокультурную систему и опирающаяся на особые методы и приемы 
сбора, обработки и анализа первичной информации, которые приняты в социологии 

При этом любое социологическое исследование предполагает несколько этапов. Первый, 
или этап подготовки, состоит в обдумывании целей, составлении программы и плана, 
определении средств и сроков проведения исследования, а также в выборе способов 
анализа и обработки социологической информации. Второй этап предусматривает сбор 
первичной социологической информации —собранных необобщенных сведений в 
различных формах (записей исследователей, выписок из документов, отдельных ответов 
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опрашиваемых, и т. д.). Третий этап заключается в подготовке, собранной в ходе 
социологического исследования (анкетного опроса, интервью, наблюдения, контент-
анализа и других способов) информации к обработке, составлении программы обработки и 
собственно обработке полученной информации на ЭВМ. И, наконец, четвертый, или 
заключительный этап — это анализ обработанной информации, подготовка научного 
отчета по итогам исследования, а также формулирование выводов и выработка 
рекомендаций и предложений для заказчика или иного субъекта управления, выступившего 
инициатором проведения социологического исследования. Социологические исследования 
подразделяются по многим основаниям, и поэтому могут быть предложены различные их 
типологии и классификации. Так, по характеру добываемого социологического знания 
различают исследования теоретические и эмпирические (конкретные). Для теоретических 
социологических исследований решающее значение имеет глубокое обобщение 
накопленного фактического материала в области социальной жизни. В центре 
эмпирических исследований находятся накопление и сбор фактического материала в 
указанной области (на основе непосредственного наблюдения, опроса, анализа документов, 
данных статистики и других способов получения информации) и его первичная обработка, 
включая и начальный уровень обобщения. Ни в коем случае нельзя                   
противопоставлять их друг другу. Это две стороны целостного исследования социальных 
явлений, постоянно взаимодействующие, дополняющие друг друга, 
взаимообогащающиеся. 

В зависимости от того, проводятся они однократно или многократно, социологические 
исследования подразделяются на разовые и повторные. Первые позволяют получить 
представление о состоянии, положении, статике какого-либо социального объекта, явления 
или процесса в данный момент. Вторые используются для выявления динамики, изменений 
в их развитии. Количество повторных социологических исследований и временные 
интервалы между ними определяются их целями и содержанием.  Повторное 
социологическое исследование- панельное. Оно проводится через определенный интервал 
времени и можно иметь возможность наблюдать за ходом его развития. Наиболее 
наглядный пример панельного социологического исследования — периодические переписи 
населения. 

По характеру поставленных целей и задач, а также по широте и глубине анализа 
социального явления или процесса социологические исследования подразделяются на 
разведывательные, описательные и аналитические. 

Разведывательное (или пилотажное, зондажное) исследование наиболее простое; сего 
помощью можно решать весьма ограниченные задачи. По сути, это "обкатка" 
инструментария, т. е. методических документов: анкет, бланков-интервью, опросных 
листов, карточек наблюдения или карточек изучения документов. Программа такого 
исследования, как и сам инструментарий, упрощена. Обследуемые совокупности 
сравнительно невелики: от 20 до 100 человек. Разведывательное исследование, как правило, 
предваряет глубокое изучение той или иной проблемы. В ходе его проведения уточняются 
цели и задачи, гипотезы и предметная сфера, вопросы и их формулировка. Особенно важно 
такое исследование проводить тогда, когда проблема изучена недостаточно или вообще 
ставится впервые. С помощью разведывательного исследования получают оперативную 
социологическую информацию об изучаемом социальном объекте, явлении или процессе. 

Описательное исследование — более сложный социологический анализ. С его помощью 
получают эмпирическую информацию, дающую относительно целостное представление об 
изучаемом социальном объекте, явлении или процессе. Обычно это исследование 
проводится тогда, когда объектом анализа является сравнительно большая совокупность, 
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отличающаяся различными свойствами и характеристиками (например, трудовой 
коллектив крупного предприятия, где работают люди разных профессий, пола, возраста, 
имеющие различный стаж работы, и т. д.). Выделение в структуре объекта изучения 
относительно однородных групп (например, по уровню образования, возрасту, профессии) 
позволяет оценить и сравнить интересующие социолога характеристики, выявить наличие 
или отсутствие связей между ними. В описательном исследовании могут быть применены 
один или несколько методов сбора эмпирических данных. 

Сочетание различных методов повышает достоверность и полноту социологической 
информации, позволяет сделать более глубокие выводы и более обоснованные 
рекомендации. 

Аналитическое исследование — наиболее сложный социологический анализ, 
позволяющий не только описывать элементы изучаемого объекта, явления или процесса, но 
и выявлять их причины. Поиск причинно-следственных связей —основное назначение 
данного исследования. Если описательным исследовании ему устанавливается лишь связь 
между характеристиками изучаемого явления, то аналитическим выясняется, носит ли эта 
связь причинный характер, и что является основной причиной, определяющей то или иное 
социальное явление. Спомощью аналитического исследования изучается совокупность 
факторов, обусловливающих данное явление. Обычно их классифицируют как основные и 
не основные, постоянные и временные, контролируемые и неконтролируемые и т. д. 

Аналитическое исследование невозможно без детально разработанной программы и 
четко отшлифованного инструментария. Обычно такое исследование проводят после 
разведывательного и описательного, в ходе которых собирают сведения, дающие 
предварительное представление об определенных элементах изучаемого социального 
объекта, явления или процесса. Аналитическое исследование чаще всего носит 
комплексный характер. По используемым методам оно намного разнообразнее, чем 
разведывательное и описательное. 

В ближайшей перспективе следует ожидать проявления и другой тенденции в 
отечественной социологии — переориентации с традиционных связей с другими науками 
по объекту на связи по методу, т. е. освоения принципов, подходов и методов, 
разработанных в других научных дисциплинах, таких как синергетика, теория развития, 
теория систем, теория деятельности, теория организации, теория информации и др. 

От последней тенденции в той или иной мере будет зависеть разработка 
методологических и методических подходов как в теоретической, так и в прикладной 
социологии, в которой останутся актуальными методологические проблемы "перевода" 
социологических категорий с теоретического уровня на эмпирический, а также 
трансформация социологических концепций, моделей и методов с целью более 
эффективного их применения в области социальных технологий. 

Что касается методов и методики социологических исследований, то в недалеком 
будущем от отечественных социологов следует ожидать роста усилий, связанных с 
поиском получения надежных данных, а также создания широких сетей интервьюеров, что 
позволит проводить социологические исследования в мониторинговом режиме. Более 
широко будут применяться качественные методы анализа социологических данных, а 
также компьютерный контент-анализ и ассистируемое компьютером интервью. Кроме 
того, в начале третьего тысячелетия следует ожидать создания мощных сетей телефонного 
интервью. Вместе с анкетными опросами значительно чаще будут использоваться так 
называемые гибкие методы сбора эмпирических данных: углубленные интервью, 
фокусированные беседы и т. п. Можно также ожидать более широкого распространения 
поисковых (без жестких гипотез) и специальных методологических и методических 
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исследований. При этом не менее эффективными как для прикладной, так и для 
теоретической социологии могут оказаться локальные, оперативные и компактные 
эмпирические исследования различных сторон реформирования общественной жизни 
(естественно, при достаточно высоком уровне их научной организации и проведения). 

Несомненный интерес будет по-прежнему представлять этическая сторона как 
социологической науки, так и практической деятельности отечественных социологов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
ПОНЯТИЕ, ФАКТОРЫ, КРИТЕРИИ 

(НАПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)  
 
Оценка эффективности муниципального управления представляет сложное явление, 

связанное с тем, что субъект управления представляет собой совокупность «субъектов 
управления»  (представительный орган, глава муниципального образования, глава местной 
администрации, контрольный орган муниципального образования, иные органы местного 
самоуправления, предусмотренные уставом  муниципального образования и обладающие 
соответствующими полномочиями по решению вопросов местного значения), каждый из 
которых выполняет строго определенные функции.  Объект муниципального управления 
является также довольно сложным понятием. В качестве объекта управления прямого или 
опосредованного действия может выступать личность, муниципальное имущество, 
обязательства, установленные законом права -  все, что имеет отношение к среде обитания.  

Очевидно, что эффективность местного самоуправления как мера достижения  его цели в 
условиях муниципального образования  представляется комплексным понятием. Так, 
можно судить об экономической, политической, социальной, управленческой 
эффективности местного самоуправления. Особое значение имеет социальная 
эффективность, под которой понимается мера  преодоления управленческого отчуждения 
граждан посредством их самоорганизации и вовлечения через различные формы 
непосредственной и представительной демократии в решение вопросов по обеспечению 
жизнедеятельности на уровне муниципального образования.  

 Эффективность всех видов социальной деятельности, включая управленческую, 
предполагает наличие системы критериев, характеризующих эту эффективность. Важным 
методологическим вопросом,   является вопрос об основаниях выработки и классификации 
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этих критериев. В качестве подобных оснований могут выступать типы муниципальных 
образований, уровни органов местного самоуправления, выполняемые местным 
самоуправлением функции, особенности социально-демографического и социально-
профессионального состава местного сообщества и другие. Ведущими критериями 
социальной эффективности являются: сформированность и четкость структуры органов 
местного самоуправления, их укомплектованность кадрами,  профессионализм 
муниципальных служащих, мера самоорганизации граждан, уровень социальной 
активности местного сообщества,  полнота его участия в самоуправлении и разнообразие 
форм этого участия[1; 47]. 

Интегративным же показателем эффективности муниципального управления 
специалисты вполне справедливо считают уровень и состояние качества жизни населения 
муниципального образования.  

Трудности в определении критериев деятельности органов региональной власти связаны 
с тем, что  отсутствуют четкие представления о том, какими объективными, достоверно 
оцениваемыми показателями выражается тот или иной критерий, какие объективные 
факторы влияют на него и в   какой степени (с какими весовыми коэффициентами).  Также 
влияние многих факторов проявляется с запаздыванием. И существует много факторов, 
которые не зависят от деятельности представителей региональной, муниципальной власти. 
Региональная, муниципальная власть лучше понимает и разбирается в проблемах, которые 
возникают в местном сообществе, теснее контактирует с населением. В статье к критериям 
социальной эффективности управленческий деятельности местного самоуправления 
отнесены следующие: уровень жизни населения муниципального образования, социально-
экономическое развитие,  направленность программ развития муниципального 
образования, взаимодействие органов местного самоуправления и самоорганизованных 
сообществ муниципального образования. 

Для оценки эффективности разрабатываемых программ по развитию и управлению 
муниципальным образованием важное значение имеет социологический метод. Оценка 
принимаемых и реализуемых программ с учетом интереса общественности должна 
являться частью общей стратегии информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления.  В муниципальном управлении важна внутренняя оценка, то 
есть оценка самими жителями муниципального образования. Сами жители 
муниципального образования и являются потребителями результатов реализуемой 
программы развития муниципального образования, они выступают «целевой аудиторией»,  
то есть людьми, на которых программа рассчитана.  

При оценке эффективности управленческой деятельности на уровне муниципального 
образования важно, чтобы результаты были обоснованными. Для оценки эффективности 
программы, нацеленной на развитие определенного муниципального образования, 
необходимо регулярно проводить встречи с местным населением. Это  важно потому, что  
социальный аспект программы гораздо сложнее оценить, чем экономический. 

Измерение показателей качества жизни позволяет судить об эффективности управления 
муниципальным образованием. В связи   с  этим,  важно обращение внимания на 
разработку в ряде муниципальных образований стратегических программ по 
совершенствованию муниципального образования.  В зависимости от готовности и 
принятия стратегических и целевых программ изменяется и структура управления, 
меняется и ресурсное обеспечение, под которым понимаются бюджетные и внебюджетные 
источники. Стратегические ориентиры, разрабатываемые в муниципальных образованиях, 
позволяют четко определять генеральную цель развития муниципального образования, 
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выделить ресурсы по достижению целей, осуществлять управленческое воздействие на 
разных этапах. 

Для оценки деятельности муниципальной власти недостаточно руководствоваться 
субъективными и объективными показателями качества жизни. Важно учитывать то, как 
жители оценивают деятельность  руководителей своего муниципального образования. Это 
возможно путем проведения мониторингов, опросов мнения горожан, жителей 
муниципального образования. На муниципальном уровне возможно противоречие при 
несовпадении взглядов населения и местных властей на развитие муниципального 
образования[2; 101].  

Управленческая деятельность региональных органов власти, ориентированная на 
повышение качества жизни населения, должна быть направлена на решение следующих 
задач: 

1. Обеспечение как можно более высокого дохода жителей муниципального 
образования.  

2. Обеспечение благоприятной экологической обстановки, снижение 
экологического загрязнения. 

3. Принятие мер по увеличению деторождений, снижение смертности населения. 
Это требует обеспечение высокого уровня медицинского обслуживания. 

4. Обеспечение населения высоким уровнем образовательного капитала. 
5. Создание эффективной системы по связям с общественностью, обеспечивающей 

налаживание прямой и обратной  связи с населением, учета его мнения по тем или иным 
вопросам жизнедеятельности муниципального образования. 

На органы местного самоуправления возложена ответственность за обеспечение 
социальной защиты населения, общественного порядка, экологической безопасности, 
благоустройства населенных пунктов. Комплексное социально-экономическое развитие 
территорий предполагает решение широкого круга проблем, связанных со строительством 
и эксплуатацией объектов социальной инфраструктуры: детсадов и школ, сельских 
больниц и фельдшерских пунктов, жилья, дорог и т.д. Большой объем работы связан с 
организацией документооборота: отлаживается земельный учет, сбор налогов, 
оформляются разнообразные документы, рассматриваются многочисленные обращения 
граждан.  

Институт самоуправления разгружает государственную власть от не свойственных ей 
функций — таких, по которым она не может дойти до самой дальней деревни, до самой 
глубинки. Но столь же очевидно и то, что взять на себя всю меру ответственности за 
обеспечение жизни людей самоуправления пока не могут. Во многом, поэтому руководство 
республики с первых шагов организации местного самоуправления заняло осторожную, 
взвешенную позицию. Она проявилась, прежде всего, в нежелании ломать сложившуюся 
вертикаль органов государственной власти в городах и районах. Прежде чем возводить 
стены муниципальных образований, в Татарстане решено было заложить прочный 
фундамент МСУ. Реализация татарстанской модели МСУ не противоречит исторической 
российской традиции: местное самоуправление в нашей стране традиционно строилось на 
принципе многообразия форм его организации, что позволяло учитывать особенности 
социально-экономического уклада, национальных и иных традиций каждой территории. 

Развитие местного самоуправления в Татарстане в отличие от общероссийского состоит 
в том, что в республике на начальном этапе демократических реформ сохранили основные 
звенья вертикали органов государственной власти – точнее, не стали трансформировать все 
уровни местных органов государственной власти и управления в соответствующие органы 
местного самоуправления. Наиболее наглядно это выразилось в сохранении (до сего дня) 
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среднего уровня прежних органов государственной власти и управления – местных 
Советов народных депутатов и их исполнительных органов (администрации) в 
административных районах, городах республиканского подчинения и в районных единицах 
этих городов. А местное самоуправление начали развивать снизу, с уровня сел, поселков и 
городов районного подчинения. В Республике Татарстан на сегодня сложилась 
двухуровневая система органов местного самоуправления: 

1. На базе городов районного подчинения, поселков и сельских округов. Они возникли на 
основе соответствующих исторически сложившихся уровней территориальной 
организации населения - вместо прежних сельских, поселковых, городских Советов 
народных депутатов.  

2. Внутригородские ОМСУ в границах жилых комплексов, микрорайонов в городах 
республиканского подчинения. 

В настоящее время, на наш взгляд, ни в РФ, ни в РТ, нет, не только сложившейся и 
реально действующей эффективной системы органов местного самоуправления, но даже 
завершенной концепции местного самоуправления, в которой четко определялись бы его 
полномочия и ответственность, финансовая база и принципы взаимоотношений с другими 
органами власти и управления.  

В вопросах развития местного самоуправления необходимо проявлять осторожность, 
учитывая и уровень политической культуры населения, и проблемы обеспечения 
финансовой самостоятельности вновь создаваемых органов. Главное – помнить, что этот 
важнейший уровень организации местной власти находится на начальном этапе своего 
развития, в стадии поиска оптимальных форм функционирования[3; 131].  

Новая редакция Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» содержит требования к установлению 
территорий муниципальных образований и определению структуры органов местного 
самоуправления, существенно отличающиеся от соответствующих положений прежней 
редакции названного Закона.  

Термин «муниципальное образование» впервые в российском законодательстве 
появляется в части первой гражданского кодекса Российской Федерации и служит в 
контексте Кодекса для обозначения населенной территориальной единицы, являющейся 
субъектом отношений, регулируемых гражданским законодательством. При этом в ГК РФ 
определение этому термину не дается. В ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон), этот термин используется в 
более широком смысле и обозначает базовый субъект и объект отношений, связанных с 
реализацией права на местное самоуправление.  

С одной стороны, оно предоставляет возможность организовать местное самоуправление 
на любой населенной территории, исходя из воли населения, местных особенностей и 
традиций, эффективности решения вопросов местного значения, причем, как кажется, дает 
гарантии обязательного наличия при этом необходимых материальных и финансовых 
ресурсов, а также избираемых самим населением органов местной власти. Но имеется и 
другая сторона. По совокупности положений Закона очевидно, что муниципальное 
образование является частью территории субъекта Российской Федерации. Последнему 
Законом предоставлены широкие полномочия в решении вопросов территориальной 
организации местного самоуправления, в предельном случае - даже при игнорировании 
воли населения, так как процедуры учета мнения населения также устанавливаются 
законом самого субъекта Российской Федерации[4; 243].  

Таким образом, интегративным показателем эффективности муниципального 
управления выступает уровень жизни населения  муниципального образования. Также 
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объективными являются следующие критерии: сформированность  и четкость структуры 
органов местного самоуправления, их кадровая укомплектованность, профессионализм 
муниципальных служащих, мера самоорганизации граждан, уровень управления и 
разнообразие форм участия населения в местном самоуправлении.  
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Технология образовательных интервенций является инструментом первичной 

профилактической работы с молодой семьей и содержит в себе комплекс методов, 
учитывающих специфику данной клиентской группы. В рамках данного исследования 
образовательные интервенции в социальной работе с молодой семьей определяется как 
технология деятельности специалиста социальной работы, представляющая собой 
совокупность методов просветительского и образовательного характера, которая 
проводится систематически или единовременно, с целью предоставления молодым 
супругам необходимой информации о различных аспектах семейной жизни и обучения 
новым навыкам [2, с.98]. 

Внедрение в отечественную практику социальной работы образовательных интервенций 
является важным этапом становления профилактической деятельности в отношении 
молодых семей. Для более глубокого рассмотрения проблемы внедрения и реализации 
образовательных интервенций на территории Самарской области было проведено 
исследование в форме экспертного интервью.  

Выборку экспертного опроса составили 15 человек, которые являются специалистами 
Областного и Городского Центров «Семья», а также центров «Семья» Железнодорожного 
района, Кировского района, Октябрьского района, Промышленного района и Советского 
района г. Самара. Ответы экспертов позволяют констатировать, что в большинстве 
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учреждений приоритетными группами оказания социальной помощи и поддержки 
являются социально-опасные семьи, семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
приемные семьи, опекунские семьи, многодетные семьи и семьи с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Также несколькими специалистами были выделены неполные 
семьи и семьи, находящиеся в стадии развода. Молодая семья как приоритетная группа ни 
одним из специалистов не выделялась. Все эксперты сошлись во мнении, что социальная 
работа с молодой семьей осуществляется либо при наличии запроса со стороны одного из 
представителей данной клиентской группы, либо в совокупности с другими 
обстоятельствами  социальной ситуации молодой семьи.  

На вопрос «В каком ключе осуществляется социальная работа с молодыми семьями?» 
большинство экспертов ответили, что в основном она носит терапевтический или 
коррекционный характер, в зависимости от того с каким запросом пришла семья. Также 
при пояснении несколько экспертов сказали о том, что их учреждения специализируются 
на оказании именно такого рода помощи. Только два эксперта сказали о том, что 
приоритетной в данном направлении является профилактическая деятельность, 
направленная на просвещение молодых пар в области супружеских взаимоотношений и 
ответственного родительства.  Экспертный опрос позволил выявить, что ни в одном из 
учреждений не существует должности, которая специализируется на работе с молодой 
семьей. Чаще всего в штате есть специалист, который ведет несколько смежных и близких 
друг другу направлений, одним из которых является консультирование молодых семей.   

Как показал анализ материалов, восемь опрошенных экспертов были знакомы с 
термином «образовательные интервенции», трое из них смогли дать данному термину 
объяснение, близкое к принятому в современных научных исследованиях. После 
пояснения, все эксперты единогласно сошлись во мнении о том, что данная технология 
нужна в социальной работе. Часть экспертов обосновала данную необходимость кризисом 
института брака и семьи. Наряду с этим, одной из причин была названа партнерская и 
родительская неграмотность молодых супругов. Также рядом экспертов был отмечен тот 
факт, что запрос на социальные услуги такого вида существует, и значит, его необходимо 
удовлетворять. 

В результате экспертного опроса выяснено, что в пяти учреждениях из девяти 
применяется технология образовательных интервенций в форме индивидуальных 
консультаций и групповых занятий. Также выявлено, что на территории Самарской 
области применяются следующие образовательные программы для пар, решивших создать 
семью, молодых семей и будущих родителей: «Он и Она: как построить жизнь вместе», 
«Школа будущих родителей», «Роль отца в формировании личности ребенка», «Мамина 
школа», «Ты + Я». Последний вопрос интервью касался трудностей, с которыми 
сталкиваются специалисты при реализации данной технологии на практике. Ответ на этот 
вопрос смогли дать лишь те специалисты, которые занимались реализацией подобной 
работы. Основными затруднениями были названы проблемы организационного характера, 
когда желающие посещать занятия не могут найти времени и не могут согласовать своих 
действий. Также среди трудностей были названы низкая мотивированность клиентов и 
неразвитость культуры обращения за помощью подобного рода. 

Таким образом, в результате опроса были выявлены основные тенденции социальной 
работы с молодой семьей, которые в большинстве своем носят терапевтический и 
реабилитационный характер. Также было выяснено, какие образовательные интервенции 
реализуются на территории Самарской области и в чем заключается трудность их 
реализации.  
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ИМИДЖ КАК СПОСОБ МАНИФЕСТАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР 
 

На современном этапе развития общества наблюдается многокрасочная социальная 
картина, состоящая из различных групп молодежи. Все эти группы в той или иной степени 
представляют собой молодежную субкультуру, с определенными ценностями, 
установками, способами поведения. Молодежная субкультура – это не что иное, как 
форма самовыражения и самовысказывания молодых людей. Представители субкультур 
используют свои особенные формы кодирования культуры и создают семиотическое 
разнообразие в ней. Именно в молодежной субкультуре создается не только своеобразный 
вербальный язык общения, но и невербальные каналы коммуникации, включающие жесты, 
моду, ритуалы, этикет и многое другое. В неформальных объединениях молодежной 
субкультуры заложен семиотический потенциал.        

Главной в семантике повседневности становится внешняя форма вещи, ее сиюминутный, 
наносной, зачастую даже симулятивный смысл. Например, имидж, то есть «образ», 
возникает из приливной волны моды. Постоянно сменяющиеся знаковые манифестации 
встраиваются в семиотическое пространство особого рода, называемое Ж. Бодрийяром 
гиперреальностью[1]. Системный характер имиджа позволяет по одной видимой черте 
вызывать в массовом сознании сопутствующие характеристики.    

Понятие «имидж» имеет много различных определений. Краткий психологический 
словарь под редакцией А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского определяет имидж как 
«стереотипизированный образ конкретного объекта, существующий в массовом сознании. 
Как правило, понятие имиджа относится к конкретному человеку, но может также 
распространяться на определенный товар, организацию, профессию и т.д. [2]». 

Специалист в области социологии управления и имиджелогии В. М. Шепель дает такое 
определение: «Имидж – индивидуальный облик или ореол, создаваемый средствами 
массовой информации, социальной группой или собственными усилиями личности в целях 
привлечения к себе внимания»[3]. Имидж – это некий синтетический образ, который 
складывается в сознании людей в отношении конкретного лица, организации или иного 
социального объекта, содержит в себе значительный объём эмоционально окрашенной 
информации об объекте восприятия и побуждает к определённому социальному 
поведению.           

Одним из первых «теоретиков» имиджа считают Н. Макиавелли, которому было 
свойственно обострённое «чувство имиджа» или развитое «имиджевое» мышление. 
Специфика такого мышления – умение рассуждать и действовать в межличностном 
пространстве, прогнозируя реакции со стороны других людей и соотнося свои действия с 
этими реакциями. В своих лучших формах оно базируется на глубокой социальности 
человека и включает умение устанавливать благожелательные отношения с людьми.  

Однако термин «имидж» правомерно употреблять и по отношению к конкретной 
субкультуре. Внешний имидж молодежной субкультуры складывается из различных форм 
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вербального, визуального, этического, эстетического выражения и поведения, а субъектом 
являются те люди, которые вступают с ним в прямой или опосредованный контакт. 
Разнообразие стилей жизни в современном обществе порождает разнообразие имиджевых 
манифестаций, которые наполняются особым смыслом и значением.   

Таким образом, можно говорить об имидже, как о знаковой системе, которая 
представляет собой комплекс внешних символов и поведенческих (внутренних) установок 
конкретного человека или группы лиц.   

Имиджевая манифестация – это комплексная, знаковая система, которая включает в себя 
не только внешние символы, но и внутренние характеристики той или иной социальной 
группы, например, молодежной субкультуры. Следовательно, можно говорить о 
значимости имиджа в молодежной субкультуре, как одного из основных способов 
манифестации.     

Имиджевые манифестации не только играют важную роль в образе жизни молодежной 
субкультуры, но и еще диктуют свои правила и нормы как межличностного 
(внутригруппового) общения, так и являются отличительными знаками социальных групп, 
благодаря которым одна субкультура распознает своих членов и узнает лиц, 
принадлежащих к другой субкультуре, что позволяет субкультурам не смешиваться и вести 
более или менее мирное сосуществование.         

Имидж выступает как в роли знака идентификации молодых людей, так и в роли 
символа протеста современному обществу.      

Главным средством имиджевой манифестации в молодежных субкультурах выступает 
одежда и атрибутика. Основное семиотическое содержание внешнего вида субкультур 
базируется на следующих элементах: цветовая символика, символика камней и металлов, 
символы черепа и креста, различные формы прически. Все символы обладают особым 
значением в молодежной субкультуре, а также являются одними из основных знаков 
отличия и знаков принадлежности к той или иной молодежной группе.   

Таким образом, имиджевые манифестации – это комплексная, знаковая система, 
включающая в себя как символы внешнего облика молодежных субкультур, так и символы 
различных форм художественного творчества, духовного опыта молодых людей. 
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