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Аннотация: В работе предложен способ повышения быстродействия реализации метода защиты информации 

на основе операций матричного криптографического преобразования за счет распараллеливания процесса выпол-

нения операции матричного криптографического преобразования. Проведен анализ коэффициента быстродейст-

вия, который подтверждает эффективность применения алгоритма параллельной реализации. 

 

Одними из самых распространенных и высокоэф-

фективных средств защиты информации являются 

средства построены на базе криптографических мето-

дов, которые позволяют решать важные задачи защи-

щенной автоматизированной обработки и передачи ин-

формации (конфиденциальности и целостности). Ос-

новным достоинством таких методов считают их гиб-

кость, потому что реализовать их можно как на аппа-

ратном так и на программном уровне. 

Процесс разработки аппаратных или аппаратно-

программных средств криптографической защиты ин-

формации на основе криптографических алгоритмов 

[1], непосредственно связан с необходимостью реали-

зации арифметических операций, лежащих в основе 

алгоритмов. Большинство таких операций связано  

с обработкой относительно больших объемов инфор-

мации, что ведет к необходимости выбора элементной 

базы с повышенной производительностью. Но исполь-

зование высокопроизводительных элементов, например 

процессоров, для выполнения криптографических опе-

раций в аппаратных средствах зачастую не позволяет 

обеспечить нужную скорость работы. Поэтому важной 

задачей считается разработка и реализация быстродей-

ствующих программных средств выполнения крипто-

графических операций. 

Наиболее перспективным и динамичным направле-

нием увеличения скорости работы программных средств 

для систем защиты информации является широкое вне-

дрение идей параллелизма при создании алгоритмов вы-

полнения криптографических преобразований. 

Основной целью данной статьи является разработка 

алгоритма параллельного выполнения синтезированных 

операций криптографического преобразования на осно-

ве сложения по модулю два для повышения скорости 

шифрования данных. 

Синтез матричных операций обратного криптогра-

фического преобразования на основе известной опера-

ции криптографического прямого преобразования без 

учета группы операций инверсии описан в [2]. 

В [3] описан метод синтеза матричных операций 

криптографического взаимного преобразования, ис-

пользование которого позволяет обеспечить повыше-

ние оперативности доступа к конфиденциальным ин-

формационным ресурсам за счет замены процесса по-

вторного преобразования. 

Разработанные методы синтеза матричных операций 

[2, 3] позволили реализовать метод защиты информа-

ционных ресурсов на основе матричных операций 

криптографического преобразования, алгоритм работы 

которого представлен в [4]. 

С целью оценки эффективности применения мат-

ричных операций криптографического преобразования 

для защиты информации было создано программное 

обеспечение, которое реализует алгоритм работы пред-

ложенного метода защиты информации на основе вы-

шеуказанных операций. 

С помощью пакета тестов NIST STS произведено 

тестирование результатов криптографического преоб-

разования. Пакет NIST STS содержит 15 статистиче-

ских тестов, какие разработаны для проверки гипотезы 

относительной случайности двоичных последователь-

ностей произвольной длины [5]. 

Тестирование проводилось с такими параметрами: 

длина последовательности, которая тестируется, n=106 

бит; количество последовательностей, которые тестиру-

ются, m=100; уровень значимости =0,01; количество тес-

тов q=189. Таким образом, объем выборки, которая тести-

руется, составлял N=106100=108 бит, количество тес- 

тов (q) для разной длинны q=189, а статистический порт-

рет генератора содержит 18 900 значений вероятности Р. 

Метод защиты информационных ресурсов на основе 

матричных операций криптографического преобразова-

ния был применен для улучшения характеристик псев-

дослучайных последовательностей (ПСП) [4], которые 

генерируются с помощью стандартной функции random. 

Проведено тестирование статистических свойств после-

довательностей, полученных в результате применения 

операций матричного криптографического преобразова-

ния. Статический портрет программной реализации мат-

ричного генератора изображен на рис. 1.  

Сводные результаты тестирования матричного гене-

ратора (на основе random) программным пакетом NIST-

STS представлены в табл. 1. 

Как видно из результатов, генератор ПСП, реализо-

ванный на базе матричного генератора на основе стан-

дартной функции random, прошел комплексный конт-

роль по методике NIST STS. 

Разработан алгоритм формирования ПСП на основе 

операций матричного преобразования числовой или текс-

товой информации. Сводные результаты тестирования 
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матричного преобразования неслучайной монотонно 

возрастающей последовательности с циклом повторе-

ния 64 байта и 256 байт программным пакетом NIST-

STS представлены в табл. 2. 

Исследуемая последовательность с циклом повторе-

ния 256 байт не прошла комплексный контроль по ме-

тодике NIST STS, так как был не пройден 1 тест: 

NonOverlappingTemplate; P-VALUE=0.213309; PRO-

PORTION=0.9500. 

Осуществлена модификация алгоритма криптогра-

фического матричного преобразования с помощью до-

бавления блока криптографического преобразования 

группой операций инверсии результатов матричного 

преобразования. Статический портрет программной 

реализации алгоритма модифицированного матричного 

преобразования неслучайной монотонно возрастающей 

последовательности с циклом повторения 256 байт по-

казан на рис. 2, а сводные результаты тестирования, 

представленные в табл. 3, подтверждают прохождение 

комплексного контроля по методике NIST-STS. 

Осуществлена проверка статистических свойств ре-

зультатов матричного криптографического преобразо-

вания текстовой информации на примере электронных 

информационных ресурсов, а именно художественной 

литературы в текстовом формате. Статистический 

портрет программной реализации алгоритма матрично-

го криптографического преобразования текстового 

файла изображен на рис. 3 [5]. 

Обобщённые результаты тестирования модифици-

рованного матричного криптографического преобразо-

вания текстового файла программным пакетом NIST 

STS представлены в табл. 4 подтверждаю прохождение 

пакета тестов. 

 

Таблица 1. Сводные результаты тестирования 

матричного генератора 

 

Генератор 

Количество тестов, в которых 

тестирование прошло 

99% послед. 96% послед. 

Матричный 

генератор  

на основе random 

150 (79,4%) 189 (100%) 

 

 

Таблица 2. Сводные результати тестирования 

матричного преобразования 

 

Генератор 

Количество тестов, в которых 

тестирование прошло 

99% послед. 96% послед. 

Матричное 

криптографическое 

преобразование  

(с циклом 64 байта) 

129 (68,3%) 189 (100%) 

Матричное 

криптографическое 

преобразование  

(с циклом 256 байт) 

136 (71,9%) 188 (99,5%) 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Статистический портрет программной реализации матричного генератора 
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Рис. 2. Статистический портрет программной реализации алгоритма модифицированного матричного  

преобразования неслучайной монотонно возрастающей последовательности с циклом повторения 256 байт 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Статистический портрет программной реализации алгоритма  

матричного криптографического преобразования текстового файла 

 

 

Таблица 3. Сводные результати тестирования 

модифицированным алгоритмом 

 

Генератор 

Количество тестов, в которых 

тестирование прошло 

99% послед. 96% послед. 

Модифицированное 

матричное 

криптографическое 

преобразование 

132 (69,8%) 189 (100%) 

Таблица 4. Обобщённые результаты  

тестирования данных 

 

Генератор 

Количество тестов, в которых 

тестирование прошло 

99% послед. 96% послед. 

Модифицированное 

матричное 

криптографическое 

преобразование 

129 (68,3 %) 189 (100 %) 

 

 

В

е

р

о

я

т

н

о

с

т

ь 

Номер теста 
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Повысить скорость работы системы защиты инфор-
мации на основе матричных операций криптографиче-
ского преобразования по модулю два можно за счет 
распараллеливания процесса выполнения преобразова-
ния над данными. Для осуществления данного предло-
жения применим основную идею подхода, основанного 
на параллелизме данных, которая заключается в том, 
что одна операция выполняется сразу над всеми эле-
ментами массива данных. В нашем случае такой опера-
цией будет элементарная операция матричного крипто-
графического преобразования. Различные фрагменты 
такого массива обрабатываются на векторном процесс- 
 

соре или на разных процессорах параллельной машины 

[6]. Задачу распределения данных между процессорами 

нужно реализовывать программно. 

Один из вариантов реализации алгоритма парал-

лельного выполнения матричного криптографического 

преобразования изображен на рис. 4. 

Анализ результатов расчета коэффициента быстро-

действия при использовании три и четырехразрядных 

матричных преобразований [7] изображен на рис 5, где 

kn  – разрядность команды выполнения последователь-

ностей операций криптопреобразования соответственно 

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм с параллельным выполнением операции матричного криптографического преобразования 
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а)      б) 

 

Рис. 5. Результаты расчета коэффициента быстродействия: 

а) трехразрядные матричные преобразования; б) четырехразрядные матричные преобразования 

 

 

Использование разработанного способа параллель-

ного выполнения операций криптографического преоб-

разования обеспечивает повышение показателей быст-

родействия системы защиты информационных ресур-

сов, а также дает возможность гибкого управления не-

обходимыми значениями скорости шифрования и крип-

тостойкости за счет увеличения аппаратной и про-

граммной сложности реализации системы криптогра-

фической защиты информации. 

Работа частично поддержана ФЦП «Научные  

и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2009–2013 годы (соглашение № 14.В37.21.1934). 
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Аннотация: Неэмпирическими методами МО ЛКАО ССП с использованием широких базисных наборов  

(6-311G(3d,2p), cc-pVTz) вычислены геометрические и электронные параметры синглетной и триплетной формы 

аминонитрена, параметры силового поля и значения частоты колебаний, а также получены термодинамические 

параметры стабильности синглетной и триплетной формы аминонитрена. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная тенденция бурно развивающейся химии 

соединений азота характеризуется повышенным интере-

сом к неустойчивым и высокореакционноспособным 

частицам, содержащим в своем составе атомы азота  

с незавершенными электронными оболочками формаль-

но одновалентного азота, так называемым нитренам [1]. 

Особенного внимания заслуживают соединения, об-

разование которых постулируется во многих реакциях  

с участием гидразина и его замещенных [2–4], а также 

его биотрансформации [5], аминонитрены [6] (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Структурная формула аминонитрена 

 

 

Ввиду высокой реакционной способности и лабиль-

ности данных соединений их экспериментальное изу-

чение является достаточно проблематичным, поэтому 

квантово-химическое исследование этих соединений 

является практически единственным источником све-

дений о геометрическом и электронном строении ами-

нонитренов. Имеющиеся в литературе данные о кван-

тово-химическом изучении строения аминонитрена  

[7–13], а также оценки стабильности синглетной и три-

плетной форм его существования [10–13] крайне раз

рознены. Большинство расчетов проведено с использо-

ванием полуэмпирических методов [7, 8], которые пло-

хо описывают соединения, содержащие в своем составе 

неподеленные пары электронов, либо с применением 

расчетов ab initio [9–13] низкого уровня теории с при-

менением базисных наборов малого размера. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инфор-

мация о строении аминонитрена весьма неполна и про-

тиворечива. 

Целью данной работы является систематическое ис-

следование структурных и электронных параметров 

синглетной и триплетной форм аминонитрена, а также 

изучение термодинамических и структурных характери-

стик синглет-триплетного расщепления аминонитрена. 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

Геометрия молекулы аминонитрена в синглетном 

(S) (1a) и триплетном (T) (1b) (рис. 2) состоянии полно-

стью оптимизирована в рамках различных по уровню тео-

рий: методами функционала плотности [14–16] 

(B3LYP/cc-pVTz, B3PW91/cc-pVTz) и с учетом корреля-

ции электронов по теории возмущений Меллера-Плессета 

[17] 2-го (MP2/6-311G(3d,2p)), 3-го (MP3/6-311G(3d,2p))  

и 4-го (MP4/6-311G(3d,2p)) порядков и в рамках теории 

конфигурационного взаимодействия с включением всех 

одно- и двухкратных возбуждений (QCISD/6-311G(3d,2p)) 

и поправки на квартичные взаимодействия. В прибли-

жении методов функционала плотности (B3LYP, 

B3PW91) и методами MP2, MP3, MP4(SDQ) и (QCISD) 

геометрические параметры всех форм аминонитрена 

оптимизированы градиентным методом. Аналитиче-

ским методом рассчитано силовое поле и в гармониче-

ском приближении вычислены частоты нормальных 

колебаний. Все вычисления проведены в программном 

пакете GAMESS [18] по версии PC GAMESS [19].

 

 

 

Рис. 2. Синглетная и триплетная форма аминонитрена 
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Таблица 2. Расчетные энергетические характеристики (в хартри) и наименьшее значение  

нормального колебания (см-1) молекулы аминонитрена  

 

Метод Еtot 

(хартри) 

ZPE 

(хартри) 

Etot+H 

(хартри) 

Etot+G 

(хартри) 

ν 

(см-1) 

синглетное состояние 

B3LYP/cc-pVTz -110,651046 0,026520 -110,662069 -110,646096 1003 

B3PW91/cc-pVTz -110,604708 0,026697 -110,574185 -110,599576 1012 

MP2/6-311G(3d,2p) -110,361962 0,027546 -110,330596 -110,355983 1053 

MP4(SDQ)/6-311G(3d,2p) -110,379655 0,027618 -110,348212 -110,373611 1011 

QCISD/6-311G(3d,2p) -110,381377 0,027385 -110,350164 -110,375569 966 

триплетное состояние 

B3LYP/cc-pVTz -110,630157 0,026137 -110,600103 -110,626834 747 

B3PW91/cc-pVTz -110,585924 0,026316 -110,555691 -110,582415 744 

MP2/6-311G(3d,2p) -110,340205 0,026953 -110,309350 -110,336067 772 

MP4(SDQ)/6-311G(3d,2p) -110,363199 0,026966 -110,332340 -110,359054 807 

QCISD/6-311G(3d,2p) -110,365763 0,026859 -110,335012 -110,361728 817 

 

 

Таблица 3. Расчетные  термодинамические характеристики (ккал/моль) 

синглет-триплетного расщепления аминонитрена 

Метод ΔEtot(S-T) 

(ккал/моль) 

ΔH(S-T) 

(ккал/моль) 

ΔG(S-T) 

(ккал/моль) 

B3LYP/cc-pVTz 13,11 11,64 11,85 

B3PW91/cc-pVTz 11,79 11,37 10,53 

MP2/6-311G(3d,2p) 13,65 12,96 12,13 

MP4(SDQ)/6-311G(3d,2p) 10,33 9,55 8,73 

QCISD/6-311G(3d,2p) 9,8 9,18 8,36 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В таблице 1 представлены рассчитанные значения 

геометрических (длины связей, валентные углы)  

и электронных (конденсированные заряды, энергия 

граничных молекулярных орбиталей, дипольный мо-

мент) параметров молекулы аминонитрена различными 

по уровню теориями. Как видно из этих данных, гео-

метрическое строение аминонитрена сильно завит  

от электронного состояния, в котором он находится. Так, 

аминонитрен в синглетном состоянии имеет плоское тре-

угольное строение, тогда как в триплетном состоянии на-

блюдается переход в пирамидальную структуру (рис. 2). 

Методы функционала плотности (B3LYP/cc-pVTz, 

B3PW91/cc-pVTz), Меллерра-Плессета различных  

порядков (MP2/6-311G(3d,2p), MP4/6-311G(3d,2p)),  

а также метод конфигурационного взаимодействия 

(QCISD/6-311G(3d,2p)), дают очень близкие значения 

геометрических параметров в рамках двух рассматри-

ваемых состояний.  

При переходе от 1а к 1b происходит удлинение свя-

зи N-N в среднем на 0,129 Å для методов функционала 

плотности, на 0,162 Å для методов MP, и укорачивание 

связи N-H в среднем на 0,027 Å и 0,019 Å соответст-

венно. Необходимо отметить, что все методы показали 

существенную динамику уменьшения валентного угла 

H-N-N при переходе от S к T состоянию (в среднем 

происходит уменьшение на 10,57 град. для методов 

B3LYP/cc-pVTz, B3PW91/cc-pVTz, и на 11,92 град.  

для MP2/6-311G(3d,2p), MP4/6-311G(3d,2p), QCISD/6-

311G(3d,2p)). Уменьшение величины валентного угла 

H-N-H по сравнению с H-N-N менее значительно и для 

B3LYP/cc-pVTz, B3PW91/cc-pVTz в среднем составляет 

0,88 град. и для MP2/6-311G(3d,2p), MP4/6-311G(3d,2p), 

QCISD/6-311G(3d,2p) – 2,84 град. соответственно. 

Рассмотрение зарядов в S и T аминонитрене позволя-

ет заключить следующее: как в синглетном, так и в три-

плетном состояниях наблюдается значительное разделе-

ние зарядов в рамках всех рассматриваемых методов.  

В синглетном состоянии концевой атом азота с незавер-

шенной электронной оболочкой имеет незначительный 

отрицательный заряд (в среднем -0,181 а.е.), тогда как 

аминный азот имеет более отрицательный заряд (в сред-

нем -0,453 а.е.). В T состоянии наблюдается более сущест-

венное разделение зарядов. Концевой атом азота имеет 

незначительный отрицательный заряд в среднем -0,05 а.е. 

(B3LYP/cc-pVTz, B3PW91/cc-pVTz) и положительный 

заряд в среднем 0,035 а.е. (MP2/6-311G(3d,2p), 

MP4/6-311G(3d,2p), QCISD/6-311G(3d,2p)), аминный же 

атом азота приобретает большой отрицательный заряд, 

в среднем -0,7 а.е. Аналогичная динамика распределе-

ния электронной плотности прослеживается и при рас-

смотрении значений дипольного момента, причем ди-
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польный момент для синглетного состояния выше, чем 

для триплетного. 

Достаточно низкое значение длины связи N-N в син-

глетном аминонитрене и крайне значительное распре-

деление зарядов делает достаточно убедительным пред-

положение о полярной резонансной структуре амино-

нитрена [6] (рис. 3). 

Существенный вклад полярной структуры является 

важной особенностью электронного строения амино-

нитренов, отличающей их от С-нитренов и от типичных 

карбенов. Электрофильные свойства, характерные для 

карбенов, и связанные с наличием незавершенной элек-

тронной оболочки у аминонитренов могут быть незна-

чительно выражены и даже маскированы отчетливыми 

проявлениями нуклеофильных свойств сильно отрица-

тельно заряженного концевого атома азота с высокой 

заселенностью. 

 

 

 
 

Рис. 3. Резонансные структуры 

для молекулы аминонитрена 

 

 

В таблицах 2, 3 приведены расчетные значения 

энергетических характеристик (полная энергия, энергия 

нулевых колебаний, термические поправки на энталь-

пию и свободную энергия Гиббса), а также термодина-

мические параметры синглет-триплетного расщепления 

аминонитрена.  

Как следует из приведенных данных, наибольшей 

стабильностью обладает синглетная форма аминонит-

рена. Она более стабильна, чем триплетная и ΔEtot(S-T) 

составляет 9,8 кал/моль (QCISD/6-311G(3d,2p)), 10,33 

ккал/моль (MP4(SDQ)/6-311G(3d,2p)), 13,65 ккал/моль 

(MP2/6-311G(3d,2p)), 11,79 ккал/моль (B3PW91/cc-

pVTz), 13,11 ккал/моль (B3LYP/cc-pVTz). Аналогичная 

тенденция наблюдается и при рассмотрении изменения 

энтальпии (ΔH(S-T)) и свободной энергии Гиббса 

(ΔG(S-T)) синглет-триплетного расщепления аминонит-

рена. Данные результаты подтверждаются эксперимен-

тально. Так в работах [20, 21] отмечено, что в соответ-

ствии с стереохимическими постулатами Скелла, моле-

кула аминонитрена реагирует с двойной связью исклю-

чительно в синглетном состоянии. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

– Молекула аминонитрена в синглетном состояние 

имеет плоскую треугольную форму, а в триплетном ис-

кажается и принимает пирамидальную конфигурацию. 

– На основании расчетов зарядов показано, что наи-

больший вклад в существующие резонансные структу-

ры для аминонитрена вносит полярная структура. 

– Синглетная форма аминонитрена является более 

стабильной формой по сравнению с триплетной.  

Работа выполнена при финансировании Министер-

ства образования и науки Российской Федерации –  

Государственное задание № 426. 
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Аннотация: Приводится новый подход к решению задач условной минимизации нелинейных многомерных 

функционалов с нелинейными ограничениями в виде равенств. Многомерная условная минимизация сводится  

к условной минимизации в одномерной области в результате численного решения нестационарной краевой задачи 

с неоднородными уравнениями конвективной диффузии. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной статье приводится новый подход к реше-

нию задач условной минимизации нелинейных много-

мерных функционалов с нелинейными ограничениями 

в виде равенств: 
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где f(c) и gi(c) – непрерывно-дифференцируемые функ-

ции, c=(c1,…,cn) Rn. 

Как известно, для условной минимизации широко 

применяются методы со штрафными функциями или 

множителями Лагранжа [1]. Минимизация с ограничи-

вающими равенствами непосредственно методом Ла-

гранжа основана на решении системы уравнений отно-

сительно векторов c и λ=(λ1,…, λm)TRm: 
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В результате задачу (1) можно свести к задаче без-

условной минимизации функционала:  
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В инженерной практике функции f(c) и gi(c), входя-

щие в выражение (2), как правило, представляют собой 

многомерные нелинейные функционалы, а многомер-

ный нелинейный функционал F(c,λ) может иметь не-

сколько экстремумов. 

В монографии [2] рассмотрены методы, основанные 

на последовательном решении вспомогательных задач 

безусловной минимизации модифицированных функ-

ций Лагранжа с уточняющимися значениями λ в про-

цессе итераций. Эффективность таких методов зависит 

от удачного выбора начальных значений λ0. 

Существует, как известно, более простой, широко 

применяемый на практике метод штрафа, основанный 

на минимизации функции со штрафным множителем: 
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 cc gf . 

 

Но «овражная» поверхность этой функции при 

больших значениях σ значительно усложняет процесс 

минимизации. 

С развитием вычислительной техники появилась 

возможность глобальной безусловной минимизации 

сложных функций с помощью стохастических методов, 

например методом роя частиц [3]. Недостаток стохас-

тических методов, основанных на концепции вероятно-

сти, в ряде работ, например в [4] предлагается компен-

сировать применением стохастического метода совме-

стно с детерминированным методом.  

Для непрерывно дифференцируемых функций пред-

ставляется предпочтительным применение детермини-

рованных методов, основанных на вычислении произ-

водных первого порядка. Ранее в работах [5], [6] для 

минимизации многоэкстремальных многомерных 

функционалов автором данной статьи предлагался ме-

тод, основанный на решении нестационарной краевой 

задачи с однородными уравнениями конвективной 

диффузии: 
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где Di – коэффициенты диффузии. 

В отличие от метода уравнений диффузии [7], осно-

ванного на концепции диффузионного сглаживания 

поверхности целевой функции с помощью уравнений: 
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в методе с уравнениями конвективной диффузии за-

ложены одновременно две концепции: конвективно-

диффузионное перемещение вдоль поверхности целе-

вой функции и сведение многомерной минимизации  

к одномерной.  

Минимизацию функционала F(c,λ) можно также 

выполнить с помощью уравнений конвективной диф-

фузии (3), но для вычисления производных целевого 

функционала требуется вычисление частных производ-

ных второго порядка функций f(c) и gi(c), что может 

замедлить расчет при решении практических задач. 

В данной статье для решения задачи условной ми-

нимизации вида (1) предлагается применение неодно-
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родных дифференциальных уравнений конвективной 

диффузии, с помощью которых одновременно миними-

зируются целевая функция f(c) и модули функций огра-

ничений
 
gi(c). 

 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

В предлагаемом методе задача многомерной услов-

ной минимизации (1) сводится к задаче условной ми-

нимизации в одномерной области. Одномерная область 

получается в результате решения нестационарной крае-

вой задачи с неоднородными уравнениями конвектив-

ной диффузии. 

Идея заключается в следующем. Задачу (1) можно 

записать в виде системы двух задач минимизации: 

 

 
  min

,,...,2,1min,σ





c

c

f

migi

 
 

где σ – параметр, выполняющий роль штрафного мно-

жителя. 

Решение первой задачи градиентным методом мож-

но интерпретировать как решение задачи Коши: 
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С другой стороны, как показано в [5], [6], задачу 

минимизации функции f(c) можно решить с помощью 

нестационарной краевой задачи с уравнениями конвек-

тивной диффузии: 
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В результате сложения уравнений (4) и (5) полу-

чается дифференциальное уравнение для функций 

f(c) и gi(c): 
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Для численного расчета полученное уравнение пе-

реписано в виде 
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с начальными условиями: 
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и граничными условиями: 
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где ii cc ,0  – величины для определения области поиска 

минимума, 
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r – индекс максимального значения в векторе 

      Tmggg ccc ,...,, 21 ). 

Таким образом, для решения задачи условной ми-

нимизации вида (1) решается нестационарная краевая 

задача с уравнениями конвективной диффузии (6)  

и условиями (7), (8). В результате численного интегри-

рования уравнений до наступления стационарного ре-

жима получается одномерная область со значениями 

переменных ci, функций f(c) и gi(c) на отрезке [-1, 1]. 

Искомые значения переменных определяются в точке  

с минимальным значением f(c) в области малых значе-

ний |gi(c)|.  

Физическая интерпретация метода. 

Метод основан на физическом явлении конвектив-

но-диффузионного перемещения частиц многокомпо-

нентного потока в канале с малыми значениями функ-

ций ограничений со скоростями прямо пропорциональ-

ными координатам градиента целевой функции с про-

тивоположным знаком. 

Метод решения краевой задачи с уравнениями кон-

вективной диффузии. 

Интегрирование уравнений (6) выполняется мето-

дом конечных разностей с разностной схемой: 
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h ; N  – коли-

чество точек. 

Система алгебраических уравнений (9) решается 

методом прогонки. На каждой итерации вычисляется 

максимальная разность 

 
1

,,max
,
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k
lik cc

li
 . 

 

Если k>k-1, то шаг интегрирования по времени 

уменьшается в два раза. Критерием завершения 

расчетов является k<, где  – некоторое малое число.  
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ПРИМЕРЫ 

Минимизация многоэкстремальной нелинейной 

функции. 

Задача 1. 

Минимизировать 

 

      2
2

2
121 sincos1.0, rrcrrcrccf 

 
 

при условии  
 

    0π,, 2121  ccrccg , 

 

  2
2

2
121, ccccr  . 

 
Точное решение: c1 =-π; c2 =0; f(-π, 0)=π. 

Расчеты выполнены с коэффициентами: D=0,1  

и σ=50. Результаты расчета приведены на рисунке 1. 

Минимальное значение функции f(c1, c2) находится  

в точке 40, в которой c1 =-3,1416; c2 =-0,0109; f(-3,1416,  

-0,0109)=3,1416; g(-3,1416, -0,0109)=-4,6735.10-5. 

Минимизация c нелинейным ограничением. 

Задача 2. 

Минимизировать  

 

f(c1,c2)=(c1+1)2+(c1+1) (c2-1)+(c1-2)2 

 

при условии  

g(c1,c2)=c1
3-c1

2-c2=0. 

 

Точное решение: c1=0; c2=0; f(0, 0)=3. 

Расчеты выполнены с коэффициентами: D=0,05  

и σ=10. Результаты расчета приведены на рисунке 2. 

Минимальное значение функции f(c1, c2) находится  

в точке 19, в которой c1 =-0,0063; c2 =-0,0000; f(-0,0063,  

-0,0000)=3,0001; g(-0,0063, -0,0000)=-1,0278.10-6. 

Инженерная задача минимизации объема трубо-

провода. 

Задача 3. 

Требуется выбрать оптимальные диаметры трубо-

проводов для подачи жидкости насосом потребителям 

по схеме, изображенной на рисунке 3. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Графическое изображение результатов для задачи 1 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Графическое изображение результатов для задачи 2 
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Рис. 3. Схема подачи жидкости  

(H – напор насоса;di, li – диаметр и длина i-го участка, Q – объемный расход) 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Графическое изображение результатов для задачи 3 

 

 

Пренебрегая разностью геометрических высот, за-

пишем задачу условной минимизации объема трубо-

провода:  

Минимизировать  
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где  ii dh  – потери напора (без учета местных сопро-

тивлений) на i-м участке: 
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где λwi – коэффициент трения, g – ускорение свободно-

го падения. 

Данная задача решалась предлагаемым методом  
с помощью уравнений конвективной диффузии (6)  
с начальными и граничными условиями: 
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Интегрирование дифференциальных уравнений вы-

полнялось с количеством точек на отрезке 30, с коэф-
фициентами D=0,1 и σ=10 до наступления стационар-

ного состояния с точностью k<10-7. 
При n=3 задача решалась со следующими пара-

метрами: H=30 м; l1 =800 м; l2 =200 м; l3 =600 м; 
Q=0,005 м3/c;  w=0,03 (при n>3 учитывалась нелиней-
ная зависимость  w от диаметра). Результаты расчета 
представлены на рисунке 4 в виде значений искомых 
переменных на отрезке и в виде точек на кривой  
в трехмерном пространстве переменных d1,d2,d3. Для 
наглядности изображена поверхность V(d)=Vmin, все 
точки на которой имеют значения d1,d2,d3, с которыми 
объем равен найденному минимальному значению. 

Оценка сложности метода для задачи многомерной 
минимизации. 

В работе [6] приведена оценка сложности метода 
безусловной минимизации с помощью уравнений кон-
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Рис. 5. Зависимость времени расчета t, и функции y=n·m от размерности минимизации n 

 

 
вективной диффузии для многомерных функций Розен-
брока и сферических функций в виде: 

 

t(n)=I(n)·φ(n)·n·τ, 

 

где I(n) – количество необходимых итераций, φ(n) – слож-

ность вычисления производной целевой функции,  

n – размерность минимизации, τ – время одной итера-

ции для одного уравнения конвективной диффузии. 

В результате численных экспериментов было уста-

новлено, что при I=const и φ=const сложность алгорит-

ма имеет порядок O(n). 

Для случая условной минимизации сложность алго-

ритма запишется в виде: 

 

t(n)=I(n)·φ(n)·n·τ·ψ(n)·m, 

 

где ψ(n) – сложность вычисления производной функции 

ограничений. 

При I=const, φ=const и ψ=const сложность алгорит-

ма должна иметь порядок O(n·m), что практически под-

тверждается в результате решения задачи 3 при различ-

ных значениях n (рисунок 5).  

 

ВЫВОДЫ 

Результаты расчетов в приведенных примерах на-

глядно подтверждают, что при решении краевой задачи 

с уравнениями конвективной диффузии (6) задача (1) 

преобразуется в задачу условной минимизации в одно-

мерной области. Предлагаемый метод может быть по-

лезен для решения нелинейных многомерных задач 

оптимизации с ограничениями в виде равенств. 
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Аннотация: Постоянное усиление влияния негативных факторов на состояние системы обеспечения пожарной 

безопасности обусловливает необходимость создания системы мониторинга пожарной безопасности, позволяю-

щей повысить эффективность мероприятий по профилактике пожаров и борьбе с ними на социальных объектах. 

 

С ростом урбанизации пожары стали постоянной 

частью человеческой жизни. Все чаще пожары нано-

сят колоссальный материальный ущерб и в ряде слу-

чаев сопровождаются гибелью людей. По статистике 

от пожаров в России за 2012 год погибло 11635 чело-

век, за первое полугодие 2013 года в РФ произошло 

76724 пожара, на которых погибло 5754 человека, 

травмировано 5907 человек.  

Анализ причин пожаров, показывает, что сохраняет-

ся тенденция большого числа возгораний по вине чело-

века, а именно за счет нарушения правил устройства  

и эксплуатации электрооборудования и бытовых элек-

троприборов, неосторожного обращения с огнем, на-

рушения правил пожарной безопасности при проведе-

нии электрогазосварочных работ, неисправности про-

изводственного оборудования, нарушения технологи-

ческого процесса производств. Все причины возгора-

ний свидетельствуют о преобладании доли человече-

ского фактора. 

Совокупность сил и средств, а также мер правового, 

организационного, экономического, социального и на-

учно-технического характера образуют систему обес-

печения пожарной безопасности (СОПБ). Основными 

элементами системы обеспечения пожарной безопасно-

сти являются органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, организации и граждане, 

принимающие участие в обеспечении пожарной безо-

пасности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.  

Постоянное усиление влияния негативных факто-

ров на состояние системы обеспечения пожарной 

безопасности обусловливает необходимость создания 

системы мониторинга пожарной безопасности, позво-

ляющей повысить эффективность мероприятий по 

профилактике пожаров (подсистема предупреждения 

пожаров) и борьбе с ними (подсистема противопожар-

ной защиты) на социальных объектах. Пожары повы-

шают экологическую нагрузку на окружающую среду, 

поэтому цель системы мониторинга обеспечение не 

только пожарной, но и экологической безопасности, 

при этом экологическая безопасность рассматривается 

в узком смысле, т.е. только в части экологических по-

следствий пожаров. 

Мониторинг, в широком смысле, – деятельность по 

наблюдению (слежению) за определенными объектами 

или явлениями. Под мониторингом пожарной и эколо-

гической безопасности социальных объектов (образо-

вательных учреждений) предлагается понимать систему 

контроля и регулярных длительных наблюдений в про-

странстве и времени: за показателями обстановки с по-

жарами; факторами, обусловливающими формирование 

и развитие пожарных и экологических рисков; свое-

временной разработкой и реализацией мероприятий  

по снижению риска пожаров; эффективностью прово-

димых по определенной программе профилактических 

мероприятий по снижению риска пожаров и наносимо-

го ими материального и экологического ущерба. 

Мониторинг должен являться результатом взаимо-

действия всех подсистем СОПБ. При проведении мони-

торинга должен действовать принцип непрерывности 

наблюдения за состоянием объекта с учетом фактиче-

ского состояния и тенденций изменения обстановки  

с пожарами, а также действия различных факторов. 

Необходимо также соответствующее методическое, 

организационное, информационное и техническое 

обеспечение проведения мониторинга. 

Из предложенного выше определения мониторинга 

пожарной безопасности следует, что его целями явля-

ются своевременное выявление факторов, влияющих 

на обстановку с пожарами и характер ее развития, вы-

работка управленческих решений и принятие мер  

по предотвращению пожаров и снижению наносимого 

ими ущерба на социальных объектах (образователь-

ных учреждениях). 

Нами разработана документированная процедура 

мониторинга факторов пожарной безопасности образо-

вательных учреждений, позволяющая принимать 

управленческие решения и меры профилактики пожар-

ной безопасности.  

Настоящая документированная процедура уста-

навливает общий порядок проведения регулярного 

мониторинга факторов пожаробезопасности, которые 

могут существенно воздействовать на безопасность 

образовательного процесса и анализа результативно-

сти мониторинга.  

Целью процесса мониторинга факторов пожаробе-

зопасности является уменьшение неблагоприятного 

воздействия и травматизма на участников образова-

тельного процесса, за счет соблюдения норм показате-

лей пожаробезопасности.  
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Для достижения цели, в процессе осуществления мо-

ниторинга проводится: контроль над результатами уста-

новленных факторов пожаробезопасности в образова-

тельном учреждении; контроль с применением средств 

измерений (если требуется) за соответствием норматив-

но-правовым требованиям пожаробезопасности, с кото-

рыми образовательное учреждение согласилось.  

Документированная процедура предназначена  

для разработчиков и пользователей документов систе-

мы безопасности образовательного процесса, распро-

страняется на все структурные подразделения образо-

вательных учреждений и включает в себя структурные 

элементы: назначение и область применения; норма-

тивные ссылки; термины, определения, обозначения  

и сокращения; описание процесса «Мониторинг факто-

ров пожаробезопасности образовательного процесса» 

(общие сведения, диаграмма процесса «Мониторинг 

факторов пожаробезопасности образовательного про-

цесса», порядок подготовки к проведению мониторин-

га, проведение мониторинга и измерений, алгоритм 

процесса «Мониторинг факторов пожаробезопасности 

образовательного процесса»); ответственность за со-

блюдение документированной процедуры и необходи-

мые соответствующие приложения – акт-предписание 

«Сведения о нарушении норм факторов пожаробезо-

пасности образовательного процесса»; форма сводной 

таблицы результатов мониторинга факторов пожаробе-

зопасности образовательного процесса; лист регистра-

ции изменений. 

В настоящее время обеспечение пожарной безопас-

ности образовательных учреждений базируется на раз-

вернутой системе нормативных правовых актов [1, 2, 3]. 

С каждым годом противопожарные требования к зда-

ниям и сооружениям образовательных учреждений 

ужесточаются, появляются новые нормативные право-

вые документы. Основными нормативными докумен-

тами для мониторинга факторов пожаробезопасности 

образовательного процесса являются: Федеральный 

закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г.  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; ППБ 101-89 – Правила пожар-

ной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интерна-

тов, детских домов, дошкольных, внешкольных и дру-

гих учебно-воспитательных учреждений (Утверждены 

Госкомитетом СССР по народному образованию  

10 мая 1989 г.); НПБ 104-03 – Нормы пожарной безо-

пасности Системы оповещения и управления эвакуаци-

ей людей при пожарах в зданиях и сооружениях  

(Утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. 

№ 323); НПБ 110-03 – Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите авто-

матическими установками пожаротушения и автомати-

ческой пожарной сигнализацией (Утверждены прика-

зом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315. Дата введе-

ния в действие 30 июня 2003 г.); СНиП 21-01-97* – 

Пожарная безопасность зданий и сооружений (Приняты 

и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением 

Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7; Приказ МЧС РФ 

от 28.11.2011 №710 «Об утверждении Административ-

ного регламента Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

предоставления государственной услуги по согласова-

нию специальных технических условий для объектов,  

в отношении которых отсутствуют требования пожар-

ной безопасности, установленные нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и нормативны-

ми документами по пожарной безопасности, отражаю-

щих специфику обеспечения их пожарной безопасности 

и содержащих комплекс необходимых инженерно-

технических и организационных мероприятий по обес-

печению их пожарной безопасности»; Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопо-

жарном режиме». 

Мониторинг используется для текущей оценки по-

жаробезопасности, связанной с идентифицированными 

факторами пожаробезопасности образовательного про-

цесса, на которые учреждение может влиять для сохра-

нения здоровья и предупреждения травматизма уча-

щихся и сотрудников [4, с. 98–102]. 

Процедура мониторинга факторов пожаробезопас-

ности образовательного процесса, которые могут ока-

зывать значительное воздействие на его участников, 

включает в себя: мониторинг информации, полученной 

в процессе осуществления производственного контроля 

образовательной деятельности учреждения; монито-

ринг и измерение факторов пожаробезопасности участ-

ников образовательного процесса.  

Проведение мониторинга осуществляется в ходе вы-

полнения мероприятий производственного и при прове-

дении внутреннего аналитического контроля за состоя-

нием факторов пожаробезопасности. 

Основными источниками информации при монито-

ринге факторов пожаробезопасности образовательного 

являются требования государственных органов по ох-

ране труда, Госпожнадзора в соответствии с норматив-

ными правовыми актами, внутренняя документация 

образовательного учреждения по оценке показателей 

пожаробезопасности. 

Для реализации процедуры мониторинга факторов 

пожаробезопасности образовательного процесса, воз-

действующих на здоровье его участников, ответствен-

ным за обеспечение пожарной безопасности составля-

ются документы (графики) аналитического контроля. 

В документы аналитического контроля включаются 

факторы пожаробезопасности, оказывающие сущест-

венное влияние на безопасность образовательного про-

цесса в образовательном учреждении, контроль за ко-

торыми регламентируется требованиями действующей 

нормативно-методической документации. 

Документы (графики аналитического контроля) 

корректируются в следующих случаях: при изменении 

нормативных правовых требований в области пожаро-

безопасности; при пересмотре целей и задач образова-

тельного учреждения; при установке нового оборудо-

вания учебного процесса; при выявлении несоответст-

вия деятельности образовательного учреждения требо-

ваниям пожаробезопасности в период проведения ауди-

та (внутреннего и внешнего). 

При разработке новых документов (графиков) ана-

литического контроля старые версии изымаются из об-

ращения и хранятся у ответственного за обеспечение 

пожарной безопасности. Срок хранения 1 год.  

Исходными данными для проведения мониторин-

га факторов пожаробезопасности образовательного
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процесса, воздействующих на здоровье его участников, 

являются: нормативная правовая документация; реест-

ры факторов пожаробезопасности подразделений обра-

зовательного учреждения; сводный реестр факторов 

пожаробезопасности образовательного процесса; ре-

зультаты проверок контрольно-надзорных органов  

в образовательном учреждении; документы (графики) 

аналитического контроля факторов пожаробезопасно-

сти образовательного процесса [4, с. 396]. 

Мониторинг состояния факторов пожаробезопасно-

сти образовательного процесса проводится комиссией 

(руководитель образовательного учреждения, ответст-

венный за обеспечение пожарной безопасности, ответ-

ственный за охрану труда). При проведении аналитиче-

ского контроля оценивается соблюдение нормативов 

факторов пожаробезопасности. 

Процедура также регламентируется Методикой про-

ведения мониторинга состояния комплексной безопас-

ности объектов системы социальной защиты населения, 

здравоохранения и образования с круглосуточным пре-

быванием людей, а также образовательных учрежде-

ний, которая разработана во исполнение поручений 

Президента Российской Федерации от 12 марта 2009 г. 

№ Пр-567 и от 3 ноября 2009 г. № Пр-3021, а также 

пункта 2 раздела I протокола заседания Правительст-

венной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности от 26 августа 2009 г. № 6.  

Мониторинг состояния пожарной безопасности 

объектов кроме того проводится по следующим кри-

териям и показателям: численность граждан; автома-

тическая пожарная сигнализация в здании (в корпусе); 

тип автоматической пожарной сигнализации; охран-

ная сигнализация в здании (в корпусе); кнопка (бре-

лок) экстренного вызова милиции в здании (корпусе); 

система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре в здании (корпусе); тип системы оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре; на-

ружное противопожарное водоснабжение здания (кор-

пуса); внутреннее противопожарное водоснабжение 

здания (корпуса); вывод сигнала о срабатывании сис-

тем противопожарной защиты в подразделение по-

жарной охраны в здании (корпусе); способ вывода 

сигнала о срабатывании систем противопожарной за-

щиты в подразделение пожарной охраны; количество 

срабатываний систем противопожарной защиты; пря-

мая телефонная связь с подразделением пожарной ох-

раны для здания (корпуса); обеспеченность персонала 

корпуса (здания) учреждения средствами индивиду-

альной защиты органов дыхания; обеспеченность пер-

сонала корпуса (здания) учреждения носилками  

для эвакуации маломобильных пациентов; текущее 

состояние здания (корпуса); капитальное ограждение 

территории здания (каждого корпуса при размещении 

по разным адресам); наличие металлических входных 

дверей в здании (корпусе); физическая охрана здания 

или каждого корпуса (частное охранное предприятие 

или отдел вневедомственной охраны); видеонаблюде-

ние территории и помещений для здания (корпуса); 

состояние эвакуационных путей и выходов в здании 

(корпусе); находится ли на расстоянии, не обеспечи-

вающем своевременное прибытие ближайшего пожар-

ного подразделения. 

Измерения фактических величин факторов пожаро-

безопасности проводятся согласно утвержденным до-

кументам (графикам) аналитического контроля. Сред-

ства измерений для проведения мониторинга должны 

быть включены в государственный реестр средств из-

мерений, допущенных к применению при аналитиче-

ском контроле. Результаты измерений заносятся в жур-

нал регистрации измерений и базу данных образова-

тельного учреждения.  

Анализ фактических показателей пожаробезопасно-

сти на соответствие нормативным требованиям прово-

дится ежегодно руководителем образовательного учре-

ждения, ответственным за обеспечение пожарной безо-

пасности, ответственным за охрану труда. 

В случае выявления несоответствия установленным 

нормативам директор разрабатывает и выполняет кор-

ректирующие действия, с целью предупреждения раз-

вития аварийной ситуации. 

На основании информации из базы данных комис-

сии по выявленным несоответствиям ответственный  

за обеспечение пожарной безопасности оформляет акт-

предписание и направляет руководителю подразделения, 

деятельность которого вызвало отклонение от норм фак-

торов пожаробезопасности. 

В качестве несоответствия признаются: невыполне-

ния установленных требований нормативных правовых 

актов; невыполнение норм факторов пожаробезопасно-

сти; невыполнение корректирующих мероприятий; не-

выполнение сроков выполнения мероприятий по пожа-

робезопасности; нарушения нормальной работы по-

жарного оборудования образовательного процесса. 

По выявленным несоответствиям руководители 

подразделения, деятельность которого связана с воз-

никновением несоответствия, разрабатывают и выпол-

няют корректирующие действия. Информация по ре-

зультатам мониторинга факторов пожаробезопасности 

образовательного процесса оформляется ответствен-

ным за обеспечение пожарной безопасности в виде 

Сводной таблицы мониторинга.  

На основании информации по мониторингу на еже-

годном оперативном совещании руководителя образо-

вательного учреждения разрабатывается и предлагается 

план мероприятий по предупреждающим действия. 

Разработка предупреждающих действий может быть 

вызвана следующими причинами: изменения требований 

нормативных и технических документов, действующих в 

сфере деятельности учреждения; анализ данных монито-

ринга факторов пожаробезопасности образовательного 

процесса; анализ причин отклонения факторов пожаро-

безопасности от нормативных; обращения заинтересо-

ванных сторон. Сводная таблица результатов монито-

ринга используется при проведении его анализа со сто-

роны руководства образовательного учреждения. 

Ответственность и контроль за выполнение требо-

ваний настоящей ДП несет руководитель образователь-

ного учреждения. Ответственность за внесение измене-

ний в данную процедуру несет ответственный за обес-

печение пожарной безопасности. 

На основе представленной процедуры осуществля-

ется локальный мониторинг – контроль за пожарной 

безопасностью конкретных образовательных учрежде-

ний, который завершается разработкой предложений по 

повышению пожарной безопасности образовательного 
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Рис. 1. Анализ показателей пожарной безопасности в высших учебных заведениях 

 

 

 
 

Рис. 2. Анализ показателей пожарной безопасности в среднеспециальных учебных заведениях 

 

 

 
 

Рис. 3. Анализ показателей пожарной безопасности в детских дошкольных образовательных учреждениях 

 

 

учреждения, совершенствованию управления системой 

обеспечения пожарной безопасности на локальном  

и региональном уровнях [4, с. 456]. 

Анализ применения процедуры мониторинга фак-

торов пожарной безопасности образовательного про-

цесса в образовательных учреждениях г. Тольятти  

за 2013/2014 учебный год показывает (см. рисунок 1, 

2, 3), что показатели пожарной безопасности в тех 

учреждениях, где регулярно применяется разрабо-

танная документированная процедура выше в сред-

нем на 24 % по сравнению с теми, где локальный мо-

ниторинг не проводится.  

Статья публикуется в рамках государственного 

задания Министерства образования и науки РФ по те-

ме 7.1341.2011 «Проектирование системы комплекс-

ных методов обеспечения техногенной пожарной безо-

пасности социальных объектов». 
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одномассовой вибрационной системы направленных колебаний на базе асинхронного частотно-регулируемого 

электропривода в различных режимах работы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной промышленности вибрационные ус-

тановки широко используются для осуществления раз-

личных технологических процессов. Вибрационные 

технологии часто существенно отличаются от традици-

онных методов обработки, характеризуются более вы-

сокой интенсивностью и производительностью, качест-

венными показателями.  

Частным случаем вибрационной системы направлен-

ных колебаний, в которой необходима стабилизация ам-

плитуды, являются установки, работающие в резонансном 

режиме. В работе [1] рассмотрена система с обратной свя-

зью по фазе без частотного управления. В колебательной 

системе, находящейся в резонансном состоянии, инерци-

онные и упругие силы взаимно уравновешиваются,  

а энергия возбудителя колебаний расходуется только  

на преодоление рассеяния энергии в системе. Таким обра-

зом, снижаются затраты энергии, масса и габариты уста-

новки. Но резонансные режимы вибрационной машины 

при вынужденных колебаниях практически труднореали-

зуемы из-за существенного влияния изменений техноло-

гической нагрузки и параметров колебательной системы. 

Однако большинство вибрационных установок ра-

ботает в зарезонансном режиме. Одной из проблем это-

го вида установок является прохождение резонанса  

в динамических режимах, при котором возникают ме-

ханические нагрузки, оказывающие негативное влияние 

на элементы системы. В данной работе рассмотрена 

система направленных колебаний на основе частотно-

регулируемого асинхронного электропривода при на-

стройке на резонанс, а так же рассмотрен способ тор-

можения системы в зарезонансном режиме. 

 

ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

Математическое описание асинхронного двигателя 

основано на представлении трехфазных систем напря-

жений, токов и потокосцеплений в виде пространствен-

ных векторов. Электромагнитные процессы в асин-

хронном двигателе описываются системой уравнений, 

записанной во вращающейся системе координат αβ, 

которая в электрическом пространстве вращается син-

хронно с частотой ω0э. 
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В системе уравнений обозначены следующие ве-

личины:  

1

~
U , 2

~
U , 1

~
I , 1

~
U , 1

~
U , 2

~   пространственные векторы 

напряжений, токов и потокосцеплений статора и ротора 

соответственно;  

R1, R2, L1, L2  активные сопротивления и полные ин-

дуктивности обмоток фаз статора и ротора; Lm  индук-

тивность намагничивания;  

ω0э=2πf  угловая частота напряжения питания статора 

(рад/с);  

ω  угловая частота вращения вала двигателя в физиче-

ском пространстве;  

рп — число пар полюсов двигателя; 

1j   мнимая единица. 

Чтобы составить структурную схему асинхронного 

двигателя для последующего моделирования, необхо-

димо записать дифференциальные уравнения системы 

(1) в нормальной форме и перейти к изображениям Ла-

пласа (d/dt=р), принять U2=0 для асинхронного двига-

теля с короткозамкнутым ротором, выразить ток стато-

ра и ток ротора как функции потокосцеплений, исклю-

чить из первых двух уравнений системы токи статора  

и ротора, выполнив необходимые подстановки. Тогда 

система уравнений, описывающих электромагнитные 

процессы в двигателе, примет вид: 
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где T1=L1/R1, T2=L2/R2  постоянные времени статора  

и ротора соответственно; 

ωр=ω0э  рпω  угловая частота роторной электродви-

жущей силы; 

k2=Lm/L2  коэффициент ротора. 

Электромагнитный момент двигателя (МЭ) опреде-

ляется формулой: 
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где k1=Lm/L1  коэффициент статора;  

=1 Lm
2/L1L2  коэффициент рассеяния двигателя;  

  2211 ,,,   проекции пространственных векто-

ров потокосцепления статора и ротора на координатные 

оси α и β соответственно.  

Уравнение равновесия моментов на валу двигателя  

в соответствии со вторым законом Ньютона: 

 

ТРCЭ MMM
dt

d
J 


,            (4)  

 

где J  приведенный момент инерции электропривода; 

MС  момент сопротивления нагрузки,  

MТР  момент трения на валу. 

Так как для определения электромагнитного момен-

та МЭ требуются проекции пространственных векторов, 

то величины в системе (2) необходимо представить  

в форме проекций на координатные оси. Для всех рас-

сматриваемых здесь пространственных векторов спра-

ведливо представление в виде: 

 

  111
~ j        (5) 

 

Поэтому, подставив в (2) выражения для простран-

ственных векторов через их проекции в виде (5) и вы-

деляя вещественные и мнимые части, получим систему 

уравнений (6) для построения компьютерной модели 

асинхронного двигателя: 
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Для данной математической модели входными 

воздействиями являются u1α, u1β и ω0э, а выходными  

электромагнитный момент МЭ, частота вращения вала 

и проекции пространственных векторов токов и пото-

косцеплений. Проекции пространственных векторов 

не подходят для представления выходных, поэтому 

необходимо сформировать входные и выходные вели-

чины в форме мгновенных значений. Формулы, свя-

зывающие проекции векторов в различных коорди-

натных системах и мгновенные значения величин, 

представлены ниже: 
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                    (7) 

 

В уравнениях (7) обозначены величины: u1х, и1у, 

и1α, и1β  проекции пространственного вектора напря-

жения статора на координатные оси ху и αβ;  

и1А, и1B, и1C  мгновенные значения напряжений, при-

ложенных к фазам статора; 

θС  угол поворота системы αβ в электрическом про-

странстве, определяемый из выражения dθС/dt=ω0э. 

Одномассовая вибрационная система направленных 

колебаний описывается следующей системой уравнений: 

 

)cos()'( 2
01111 tRmykybymm   ,           (8) 

 

МЕХВИБРЭ MtRgmMM
dt

d
J  )sin(

2

1
0 


.      (9) 

 

Уравнение (8) описывает движение виброплатформы 

согласно второму закону Ньютона, а уравнение (9) − 

равновесие моментов на валу двигателя, полученное из 

уравнения (4) с учетом электромагнитного момента MЭ, 

полученного по формуле (3). В уравнениях обозначены 

следующие величины: 

1m  – масса виброплатформы с расположенными на ней 

двигателями; 

1m  – масса среды, колеблющаяся в фазе с виброплат-

формой; 

0m  – масса дебаланса; 

y  – смещение виброплатформы по оси Y (вибросме-

щение); 

dt

dy
y   – скорость виброплатформы по оси Y; 

2

2

dt

yd
y   – ускорение виброплатформы по оси Y; 

R  – эксцентриситет дебаланса (расстояние от оси вра-

щения до центра масс дебаланса); 

g  – ускорение свободного падения; 

1b  – коэффициент сопротивления системы виброплат-

форма − среда, характеризующий вязкостные потери  

в среде и потери на излучение; 

1k  – жесткость упругой связи по оси Y  системы виб-

роплатформа−среда; 

J  – приведенный момент инерции вращающихся масс 

относительно оси вращения; 

МЕХM  – момент сопротивления на валу вибродвигате-

ля, обусловленный механическими потерями; 

ВИБРM  – вибрационный момент сопротивления на валу 

электродвигателя. 

Частным случаем стабилизации амплитуды колеба-

ний является поддержание максимальной амплитуды, 

то есть, нахождение и поддержание резонансного ре-

жима работы [2]. 
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Рис. 1. Математическая модель вибрационной установки с направленными колебаниями платформы 

 

 

 
Рис. 2. Графики переходных процессов вибросмещения и частоты при выбеге 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На основе систем уравнений (6) и (7), а также выра-

жений (8) и (9) в программном комплексе МВТУ 3.7. 

была построена модель одномассовой вибрационной 

системы направленных колебаний на основе частотно-

регулируемого асинхронного электропривода. На рисун-

ке 1 показана схема для моделирования в ПК МВТУ. 

Для моделирования автономного инвертора напряже-

ния в составе преобразователя частоты использовались 

стандартные блоки библиотеки и блок «Программиро-

вание». Последующие графики получены при частоте 

опорного напряжения f=4000 Гц. 

Прохождение резонансных частот, а следовательно, 

недопустимых нагрузок, возникает и при торможении 

системы, работающей в зарезонансном режиме. Пере-

ходные процессы при выбеге зарезонансной установки 

представлены на Рис. 2. 

На графике видно, что при торможении установка 

проходит область частот, характеризующуюся наи-

большей амплитудой колебаний. Эти эффекты также 

увеличивают время переходного процесса. 

Для устранения отрицательных эффектов при тор-

можении используют различные методы форсирован-

ного торможения. Одним из способов является приме-

нение конденсаторных схем. Рассмотренная схема 

осуществляет режим противовключения. Результат мо-

делирования представлен на рис. 3. 

При сравнении графиков на рис. 2 и рис. 3 видно, 

что время переходного процесса сократилось, амплиту-

да колебаний в резонансной зоне существенно умень-

шилась. 

В резонансных вибрационных установках с непо-

стоянными параметрами системы и величиной нагрузки 

актуальной проблемой является поддержание резо-

нансного режима. 

В модель вибрационной установки вводится 

блок, который является математической моделью 

подпрограммы микроконтроллера, реализующей 

поиск и поддержание резонанса, а также включение 

резонансного модуля программы, при условии, что 

переходный процесс завершился, во избежание отри-

цательных эффектов. 

Частота Вибросмещение 
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Рис. 3. Графики переходных процессов вибросмещения и частоты  

при использовании конденсаторного торможения 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Графики переходных процессов скорости и момента в системе, настроенной на резонанс 

 

 

 

 
Рис. 5. Графики переходных процессов вибросмещения и тока фазы в системе, настроенной на резонанс 

 

 

Подпрограмма поиска резонанса запускается после 

выхода двигателей в установившийся режим. В матема-

тической модели ПК МВТУ это реализовано с помо-

щью сравнения текущей скорости двигателя с его но-

минальной скоростью. Переходные процессы в системе 

показаны на рис. 4 и рис. 5. 

ВЫВОДЫ 

На основе математической модели и результатов 

имитационного моделирования в программном ком-

плексе МВТУ были исследованы режимы работы од-

номассовой вибрационной системы направленных ко-

лебаний на базе асинхронных дебалансных вибродвига-

Скорость Момент 

Ток фазы А Вибросмещение относительно среднего момента 

Вибросмещение Частота 
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телей, в частности, настройка системы на резонанс  

и режим торможения зарезонансной установки. Мате-

матическая модель нерегулируемой системы адекватна 

физической модели установки с заданными параметра-

ми. Таким образом, результат математического моде-

лирования резонансного режима и тормозных процес-

сов показывает перспективы данных разработок. В ча-

стности, повышение производительности и быстродей-

ствия вибрационной системы, снабженной системой 

автоматической настройки и поддержания резонанса,  

а также сокращение времени переходного процесса  

и уменьшение механических нагрузок на узлы установ-

ки в зарезонансном режиме при торможении. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие промышленного производства предъявляет 

повышенные требования к предотвращению травма-

тизма и аварий. Эффективным средством их профилак-

тики является система управления профессиональными 

рисками (СУПР) которая является частью системы 

управления охраной труда и промышленной безопасно-

сти. Она включает организационную структуру, дея-

тельность по планированию, распределению ответст-

венности, процедуры, процессы и ресурсы для разра-

ботки, внедрения, достижения целей, анализа результа-

тивности политики и мероприятий в области охраны 

труда и промышленной безопасности, и т.п. Ею преду-

сматривается: планирование показателей, определяю-

щих условия охраны труда и промышленной безопасно-

сти; контроль уровня показателей по этим направлениям 

деятельности; возможность осуществления корректи-

рующих и предупредительных действий в зависимости 

от изменения внешней и внутренней среды; внутренний 

аудит системы управления профессиональными рисками 

с тем, чтобы обеспечивать соответствие ее принятой по-

литике и последовательное совершенствование; возмож-

ность адаптации к изменяющимся обстоятельствам; ин-

теграцию в общую систему управления (менеджмента) 

организации в виде отдельной подсистемы. 

Корректировка управленческих решений, которые 

во многом определяют эффективность деятельности  

в СУПР состоит из следующих этапов: анализ ситуаций 

и информации по охране труда и промышленной безо-

пасности для выявления задач, требующих решения  

в связи с поставленными целями; подготовка и обосно-

вание корректирующих решений с учетом состояния 

материальных, денежных и трудовых ресурсов; коррек-

тировка функций управления между структурными 

подразделениями и исполнителями; доведение коррек-

тирующих решений до исполнителей; организация кон-

троля за ходом выполнения корректирующих решений; 

оценка результатов и эффективности от реализации 

решений; обобщение и распространение результатов 

совершенствования опыта по улучшению состояния 

охраны труда и промышленной безопасности. 

Эффективность корректирующих решений в значи-

тельной степени зависит от факторов, влияющих  

на формирование профессиональных рисков, вытекаю-

щих из прошлых, настоящих или планируемых видов 

деятельности организации, с тем, чтобы определить 

наиболее существенные воздействия на обеспечение 

безопасных условий труда (рис. 1). 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В случае изменения внешней и внутренней среды, 

выявления значимости факторов при формировании 

управляющего воздействия производится путем экс-

пертных оценок с использованием метода попарных 

сравнений [1]. Результаты сравнения оформляются в 

виде таблицы 1, имеющей вид квадратной матрицы B. 
Оценка результатов парных сравнений Bij произво-

дятся на основе предлагаемых в таблице 2 шкал качест-

венных и количественных оценок предпочтительности 

элементов по отношению друг к другу. 

Весовые коэффициенты элементов представляются 

в виде вектора Ν=<ν1, ν2,..., νL>, который удовлетворяет 

уравнению: 

 

С Ν=LmaxΝ,                               (1) 

 

где С=BA – матрица значений парных сравнений 

коэффициентов значимости элементов системы; 

A – матрица, сопряженная с B (их элементы связаны 

соотношением aij=bji); 

Lmax – наибольшее собственное значение матрицы С. 
Алгоритм итерационной процедуры состоит в сле-

дующем [1]. 

1. Составление матрицы A, сопряженной с B. 

2. Вычисление матрицы C=BA. 
3. Составление характеристической матрицы  

C–LE Ν=0, 

где L – собственное значение матрицы C, а E – еди-

ничная матрица. 

4. Решение характеристического уравнения на осно-

ве рекуррентной процедуры 

N(k)=CN(k-1),  

где N(0)=E, N(k)-N(k-1)< – условие окончания 

итерационного процесса, а  – требуемая точность вы-

числений. 

Вектор N(k)=<ν1, ν2, ... , ν L> представляет собой 

искомые значимости факторов. 

Чаще всего влияние каждого фактора оценивается  

с использованием методов корреляционного анализа [2]. 

Исследуется зависимость между двумя величи-

нами (m=2), то есть проводится однофакторный  
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корреляционный анализ. Пусть исследуемый фактор 

обозначен как x1, а результат как x2. При этом произво-

дится n наблюдений, в результате которых получается n 

двоек ii xx 21 , ,  ni )1(1 . 

Для определения наличия связи между x1 и x2 в со-

ответствии с [2] необходимо вычислить следующие 

величины: 
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где 

M1 – математическое ожидание величины x1, 

M2 – математическое ожидане величины x2, 

M – общее математическое ожидание, 

D0 – общая дисперсия, 

DМГ – межгрупповая дисперсия, 

DВГ – внутригрупповая дисперсия. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Модель корректировки эффективности СУПР 
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Таблица 1. Матрица результатов попарных сравнений 

 

№ 

п.п. 
Факторы 

Факторы 

1 2 … j … … L 

1  B11 B12 … B1j … … B1L 

2  B21 B22 … B2j … … B2L 

…  … … … … … … … 

j  Bj1 Bj2 … Bjj … … BjL 

…  … … … … … … … 

L  BL1 BL2 … BLj … … BLL 

 

 

 

Таблица 2. Шкалы качественных и количественных оценок предпочтительности элементов 

 

Качествен-

ная оценка 

степени 

важности 

показателя 

Определение Объяснение 

Количественная 

оценка резуль-

тата сравнения 

А Одинаковая значимость 
Два сравниваемых показателя вносят 

одинаковый вклад в решение задачи 
0,4…0,6 

B 

Некоторое преобладание значимости пер-

вого из сравниваемых показателей над 

вторым (слабая значимость) 

Опыт и суждение дают легкое предпоч-

тение первому из сравниваемых показа-

телей над вторым 

0,6…0,7 

C 

Обратное некоторое преобладание (обрат-

ная слабая значимость). Небольшое преоб-

ладание значимости второго показателя 

перед первым 

Опыт и суждение дают легкое предпоч-

тение второму из сравниваемых показа-

телей перед первым 
0,3…0,4 

D 

Сильная значимость или очевидная значи-

мость первого перед вторым. Превосход-

ство практически явно 

Предпочтение первого из сравниваемых 

показателей перед вторым является 

сильным 

0,7...0,9 

Е 

Обратная сильная значимость. Превосход-

ство второго над первым практически явно 

Предпочтение второго из сравниваемых 

показателей перед первым является яв-

ным 

0,1...0,3 

F 

Абсолютная значимость. Предпочтение 

первого из сравниваемых показателей пе-

ред вторым абсолютно 

Свидетельство в пользу первого из срав-

ниваемых показателей в высшей степени 

убедительно 

0,9...1,0 

G 

Обратная абсолютная значимость. Пред-

почтение второго перед первым абсолютно 

Свидетельство в пользу второго из срав-

ниваемых показателей в высшей степени 

убедительно 

0,0...0,1 

 

 

Для проверки отсутствия функциональной связи 

между x1 и x2 проверяется гипотеза H01: DМГ=D0 [2]. 

Показатель согласованности данной гипотезы будет 

равен 

 

МГD

D
u 0

1  . 

 

Так как он является отношением дисперсий, то под-

чинен закону распределения Фишера с [(m-1)(nm-m)] 

степенями свободы. Критическая граница 1u   

для уровня значимости 95,0  определяется по [3]. 

Если 11 uu  , то гипотеза H01 отвергается,  

то есть связь между x1 и x2 не функциональная,  

а стохастическая. 

Для оценки существенности влияния x1 на x2 ис-

пользуется показатель u2 [2]: 

ВГ

МГ

D

D
u 2 . 

 

Критическая граница 2u  данного показателя при 

уровне значимости 95,0  определяется по [3]. 

Если 22 uu  , то связь между x1 и x2 существенна 

[3]. 
Для оценивания величины этой связи вычисляется 

коэффициент корреляции r [2]: 
 

  

   

















n

i

i

n

i

i

n

i

ii

Mx
n

Mx
n

MxMx
n

r

1

2
22

1

2
11

1

2211

1

1

1

1

1

1
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Определение коэффициента корреляции произво-
дится с помощью показателя [2]: 

 

21

2

r

nr
u




 , 

 

подчиняющегося закону распределения Стьюдента 

с (n-2) степенями свободы. 

Критическая граница u этого показателя для 

уровня значимости 95,0  определяется по [3]. Ес-

ли uu  , то коэффициент корреляции является зна-

чимым. 

Для оценки степени близости связи x1 и x2 к ли-

нейной вычисляется корреляционное отношение [2]: 

 

0D

DМГ
 . 

 

Если r , то можно сделать вывод о том, что эта 

связь нелинейная. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методика прошла апробацию на ряде предприятий 

Самарской области. Оценивалось влияние факторов среды 

на уровень профессионального риска по результатам атте-

стации рабочих мест и производственного контроля. 

Разработанная методика позволяет оценивать влия-

ние факторов на условия среды охраны труда в органи-

зации и промышленной безопасности, что позволяет 

производить научно-обоснованные корректированные 

мероприятия с целью повышения их эффективности. 
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Аннотация: Представлены новые конструктивные решения железобетонных и металлических обойм, повы-

шающих несущую способность сжатых элементов при увеличении эксплуатационных нагрузок и появлении де-

фектов локального характера. 

 

В настоящее время проблема усиления строитель-

ных конструкций остается актуальной в связи с тем, что 

объем ветхих зданий и сооружений гражданского  

и промышленного назначения остается существенным. 

При требуемой гарантии нормальной эксплуатации 

усиливаемых конструкций можно вести речь только об 

экономически оправданных затратах, дающих макси-

мальный эффект. 

Для повышения несущей способности колонн ис-

пользуют различные способы усиления, однако наиболее 

выгодным является усиление при помощи железобетон-

ных и металлических обойм. Данный способ усиления 

совершенствуется на протяжении многих лет [1, 2]. 

Обоймы устраиваются замкнутыми, охватывающи-

ми элемент со всех граней, имеющими продольную 

(рабочую) и поперечную арматуру. На протяжении 

многих лет в расчетах железобетонной обоймы не учи-

тывали поперечную арматуру. Она принималась конст-

руктивно [3]. Усилением железобетонными обоймами 

занимались еще в начале прошлого века. 

В статье предлагаются новые конструктивные ре-

шения железобетонных и металлических обойм, повы-

шающих несущую способность сжатых элементов.  

Известны различные конструктивные решения  

по усилению строительных элементов. Усиление дос-

тигается двумя основными способами [4]: с изменением 

расчетной схемы; без изменения расчетной схемы. 

В настоящей работе представлены конструкции 

усиления сжатых железобетонных колонн, утративших 

свою несущую способность без изменения расчетной 

схемы. 

Известны конструктивные решения в виде U-об-

разных металлических лотков, соединенных между 

собой с помощью фланцев, стянутых болтами. Про-

межуток между усиливаемой колонной и обоймой 

заполняется бетоном [5]. 

Однако такая наружная усиливающая конструкция 

имеет существенный недостаток: возможность разру-

шения обоймы в верхней и опорной частях колонны. 

Данный недостаток устраняется путем создания на-

ружной усиливающей конструкции, которая состоит из 

металлической обоймы съемной U-образной конфигу-

рации, половинки которой соединены друг с другом  

в единое целое фланцами, стянутыми между собой бол-

тами, и позволяет устранить вышеупомянутый недоста-

ток путем уменьшения шага сеток поперечного арми-

рования в верхней и опорной частях обоймы усиливае-

мого элемента. Величину шага (U2) рекомендуется ус-

танавливать не более половины шага существующих 

хомутов (U1). Благодаря дополнительным хомутам 

удается уменьшить касательные напряжения в верхней 

части усиления. Тем самым удается повысить деформа-

тивность и трещиностойкость в верхней и нижней час-

тях обоймы (рис. 1) [6]. 

 

 

 
 

Рис. 1. Элемент усиления колонны: 

1 – железобетонная колонна, 2 – стальная съемная 

U-образная обойма, 3 – фланцы, 4 – болты,  

5 – продольная арматура, 6 – поперечная арматура,  

7 – поперечные стержни обоймы в верхней  

и опорной частях колонны, 8 – бетон 

 

 

Достоинством данного конструктивного решения 

является, деформативность и трещиностойкость желе-

зобетонной обоймы с применением учащенного шага 

хомутов в верхней и опорной частях колонны сущест-

венно повышается. 

Известны конструктивные решения железобетонных 

обойм которые устраивают, с зачисткой поверхности 
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колонны металлическими щетками и промывкой по-

верхности водой за 2 часа до бетонирования далее ус-

танавливают опалубку, арматурный каркас и бетони-

руют полость между колонной и опалубкой [3]. 

Однако такой способ имеет следующие недостатки: 

– Трудоемкость устройства обойм; 

– Невозможно избежать мокрых процессов при уст-

ройстве обойм. 

Данный недостаток устраняется путем устройства 

железобетонной обоймы из сборных железобетонных 

плит и соединенных между собой и элементом усиле-

ния при помощи клея на основе эпоксидной смолы 

(рис. 2) [7]. 
 
 

 
 

Рис. 2. Наружная усиливающая конструкция:  

1 – железобетонная колонна, 2 – обойма из сборных 

плит, 3 – клей на основе эпоксидной смолы 
 
 
Достоинством данного конструктивного решения 

является снижение трудоемкости при устройстве желе-

зобетонных обойм и избежание мокрых процессов при 

устройстве обойм. 

Часто повышение несущей способности сжатого желе-

зобетонного элемента необходимо произвести без оста-

новки основного производства, в этом случае прибегают  

к усилению при помощи металлических обойм. 
 

 

 
 

Рис. 3. Наружная усиливающая конструкция колонн:  

1 – железобетонная колонна,  

2 – продольные стальные уголки, 3 – поперечные соеди-

нительные планки, 4 – обмазка из цементно-песчаного 

раствора с добавлением жидкого стекла 

 

Известно что при усилении колонн металлическими 

обоймами, между колонной и стальными уголками уст-

раивают прослойку из стеклоткани на эпоксидном клее 

[8]. Однако этот способ имеет следующие недостатки: 

– Высокая стоимость эпоксидного клея; 

– Высокий расход эпоксидного клея; 

– Клеи на эпоксидной основе имеют ограниченную 

жизнеспособность [9]; 

– Для увеличения сил сцепления необходимо введе-

ние в состав клея кварцевого песка [9]. 

Данный недостаток устраняется следующим спосо-

бом. На железобетонную колонну 1 устанавливают 

усиливающую конструкцию, состоящую из металличе-

ской обоймы в виде стальных продольных уголков 2  

и поперечных соединительных планок 3. Между внут-

ренней поверхностью стальных продольных уголков  

и железобетонной колонной наносится обмазка из це-

ментно-песчаного раствора с добавлением жидкого 

стекла 4 (рис. 3) [10]. 

Достоинством данного конструктивного решения 

является повышение несущей способности и снижение 

деформаций усиленной колонны, за счет адгезионной 

обмазки из ц/п раствора с добавлением жидкого стекла. 

Таким образом совершенствование способов усиле-

ния железобетонных колонн обоймами остается весьма 

актуальным и требует разработки новых экономически 

выгодных конструктивных решений. 
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Аннотация: На основе анализа мирового опыта использования в технологии производства винной продукции 

из нестандартного винограда, предложена методика и соответствующая формула расчета количества сахара в сус-

ло для доведения его концентрации до нормативного значения. 

 

К технологии производства продуктов виноделия  

во всем мире уделяется особое внимание. Все техноло-

гические процессы производства виноматериалов  

и вина, разработанные на сегодня, предусматривает 

использование винограда только с определенными ис-

ходными параметрами качества, которые весьма слож-

ны и разнообразны (концентрация сахара, титруемая 

кислотность, химический состав и.др.). Поэтому все 

сорта винограда пригодные для промышленного произ-

водства продуктов виноделия, выращивается в особых 

климатических условиях (Теплые, большое количество 

солнечных дней в году, с определенной почвой и рель-

ефом и т.д.). Такие требования весьма сужает геогра-

фию для выращивания винограда. А потребность в ка-

чественной продукции виноделия достаточно велико, 

причем она все растет.  

Для решения данной проблемы во многих вино-

дельческих странах (в том числе и в России) давно ве-

дутся работы по использованию в виноделии несколько 

недозревшего винограда (с низким содержанием сахара 

и повышенной кислотностью [1, 2, 3]. В таких случаях 

для повышения качества виноматериала применяют 

различные методы химического, биологического, фи-

зического воздействия как на исходный виноград, так  

и при последующей обработке сусла. Одним из спосо-

бов повышение концентрации сахара в сусле и вине яв-

ляется подсахаривания, получивший название «шаптали-

зация» (по имени первым предложившего способ фран-

цузского химика Ж.А. Шап-таля) [1]. Изначально про-

цесс шаптализации была предложена для ситуации, 

когда не благоприятные погодные условия не позволяли 

получать виноград с нормативным содержанием сахара и 

кислотности. В дальнейшем, особенно в ХХ веке метод 

шаптализации получил развитие в таких винодельче-

ских странах как Франция, Германия, Англия и др. Да-

лее метод стали распространять и для винограда, вы-

ращиваемого более суровых климатических условиях, 

расширив географию выращивания винограда [1]. Сле-

довательно, встал вопрос о более фундаментального 

исследования в данном направлении и разрабатывать 

эффективные, конкурентоспособные технологические 

процессы с заданными параметрами. Достаточно много 

работ велось во Франции, Германии, Англии. Эти рабо-

ты дали положительные результаты, например, в Гер-

мании, где климатические условия для выращивания 

винограда более жесткие чем во Франции и Англии 

производимые вина не могли успешно конкурировать с 

известными производителями. Поэтому начали вестись 

работы по регулированию основных параметров каче-

ства винограда (сахаристость и кислотность), целена-

правленно, на государственном уровне. Исследования 

позволили законодательно закрепить шаптализацию 

сусла в определенных климатических условиях. Это 

позволило виноделам Германии успешно занять свою 

нишу на рынке винной продукции. В нашей стране ра-

боты в этом направлении велись недостаточно интен-

сивно, несмотря на потенциальные возможности в свя-

зи с географическими и климатическими условиями.  

В последнее время ситуация стала несколько меняться, 

стали появляться работы в направлении использования 

в технологии винограда с низким содержанием сахара  

и повышенной кислотностью, выращиваемых в средней 

полосе России [4, 5]. Вместе с тем надо отметить, что 

до сих пор отсутствует единая методика определения  

и расчета технологических параметров, позволяющих 

получать стабильно высококачественные результаты  

в широком интервале параметров исходного винограда. 

Сахар или сахаросодержащий компонент вводят 

на различных стадиях технологического процесса 

производства вина, в зависимости от поставленной 

цели. В основном шаптализацию используют для по-

вышения концентрации сахара при использованию 

низкосортного винограда преимущественно в пер-

вичном виноделии. Однако определить количество 

сахара, необходимого в каждом конкретном случае 

достаточно сложно, поскольку зависит от многих 

факторов (состояние исходного винограда, типа  

и марки производимого вина, от допустимого объема 

сахаросодержащего компонента и т.д.).  

Поэтому, в настоящей работе предлагается методика 

расчета необходимого количества сахара для разных 

технологических процессов и условий производства 

виноматериала. Предлагаемая методика расчета необ-

ходимого количества сахара разрабатывалась на основе 

анализа работ, выполненных многими авторами, а так-

же результатов экспериментальных данных, получен-

ных автором в лабораторных условиях.  

Последовательность расчета общего количества сахара 

для достижения необходимой его концентрации в сусле: 

– определить концентрацию сахара и титруемая ки-

слотность исходного сусла; 

– определить рекомендуемую концентрацию сахара 

в сусле согласно технологии и типа производимого вина; 

– подобрать соотношение объема воды, необходи-

мого для получения сахаросодержащего компонента 

(сахарного сиропа) и объема исходного сусла;  

Общее количество сахара в составе сиропа рассчи-

тываем таким образом, чтобы в итоге довести содержа-

ние сахара в сусле (мезге) и кислотность до норматив-

ных значений согласно технологии для заданного типа 
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вина. Для расчета общего количества сахара в работе 

предлагается формула: 
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где G – количество сахара, необходимого для получе-

ния виноматериала с заданной концентрацией по тех-

нологии, кг;  

V0 – объем исходного сусла, л; 

ρ – плотность сахара, кг/м3;  

С0 – концентрация сахара в исходном сусле, %;  

С1 –концентрация сахара, которая должна быть в полу-

чаемом виноматериале, %;  

К=V1/V0 – коэффициент, учитывающий соотношение 

объёмов воды, необходимой для получения сахарного 

сиропа, и исходного сусла;  

V1 – объём воды, необходимой для получения сахарно-

го сиропа, л. 

При этом, в зависимости от содержания сахара в ис-

ходном винограде и его кислотности, коэффициент К 

задают в пределах 0,25…0,75. Опытным путем уста-

новлено, что при К<0,25 не удаётся существенно пони-

зить кислотность и повысить содержание сахара в ви-

номатериале, а при К>0,75 существенно теряется при-

родный вкус и запах присуши данному сорту виногра-

да. Кроме того, конкретное значение коэффициента К 

задают с учётом типа и марки вина, которое будет про-

изводиться из полученного виноматериала.  

После выбора величины К определяют объём воды 

необходимой для получения сахарного сиропа: 

 

V1=К · V0. 

 

Необходимую концентрацию С1 сахара в сусле можно 

определить используя известные данные о содержании 

сахара в известных сортах винограда и рекомендуемая 

концентрация сахара в винограде для данного типа вина [6]. 

Общий объем сиропа (который будет отличаться от 

объема воды V1) можно вычислить по известной формуле 

и с учетом того, что плотность воды принимаем  =1): 

 

                   

 

где сир  – плотность сахарного сиропа данной концен-

трации, г/см3 (см. таблицу 1) [7]. 

Использование предлагаемой методики расчета  

в производстве виноматериалов в лабораторных усло-

виях при различных сочетаниях исходных параметров, 

показали достаточно хорошие результаты для примене-

ния в технологических процессах. 

 

 

Таблица 1. Плотность сахарного сиропа  

от концентрации 

Концен-

трация, 

% 

Плотность, 

г/см3 

Концен-

трация, 

% 

Плотность, 

г/см3 

5 1,01785 50 1,22957 

10 1,03814 60 1,28646 

20 1,08096 70 1,34717 

30 1,12698 80 1,41172 

40 1,17645 90 1,47998 

 

 

Вывод: предлагаемая методика позволяет произ-

вести расчет необходимого количества сахара для 

получения качественного виноматериала в широком 

интервале значении параметров качества исходного 

винограда. 
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одиночества с копинг-стратегиями личности.  

Аннотация: В статье предпринята попытка уточнения содержания понятия «переживание одиночества». Пока-

зано, что одиночество как социально-психологическое явление, проявляющееся в глубоком субъективном эмо-

циональном переживании не связано с физической изоляцией от близких людей, а в большей степени обусловлено 

особенностями социального поведения, позволяющего субъекту с помощью осознанных действий, способами, 

адекватными личностным особенностям и ситуации справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией. 

 

Современной российское общество характеризуется 

социальной, политической, экономической и другими 

видами нестабильности, которые приводят к тому, что 

человек иногда начинает осознавать собственную бес-

полезность и невозможность реализовать свои лично-

стные способности. Такая ситуация может привести 

избеганию контактов с другими людьми из-за страха 

подвергнуться критике, слабым навыкам межличност-

ного общения, низкой социализации из-за страха по-

терпеть неудачу в отношениях, к социальному отчуж-

дению и формированию чувства одиночества [1].  

Многие зарубежные концепции одиночества появи-

лись на основе наблюдений и теоретических исследова-

ний Дж. Зилбурга, Х.С. Салливана, К. Мустакаса, К. Род-

жерса, Э. Фромма, Р.С. Вейса, Л.Э. Пепло, Д. Перлмана, 

У. Садлера. В отечественной науке вопросы, непосредст-

венно связанные с проблемой одиночества, рассматрива-

лись в работах Ю.М. Швабла, О.В. Данчевой, Е.И. Кова-

лева, И.С. Кона, Н.В. Хамитова, А.А. Асмолова, Ж.В. Пу-

зановой, Т.С. Чуйковой, А.У. Хараш, О.Б. Долгиновой  

и других исследователей. 

Актуальность данного исследования обусловлена 

возрастающим интересом к индивидуальному жизнен-

ному стилю человека, который, с одной стороны, обу-

словлен потерей смысла жизни человека в современном 

обществе [2], а, с другой, определяет устойчивый спо-

соб психологической адаптации, влияющей на характер 

межличностных отношений, социальное взаимодейст-

вие, а также развитие навыков саморегуляции, что свя-

зано с механизмом совладающего поведения.  

Проблема совладающего поведения эффективно 

разрабатывается в различных отраслях психологиче-

ского знания: социальной психологии личности, психо-

терапевтической практике, психологии менеджмента  

и пр.[3]. Одни исследования по проблеме совладающего 

поведения и копинг-стратегий связаны с изучением во-

просов психологического преодоления стрессовых, экс-

тремальных, и, вообще, трудных жизненных ситуаций 

[4], другие – с изучением психологических защит и са-

морегуляции поведения [5], третьи – с процессами пси-

хической и социально-психологической адаптации [3]. 

В последнее десятилетие проблема совладающего 

поведения освещена в работах таких исследователей, 

как Н.А. Сирота, Н.Ф. Михайлова, Г.А. Арина, М.А. Кир-

санова, Н.Н. Баширова, Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоров-

ская, Е.В. Куфтяк, И.М. Никольская, Р.М. Грановская, 

А.В. Петунс, Н.А. Агеева, С.А. Долженков, Т.А. Оси-

пович, А.В. Киселева, И.В. Борисова, Е.И. Рассказова, 

Т.О. Гордеева, Л.Р. Резяпова, Ю.Л. Сорокина, А.В. Смир-

нова и др. 

Целью данного исследования является изучение 

связи копинг-стратегий и переживания одиночества  

у студентов. 

Анализ социально-психологической, социологиче-

ской и психолого-педагогической литературы по иссле-

дуемой проблеме позволил сделать следующие выводы.  

1. Копинг-поведение или совладающее поведение – 

это особый вид социального поведения, позволяющий 

субъекту с помощью осознанных действий, способа-

ми, адекватными личностным особенностям и ситуа-

ции справиться со стрессом или трудной жизненной 

ситуацией [3]. 

2. Копинг-стратегия представляет собой более со-

вершенный, чем психологическая защита, в связи  

с осознаваемым и произвольным характером, механизм 

гармонизации взаимодействия субъекта с экстремаль-

ной ситуацией [1]. При этом, трудные жизненные си-

туации, в зависимости от доминирующей опасности, 

привлекают различные виды совладающего поведения. 

3. Одиночество – социально-психологическое явле-

ние, которое характеризуется глубоким субъективным 

эмоциональным переживанием, связанным с отсутстви-

ем близких, положительных эмоциональных связей  

с людьми и/или со страхом их потери в результате вы-

нужденной или имеющей психологические причины 

социальной изоляции [6]. 

4. Исследователи определяют типологию людей, 

чувствительных к одиночеству [4]; доказывают взаимо-

связь одиночества и пола, гендера, возрастных особен-

ностей [7], что способствует пониманию природы оди-

ночества, облегчению способов его преодоления. Под-

линные субъективные состояния одиночества обычно 

сопровождают симптомы психических расстройств, 

которые имеют форму аффектов с явно негативной 

эмоциональной окраской, причем у разных людей аф-

фективные реакции на одиночество различны [8]. Одни 

одинокие люди жалуются, например, на чувство печали 

и подавленности, другие говорят о том, что испытыва-

ют страх и тревогу, третьи сообщают о горечи и гневе. 

На переживание состояния одиночества влияют не 

столько реальные отношения, сколько идеальное 

представление о том, какими они должны быть [9]. 

Исследователи отмечают ряд психологических фак-

торов, которые способствуют развитию одиночества: 

низкая самооценка, плохо развитые навыки межлич-

ностного общения, низкий уровень социализации и т.д.  

Вектор науки ТГУ. 2014. № 2 (28) 51

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


К.Х. Агнаева, М.В. Верещагина «Копинг-стратегии и переживание одиночества у студентов» 

 

При этом остаются не раскрыты вопросы о субъектив-

ных реакциях на состояние одиночества, стратегиях пре-

одоления одиночества, и, в частности, характера связи 

феномена одиночества с копинг-стратегиями личности. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 

респонденты в возрасте от 18 до 22 лет в количестве  

70 человек. Среди них: мужчины – 12 человек и жен-

щины – 58 человек. 

В качестве методического инструментария мы при-

менили: 1) методику «Индикатор копинг-стратегий»  

Д. Амирхана, предназначенную для диагностики доми-

нирующих копинг-стратегий личности: разрешение 

проблем, поиск социальной поддержки, избегание про-

блем; 2) опросник «Шкала одиночества» Д. Рассела,  

Л. Пепло, М. Фергюсона, который позволяет опреде-

лить интенсивность переживания одиночества; 3) ди-

агностический опросник «Одиночество» С.Г. Корчаги-

ной, предназначенный для определения глубины и вида 

переживания одиночества. 

Математическую обработку данных исследования 

проводили с помощью математико-статистической про-

граммы SPSS 13.0.  

Результаты исследования копинг-стратегий показа-

ли (см. таблицу 1), что стратегия разрешения проблем, 

при которой человек старается использовать все имею-

щиеся у него личностные ресурсы для поиска возмож-

ных способов эффективного разрешения проблемы, 

характерна для 87,1 % выборки (средний уровень – 

65,7 % и высокий – 21,4 %). Это активная поведенче-

ская стратегия не свойственна 12,9 % респондентов, 

принявших участие в данном исследовании.  

Стратегия поиска социальной поддержки характерна 

для 75,7 % выборки. Это активная поведенческая страте-

гия, при которой человек для эффективного разрешения 

проблемы обращается за помощью и поддержкой к ок-

ружающей его среде: семье, друзьям, значимым другим 

людям. Остальные респонденты – 24,3 % – не обраща-

ются к другим за социальной поддержкой и предпочи-

тают решать свои проблемы самостоятельно. 

Стратегия избегания, при которой человек старается 

избежать контакта с окружающей его действительно-

стью, уйти от решения проблем, не характерна для дан-

ной выборки (10 %). Респонденты с высоким и средним 

уровнем выраженности данной стратегии пытаются 

избежать столкновения с проблемной ситуацией, зара-

нее подумав о ее негативных последствиях, и ли ис-

пользовать пассивные способы избегания, например, 

уход в болезнь или употребление алкоголя, наркотиков, 

могут совсем «уйти от решения проблем». Напротив, 

90 % респондентов не избегают контакта с социальной 

средой и не «бегут» от проблем. 

Таким образом, респондентам не свойственны пове-

денческие стратегии, способствующие формированию 

дезадаптивного, псевдосовладающего поведения. Исполь-

зование активных поведенческих стратегий обусловлено 

достаточным развитием личностно-средовых копинг-

ресурсов и навыков активного разрешения проблем.  

Исследование одиночества показало, что по методи-

ке С.В. Корчагиной (см. таблицу 2), что низким уров-

нем одиночества обладают 48,2 %, что проявляется  

в поверхностном переживании одиночества, которое 

представляет собой вариант переживания психологиче-

ской отдельности, собственной индивидуальности, ко-

торый личностно обусловлен оптимальным соотноше-

нием результатов процессов идентификации и обособ-

ления. Это динамическое равновесие можно рассматри-

вать как одно из проявлений психологической устойчи-

вости личности относительно воздействий социума, так 

называемый субъективно позитивный вид одиночества 

управляемое одиночество, или уединенность [6]. 

 

 

Таблица 1. Результаты исследования копинг-стратегий 
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количество  

человек 
0 9 46 15 4 13 51 2 14 49 6 1 

в % 0 12,9 65,7 21,4 5,7 18,6 72,9 2,8 20 70 8,6 1,4 

 

 

Таблица 2. Результаты исследования степени переживания одиночества 

 

Частота 

Уровни переживания одиночества 

по методике С.В. Корчагиной по методике Д. Рассела и др. 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

количество 

человек 
34 26 14 41 18 11 

в % 48,2 37,1 14,7 58,6 25,7 15,7 
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Средний уровень одиночества выявлен у 37,1 % вы-

борки. Следовательно, около трети респондентов ино-

гда чувствуют себя покинутыми, потерянными, забро-

шенными в чуждый и непонятный ему мир. Они не мо-

гут найти необходимый отклик и понимание. Осозна-

ние невозможности быть выслушанным, понятым, при-

нятым зачастую приводит к убеждению в собственной 

ненужности, неинтересности. Такой индивид оценивает 

свое бытие как оторванное от себя.  

Переживание одиночества выражается в тре-

вожности, возбудимости и демонстративности харак-

тера, противоборстве в конфликтах личной направ-

ленности, сочетании высокой и низкой эмпатии, эгои-

стичности и подчиняемости в межличностных отно-

шениях, что, безусловно, является противоположными 

тенденциями. 

Высокий уровень одиночества характерен для 14,7 % 

выборки, когда следствием преобладания в личности 

тенденции к обособлению, отчуждению от других лю-

дей, норм и ценностей, принятых в обществе, мира  

в целом, наблюдается потеря значимых связей и кон-

тактов, интимности, приватности в общении, спо-

собности к единению.  

По методике Д. Рассела, Л. Пепло, М. Фергюсона, 

данные исследования одиночества показывают  

(см. таблицу 2), что большинство респондентов прояв-

ляют психологическую устойчивость личности относи-

тельно воздействии социума, что характеризуется рав-

новесием процессов идентификации и обособления. 

15,7 % выборки характеризуются яркой интенсивно-

стью в переживании одиночества, эти респонденты обо-

собляются от других людей, норм и ценностей, приня-

тых в обществе, для них свойственны потеря значимых 

связей и контактов или страхи потерпеть неудачу в меж-

личностных отношениях. Остальные – 25,7 % – иногда 

испытывает переживание одиночества, что возможно 

обусловлено не только их личностными особенностями, 

но и социальными ситуациями и обстоятельствами. 

Таким образом, большинство респондентов облада-

ют поверхностным переживанием одиночества, которое 

представляет собой вариант переживания психологиче-

ской отдельности, собственной индивидуальности  

и обусловлено оптимальным соотношением результа-

тов процессов идентификации и обособления. Осталь-

ные испытывают более выраженное переживание оди-

ночества, они обособляются от других людей, характе-

ризуются потерей значимых связей и контактов или 

страхом потерпеть неудачу в отношениях или попасть  

в психологическую зависимость. 

Для изучения связи между копинг-стратегиями  

и переживанием одиночества мы применили линейный 

корреляционный анализ Браве-Пирсона.  

В результате выявили, что существует: 

– прямая связь между одиночеством по методике 

С.В. Корчагиной и одиночеством по методике Д. Рассе-

ла (r=0,659 при p<0,001), избеганием проблем (r=0,659 

при p<0,001) и обратная связь с поиском социальной 

поддержки (r=-0,339 при p<0,01); 

– прямая связь между одиночеством по методике  

Д. Рассела и избеганием проблем (r=0,346 при p<0,01), 

обратная связь с разрешением проблем (r=-0,310  

при p<0,01), поиском социальной поддержки (r=-0,420 

при p< 0,01). 

По результатам корреляционного анализа можно 

сказать, что одиночество как глубокое субъективное 

эмоциональное переживание, обусловленное преобла-

данием в личности тенденции к обособлению, отчуж-

дению человека от других людей, норм и ценностей, 

принятых в обществе, и мира в целом, связано с пове-

денческой стратегией, при которой человек старается 

избежать контакта с окружающей его действительно-

стью, уйти от решения проблем. При повышении глу-

бины переживания одиночества наблюдается снижение 

в использовании таких активных поведенческих страте-

гий, при которых человек старается использовать все 

имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска 

возможных способов эффективного разрешения про-

блемы (стратегия разрешения проблем) и все меньше 

обращается за помощью и поддержкой к окружающей 

его среде: семье, друзьям, значимым другим (стратегия 

поиска социальной поддержки). 

Такое поведение приводит к снижению потребности 

в общении и постоянной готовности к удовлетворению 

этой потребности, защищенности от воздействия 

стресс-факторов обычных жизненных ситуаций, бази-

рующейся на уверенности в себе, оптимистичности  

и активности. 

В результате проведенного анализа мы получили, 

что одиночество не связано с физической изоляцией  

от близких людей, а в большей степени обусловлено 

социально-психологической изоляцией. 

Таким образом, результаты эмпирического исследо-

вания позволили изучить связи переживания одиноче-

ства и копинг-стратегий личности студентов и сформу-

лировать следующие выводы. 

1. Исследование степени переживания одиночества 

показало, что большинство респондентов в возрасте от 

18 до 22 лет обладают поверхностным переживанием 

одиночества, которое представляет собой вариант пе-

реживания психологической отдельности, собственной 

индивидуальности и обусловлено оптимальным соот-

ношением результатов процессов идентификации  

и обособления. Шестая часть респондентов испытыва-

ют более выраженное переживание одиночества, ино-

гда чувствуют себя покинутыми, потерянными, забро-

шенными в чуждый и непонятный мир, они обособля-

ются от других людей, характеризуются потерей зна-

чимых связей и контактов. 

2. Изучение копинг-стратегий показало, что рес-

пондентам свойственны поведенческие стратегии, 

способствующие формированию совладающего пове-

дения, характеризующегося адаптивностью. Вероятно, 

использование активных поведенческих стратегий 

обусловлено достаточным развитием личностно-сре-

довых копинг-ресурсов и навыков активного разреше-

ния проблем.  

3. Переживание одиночества связано с поведенче-

ской стратегией, при которой человек старается избе-

жать контакта с окружающей его действительностью, 

уйти от решения проблем. Усиление переживания оди-

ночества в исследуемой выборке студентов приводит  

к снижению использования таких активных поведен-

ческих стратегий, при которых человек как субъект 

социального взаимодействия старается использовать 

все имеющиеся у него личностные ресурсы для поис-

ка возможных способов эффективного разрешения 
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проблемы и в меньшей степени обращается за помо-

щью и поддержкой к окружающим его близким людям. 

4. Практическая значимость исследования заключа-

ется в том, что полученные эмпирические данные обо-

гащают представления о содержании понятия «пережи-

вание одиночества» и его связи с копинг-стратегиями.  
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Создание в системе ИТУ в 1963 г. колоний-

поселений явилось важным шагом в развитии совет-

ской исправительно-трудовой политики. Вместе с уси-

лением кары для наиболее опасных преступников, ре-

цидивистов необходимо было учитывать вытекающую 

из принципов социальной справедливости и гуманизма 

целесообразность экономии репрессий в отношении 

лиц, впервые совершивших умышленные или по неос-

торожности нетяжкие преступления. 

Немалое значение имело стимулирование осужден-

ных улучшить своё положение путем перевода в ИТУ  

с иными, более легкими условиями содержания, вклю-

чая полусвободный режим. 

Однако в тот период существовали нормы, противо-

речащие данной политике и логике вещей. Так, по ИТК 

РСФСР 1970 г. (ст. 53) осужденные в колониях-

поселениях могли быть в качестве взыскания лишены 

свидания. Такой подход четко отражал главный аспект 

пенитенциарной политики государства того времени – 

на основе достижений педагогики и создания гуманных 

условий содержания делать всё возможное для исправ-

ления преступника, возвращения его в ряды законопос-

лушных граждан. 

После успешного эксперимента, проведенного в 1971–

1974 гг. [1], в соответствии с Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 8 февраля 1977 г. были созданы 

колонии-поселения для лиц, совершивших преступления 

по неосторожности [2]. Их целью являлось исправление 

и перевоспитание указанной категории осужденных,  

не представляющей большой общественной опасности,  

в условиях полусвободы, исключающей негативное яв-

ление рецидивистов и иных лиц, обладающих высокой 

степенью социально-нравственной запущенности.  

В эти исправительные колонии-поселения осужденные 

направлялись прямо из зала суда по приговорам за различ-

ные преступления (против безопасности движения и экс-

плуатации транспорта либо за преступления против лично-

сти), причем законодатель справедливо полагал, что сосре-

доточение таких осужденных к лишению свободы в от-

дельных учреждениях открытого типа позволит избежать 

отрицательного влияния на них со стороны злостных и не-

однократно судимых лиц в колониях закрытого типа или в 

уже существующих исправительных колониях-поселениях. 

В 1985 г. появляется новый вид исправительно-

трудовых колоний-поселений. В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1985 г. 

«О внесении изменений и дополнений в Основы уголов-

ного законодательства Союза ССР и союзных республик 

и Основы исправительно-трудового законодательства 

Союза ССР и союзных республик» [3, с. 11] в колонии-

поселения стали направляться также лица, осужденные 

впервые за умышленные преступления. В них отбывали 

наказания лица, впервые осужденные к лишению свобо-

ды на срок не более 5 лет, за умышленные преступления, 

не являющиеся тяжкими, перечень которых устанавли-

вался законодательством союзных республик (ч. 4 ст. 24 

УК РСФСР 1960 г.). Это было сделано потому, что, во-

первых, уровень рецидивной преступности среди осво-

бодившихся из колоний-поселений был более низким, 

чем у освободившихся из ИТК закрытого типа, во-

вторых, в колониях-поселениях со стороны осужденных 

отсутствовало отрицательное влияние антиобществен-

ной направленности [4, с. 154]. 

В отличие от колоний-поселений для лиц, совер-

шивших преступления по неосторожности, данные ко-

лонии-поселения были созданы без предварительной 

экспериментальной проверки. Наполнение их в целом 

ряде регионов страны осуществлялось медленно (дос-

товерные данные о структуре и особенностях содержа-

ния в них контингента отсутствуют). 

Практические работники отмечали наличие серьёз-

ных трудностей в обеспечении надлежащего режима  

в колониях-поселениях всех видов вследствие того, что 

осужденные допускали много правонарушений, в том 

числе употребление спиртных напитков, нарушение 

границ территорий колоний (самовольные отлучки). 

Значительное число правонарушений совершалось во 

внерабочее время, когда они пользовались правом сво-

бодного передвижения в пределах территории колонии. 

Согласно ст. 24 УК РСФСР 1960 г. ИТК подразде-

лялись на следующие виды: общего, усиленного, стро-

гого и особого режимов, с 1963 г. к ним добавились 

ИТК-поселения, причем ИТК признавалась основным 

видом ИТУ для содержания взрослых преступников. 

В 1977 г. был введен институт условного осуждения 

и условного освобождения из мест лишения свободы  
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с обязательным привлечением осужденного к труду, 

исключенный впоследствии из уголовного законода-

тельства в 1993 г., в период активных поисков Росси-

ей путей в Европейское сообщество [5, с. 14]. Осуж-

денный отбывал данное наказание в спецкомендатуре 

(в народе осужденных к данной мере уголовно-

правового характера называли «химиками»), условия 

содержания в ней были схожи с такими институтами, 

как отбывание наказания в колониях-поселениях  

и ограничение свободы. Институт условного осужде-

ния с обязательным привлечением к труду устанав-

ливал значительно большие ограничения в свобод-

ном передвижении во внерабочее время. Так, пребы-

вание условно осужденных и условно освобожден-

ных в свободное от работы время вне общежития 

допускалось только с разрешения осуществляющего 

надзор органа внутренних дел. 

Мужчины в спецкомендатурах содержались отдель-

но от женщин. Из-за незначительного количества осу-

жденных женщин спецкомендатуры в ряде регионов 

страны отсутствовали, поэтому осужденные женщины 

направлялись для отбывания наказания за пределы ре-

гиона либо ставились на учет в какой-либо из имею-

щихся спецкомендатур и одновременно проживали  

на арендуемой или собственной жилплощади вне зави-

симости от наличия семьи и оценки поведения в тече-

ние срока наказания [6, с. 72]. 

В новом уголовном наказании в виде ограничения 

свободы, как и в описанном выше правовом институте, 

заложена возможность использование мобильной, де-

шевой и дисциплинированной рабочей силы. Настора-

живает только то, что она может быть использована не 

только в государственном, но и в частном секторе эко-

номики (согласно ч. 1 ст. 53 УИК РФ осужденные  

к ограничению свободы привлекаются к труду в орга-

низациях различных форм собственностей). 

5 ноября 1997 г. начальником ГУИН МВД России 

В.В. Овчинниковым было утверждено Положение  

о колониях-поселениях в уголовно-исполнительной 

системе России (далее - Положение), которое дейст-

вует до настоящего времени [7]. Данное Положение 

устарело в связи с серьезными изменениями в уго-

ловном и уголовно-исполнительном законодатель-

стве в 1998–2005 гг. и требует основательной пере-

работки. 

На основании Федерального закона от 9 марта 2001 г. 

№ 25-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уго-

ловный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс РФ и другие 

законодательные акты Российской Федерации» состав 

осужденных в колониях-поселениях претерпел значи-

тельные изменения. Согласно данному нормативному 

акту лица, осужденные за преступления, совершенные 

по неосторожности (все, а не до 5 лет лишения свобо-

ды, как было ранее), а также осужденные к лишению 

свободы за совершение умышленных преступлений 

небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшие 

лишение свободы, стали направляться для отбывания 

лишения свободы в колонии-поселения. Следовательно, 

состав осужденных в колониях-поселениях изменился 

не только количественно, но и качественно. 

Экскурс в историю зарождения колоний-поселений 

позволяет определить основные тенденции в развитии 

данного института и сделать следующие выводы: 

– происходит постепенная гуманизация указанного 

института; увеличение категорий лиц, содержащихся  

в колониях-поселениях, и их абсолютного числа; со-

кращение рецидивной преступности среди данной кате-

гории лиц [8, с. 191]; 

– конкуренцию институту колоний-поселений  

в уголовно-исполнительном (исправительно-трудовом) 

праве в свое время составлял институт условного осуж-

дения и условного освобождения с обязательным при-

влечением осужденного к труду, а в настоящее время – 

уголовное наказание в виде ограничения свободы; 

– наблюдается процесс обособления уголовно-

правовых норм, регламентирующих вопросы отбыва-

ния наказания в колониях-поселениях, от исполнения 

наказаний в исправительных колониях закрытого типа, 

и вытеснения других институтов, составляющих ему 

конкуренцию. 

Концепция реформирования УИС предусматривает 

расширение института колоний-поселений с одновре-

менным увеличением направляемых в них осужденных, 

так как при отбывании наказания в колониях-

поселениях сводится до минимума негативное влияние 

изоляции на осужденных, присущих лишению свободы. 
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Аннотация: В статье обосновывается возможность изучения такого явления общественной жизни как трудого-

лизм в рамках теории позитивных социальных отклонений. В работе даются определения позитивных девиаций 

зарубежных и отечественных авторов, характеризуется расположение позитивных отклонений относительно нор-

мы, приводятся примеры положительной оценки трудоголизма в научных исследованиях. Трудоголизм оцени-

ваться как сверхнормальное поведение, которое может оказывать заметное созидательное влияние на развитие 

экономики, науки, культуры и искусства.  

 

В исследованиях социальных отклонений в течение 

длительного периода времени применялись преимуще-

ственно функциональный (ключевая роль девиации  

в системе поддержания общественного порядка) и со-

циальный (консервативный) подходы (его привержен-

цев больше интересовал сам процесс развития отклоне-

ния), а также господствовало научное представление  

о том, что от нормы можно отклоняться только в нега-

тивную сторону. Отсюда становится понятно, почему 

значительная масса научных исследований была на-

правлена на изучение девиаций со знаком «–», т. е. пре-

ступности, наркомании, пьянства, алкоголизма и дру-

гих морально неприемлемых, табуированных, разру-

шающих привычные ценности, явлений.  

Подобная ситуация была характерна не только для 

России (у нас она дополнительно подкреплялась гос-

подствующей в стране идеологией), но и для стран Ев-

ропы и США, что привело к некоторой ограниченности 

накопленных знаний в области изучения девиации вви-

ду фиксации исключительно негативных отклонений 

[1, p. 830]. Сложившееся положение дел в целом сохра-

няется и сегодня, поскольку основная масса исследова-

ний сосредоточена в поле описания и анализа негатив-

ных социальных отклонений, в то время как позитив-

ные девиации (будь то художественное или научное 

творчество, трудоголизм и т. п.) остаются в стороне 

исследовательских интересов учёных.  

Первые исследовательские попытки говорить об от-

клонениях в позитивном ключе вызывали резкую кри-

тику. Так, например, известный американский социолог 

Эрик Гуд, специализирующийся на исследованиях  

в области социальных отклонений, пишет о фрагмен-

тарности, разноплановости и неопределённости кон-

цепта позитивных отклонений, характеризуя его как 

некое «общее зонтичное явление» [2]. Стремясь под-

твердить свою позицию, он приводит перечень (состав-

ленный на основе проанализированной им литературы 

по позитивным девиациям) многообразных проявлений 

данного феномена. Так, позитивная девиация может 

определяться как [2, p. 300]:  

(1) сверхконформность, чрезмерное следование 

нормам и правилам; 

(2) выдающиеся или исключительные действия 

или черты, за которыми следует похвала или возна-

граждение; 

(3) чрезмерная положительность – что-либо слиш-

ком хорошее, которое так же встречает осуждение; 

(4) гибкость норм и правил – когда закон не для всех 

закон; 

(5) функциональность с социальной точки зрения; 

(6) социальные изменения; 

(7) переход лиц или действий изначально считав-

шихся девиантными в категорию общепринятого или 

поощряемого. возможен и обратный процесс; 

(8) действия или черты, считающиеся девиантными 

в одной культуре, в другой рассматриваются как допус-

тимые и похвальные.  

Вместе с тем, несмотря на насторожённость среди 

ряда исследователей относительно возможности изуче-

ния позитивных отклонений в науке и вообще «жизне-

способности» этого направления, оно получило свое 

развитие в ряде исследований. Во многом этому спо-

собствовало появление противоположных структурно-

му функционализму исследовательских подходов (на-

пример, конструктивизма), что дало возможность по-

новому посмотреть на природу девиаций, их объясне-

ния, описания и типологию.  

Современное представление о норме даёт возмож-

ность описывать отклонения от неё двояко, то есть  

с одной стороны (на левом полюсе континуума) от неё 

негативные социальные отклонения, с другой (на пра-

вом полюсе континуума) позитивные (рис. 1.).  

 

 

 
 

Рис. 1. Расположение позитивных и негативных девиа-

ций относительно нормы 

 

 

Несмотря на незначительную по времени длитель-

ность изучения феномена позитивных отклонений уже 

накоплен массив литературы, относящейся к сфере де-

виантологии, а также менеджмента, психологии орга-

низаций, теории управления, что позволяет дать опре-

деление этому относительно новому направлению  

в мировой науке, где под позитивной девиацией пони-

мается «намеренные поведенческие отклонения, 

имеющие созидательный характер». Под «созидатель-

ными» (позитивными, конструктивными, полезными), 

Гретхен Шпрейцер и Скотт Зонненшайн имеют в виду 

отклонения, которые будут маркированы таковыми 

референтной группой [3, p. 1222]. Представительница 
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бизнес школы Рутгерс (Rutgers Bissines school) Д. Уор-

рен определяет конструктивную1 девиацию как «пове-

дение, которое отклоняется от общепринятых норм ре-

ферентной группы, но соответствует гипернормам». 

Гипернормы – это универсальные убеждения и ценно-

сти. Д. Уоррен также утверждает, что само понятие 

позитивной девиации подразумевает выгоду для рефе-

рентной группы. Опираясь на подход Д. Уоррен,  

А.К. Вадера, специалист по организационному поведе-

нию, несколько видоизменяет её определение и говорит 

о позитивной девиации как о поведении, которое от-

клоняется от норм референтной группы, при этом при-

нося выгоду и не нарушая гипернорм [3, p. 1223].  

Упомянутые выше представители бизнес школы 

Мичигана Г. Шпрейцер и С. Зонненшайн рассматрива-

ют позитивную девиацию в рамках четырёх подходов: 

нормативного, реакционного, сверхкомформного и ста-

тистического. И если первые два скорее описывают 

разность в подходах к девиации как таковой, то два 

последних имеют непосредственное отношение к теме 

[1, p. 830–831]. Так, в рамках сверхконформного подхо-

да позитивная девиация определяется как сверхкон-

формное поведение, характеризующееся чрезмерным 

соответствием нормам. Любая избыточность (неважно 

положительная или отрицательная), будь то слишком 

интенсивные тренировки или бег на длинные дистан-

ции становится проблемой, приводя к различным на-

рушениям, например к аддикции. Иными словами, 

сверхконформная позитивная девиация в конечном 

итоге приводит к традиционной девиации, поскольку 

слишком ярые приверженцы какой-либо деятельности 

на самом деле отклоняются от нормы, так как их зави-

симость управляет их жизнью.  

Статистический подход основывается на кривой 

нормального распределения Гаусса, в которой всё то, 

что относится к середине континуума («горб» средних) 

будет считаться нормой, а то, что находится на концах 

кривой будет описываться как девиация положительная 

на правом полюсе или негативная на левом полюсе. 

Позитивные девианты в рамках этого подхода – это 

люди, чьи действия находятся на крайне правом полюсе 

поведенческого континуума, где не действуют обще-

принятые нормы поведения. Роберт Куинн относит  

к позитивным девиантам такие разные типы, как, на-

пример, спортсмены-чемпионы и менеджеры с сильной 

внутренней мотивацией. И те и другие отличаются  

                                           
1 Термин «конструктивная» применительно к позитив-

ным девиациям часто используется многими авторами как  
их синоним и в последнее время получает широкое распрост-
ранение. См., например: Spreitzer, G.M. , Sonenshein, S. 2003. 
Positive deviance and extraordinary organizing. In K. Cameron, 
J. Dutton, & R. Quinn (Eds.), Positive organizational scholarship: 
207-224. San Francisco: Berrett-Koehler; Warren, D.E. 2003. 
Constructive and destructive deviance in organizations. Academy 
of Management Review, Vol. 28 (№ 4): 622-632; Galperin, B.L. 
2003. Can workplace deviance be constructive? In A. Sagie,  
S. Stashevsky, & M. Koslowsky (Eds.), Misbehavior and dysfunc-
tional attitudes in organizations: 154–170. Basingstoke, UK: 
Palgrave Macmillan. Думается, что слово «конструктивный» 
очень точно отражает суть позитивных отклонений, кото-
рые следует понимать как полезные, плодотворные, созида-
тельные приносящие пользу делу, работе, организации, лю-
дям в итоге обществу в целом.  

от своих коллег, так как прибегают к нестандартным 

методам и подходам, выходящим за рамки поведенче-

ского континуума, принятого в человеческой популя-

ции. Фактически речь идёт о людях обладающих сверх-

способностями, которыми обладают лишь немногие, 

единицы. Ряд примеров таких людей приводятся в за-

ключительной части статьи.  

Приведенные подходы к пониманию позитивных от-

клонений не являются единственными в научной литера-

туре. В качестве дополнения приведём точку зрения ав-

торитетной и известной американской исследовательни-

цы, специалиста в области международного менеджмен-

та, управления человеческими ресурсами, организацион-

ных девиаций Беллы Гальпериной, определяющей пози-

тивную девиацию как «добровольное поведение, нару-

шающее основополагающие организационные правила, 

но при этом приносящее выгоду организации, ее сотруд-

никам или и тем и другим» [4, p. 331]. Может показаться 

странным, почему в этой характеристике позитивных 

отклонений упоминается выгода, организация и её со-

трудники? Дело в том, что приводимая дефиниция явля-

ется ярким примером изучения рассматриваемой темы  

в теории управления и менеджменте. Авторы, работаю-

щие в этом исследовательском поле, активно изучают 

проблему девиаций. Во многом этот интерес вызван 

стремлением объяснить причины роста негативных от-

клонений на рабочих местах, а именно в организациях, 

банках, офисах, промышленных предприятиях, посколь-

ку ненормативное поведение чревато экономическими  

и социальными потерями.  

Изучение девиаций в менеджменте во многом опре-

деляется стремлением минимизировать последствия  

от проявления негативных девиаций, а также связано  

с развитием направленных на превенцию девиаций 

технологий и методов работы как с отдельным работ-

ником, так и с коллективов в целом. Но в жизни орга-

низаций и компаний есть место не только негативным 

отклонениям (как, например, воровство, мошенниче-

ские действия, сексуальные преступления, порча иму-

щества и т. п.), приводящим к отрицательным послед-

ствиям, могущих стать угрозой производству. Исследо-

ватели пишут о проявлениях позитивных социальных 

отклонений в действиях сотрудников, которые могут 

быть эффективными и пойти на благо организации. 

Сотрудники, которые добровольно нарушают правила 

компании, могут быть важным источником инноваций 

и новых бизнес стратегий. Таким образом, работники, 

ведущие себя нестандартно, использующие творческий 

подход к работе, приверженцы новаторских подходов, 

креативных бизнес-идей, а также трудоголики могут 

способствовать инновационному процессу и созданию 

конкурентных преимуществ в той или иной организации.  

Да, здесь мы не беремся однозначно утверждать, что 

креативность, инновационнность, творческий подход  

к работе, трудоголизм можно отнести к позитивным 

отклонениям или что они обеспечивают эффектив-

ность деятельности организации, поскольку не распо-

лагаем достаточно надежными эмпирическими дан-

ными и разработанной научной методологией. Однако 

имеющиеся материалы, например, применительно  

к трудоголизму, могут служить определённым осно-

ванием для дальнейших исследований позитивных 

отклонений и его форм.  
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Так, некоторые исследователи рассматривают тру-

доголизм как форму позитивных социальных отклоне-

ний. Они утверждают, что действия трудоголика при-

водят к благоприятным последствиями для организа-

ции, таким, как здоровый психологический климат, 

качество работы, сокращение числа увольнений по соб-

ственному желанию и просоциальному поведению  

[5; 6]. Так, М. Макловиц опросила 100 трудоголиков  

и результаты показали, что они были довольны работой 

и при этом весьма эффективны [5].  

Для утверждения своей позиции, выраженной  

в возможности исследования трудоголизма в контексте 

теории позитивных социальных отклонений, приведем 

еще несколько примеров. В статье «Чрезмерный драйв 

к работе. Двухфакторная методика выявления трудого-

лизма в Нидерландах и Японии» содержится раздел под 

названием «Положительный» трудоголизм – возможно 

ли это?», в котором авторы приводят примеры положи-

тельной оценки этого явления [7]. Так, упомянутая вы-

ше Мэрилин Макловиц говорит о «счастливых (само-

реализованных)» трудоголиках. Следом за ней другие 

американские авторы Кимберли Скотт, Кирстен Мур  

и Марша Миккели описывают трудоголиков, ориенти-

рованных на достижение цели, как «гиперэффектив-

ных». Марк Бюленс и Стивен Поэлманс в своей работе 

выделяют категорию так называемых «счастливых 

тружеников». Более того, согласно одной из часто ис-

пользуемых методик измерения трудоголизма, разрабо-

танной Джанет Спенс и Энн Роббинс основными ком-

понентами так называемой «триады трудоголика» яв-

ляются: 1) вовлеченность в работу, 2) внутреннее 

стремление (драйв) к работе и 3) удовольствие от рабо-

ты. Исследователи предполагают, что различные соче-

тания вышеупомянутых факторов приводят к проявле-

нию трудоголизма определенного типа» [7, p. 322].  

Но этим позитивная оценка явления не ограничивается. 

Так, Ихцак Харпац и Рафаэль Снир приводят примеры 

высказываний (дефиниций), которые в обобщённом 

виде характеризуют трудоголизм в рамках не только 

негативного и дифференцирующего подходов (нечто 

среднее между позитивной и негативной оценкой),  

но также и позитивном (см. таблицу 1) [8, p. 294].  

Принимая во внимание действительно существую-

щие минусы трудоголизма (как, впрочем, почти любого 

явления общественной жизни, пусть даже и самого по-

ложительного), которые мы подробно осветили в моно-

графии «Творчество как девиантность» [9], стоит за-

даться вопросом, а стоит ли так категорично настаивать 

на его негативности?  

Приведем следующий пример. Возможно ли объяс-

нить феноменальные успехи Японии в восстановлении 

после Второй мировой войны, только таким фактором 

как, например, «здоровье» японского общественного 

строя, когда «между его ключевыми элементами царила 

гармония, которую не смог разрушить даже такой удар 

как поражение в войне» [10, с. 157] или тем, что пред-

ставители различных слоёв общества, придерживаю-

щиеся разных направлений, участвуют в процессе при-

нятия решений, отыскивая единую точку зрения, а так-

же разделяя ответственность за последствия этих реше-

ний? Вероятно, что ответ мог бы быть «да», но не стоит 

забывать об удивительном стремлении японцев к рабо-

те, желании работать, чувстве ответственности за то, 

что ты делаешь, последовательности, которые, думает-

ся, свойственны им несколько больше, чем другим лю-

дям. Да, чрезмерная преданность труду, сверхтрудолю-

бие выходят за пределы некоторых поведенческих 

стандартов (например, европейских, но не всех из них), 

укладывающихся в представлении о нормальном.  

Но если учитывать, что подобное отклонение находит 

общественную поддержку (социальное одобрение), ес-

ли очевидна общественная польза от такого отклонения 

(девиации), если это способствует прогрессивности, 

инновационности, то такое поведение нельзя оценивать 

только негативно, да, это отклонение (от распростра-

ненной модели поведения), но позитивное2. Давая та-

кую оценку, стоит помнить важную особенность норм 

и отклонений. То, что считается отклонением (позитив-

ным или негативным), в рамках одной культуры, в дру-

гой является нормой жизни. И пример Японии и неко-

торых других стран Дальнего Востока в особенности 

Южной Кореи, Сингапура, Гонконга, Тайваня, Китая 

относительно трудоголизма, является тому ярким под-

тверждением. Трудоголизм – часть многовековой куль-

туры этих стран и там он нормален и даже обязателен. 

Приверженность к труду в этих государствах и в регио-

не в целом рядом исследователей объясняется среди 

прочего спецификой возделывания риса. В книге «Ге-

нии и аутсайдеры», американского социолога и публи-

циста М. Гладуэлла так описывается его выращивание 

«если бы вы были крестьянином с юга Китая, вам  

не удалось бы проспать всю зиму. Короткая пауза, при-

ходящаяся на сухой сезон с ноября по февраль – была 

бы заполнена множеством дел. Надо было бы наплести 

бамбуковых корзин или шляп и продать их на рынке. 

Починить дамбы на рисовом поле, подремонтировать 

дом… А с наступлением весны вы бы вновь с рассве-

том выходили в поле. В сравнении с кукурузой или 

пшеницей выращивание риса требует в 20 раз больше 

усилий. По некоторым оценкам, азиатский крестьянин, 

возделывающий рис, трудится около 3000 часов в год … 

Три тысячи часов в год работы – это колоссальная на-

грузка, учитывая, что большую часть времени ему при-

ходилось стоять, согнувшись, под палящим солнцем  

и пропалывать рисовое поле» [11, с. 211–212]. Людям, 

возделывающим рис, всегда приходилось и приходится 

работать усерднее тех, кто занимается другими видами 

сельского хозяйства. Таким образом, закрепившееся  

за много веков в культуре некоторых стран Дальнего 

Востока упорство, настойчивость, трудолюбие могли 

стать катализатором современного успеха не только  

в области экономики, но и в науке, культуре, в высоких 

технологиях и многих других отраслях жизни общест-

ва. Успех, обеспечен тем, кто 365 дней в году встаёт  

до зари и много работает и он обусловлен во многом  

не интеллектуальными особенностями человека, 

                                           
2 Бесспорно, названные критерии, такие как «общес-

твенная польза», «социальное одобрение» «прогрессив-

ность, инновационность», не совершенны и не позволяют 

относить те или иные виды поведения к позитивным или 

негативным девиациям, однако, они могут позволить 

лучше представить тему, стать отправной точкой рас-

суждений относительно природы и содержания поз-

итивных девиаций, стать своего рода начальными кри-

териями оценки. 
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Таблица 1. Основные подходы к определению трудоголизма 

 
Положительный подход Отрицательный подход Дифференцирующий подход 

Трудоголизм как любовь к работе 

(Эллен Кантароу) 

Трудоголизм как иррациональная 

приверженность чрезмерной работе 

(Дэвид Черрингтон) 

Истинный трудоголик, трудоголик-

энтузиаст (просто энтузиаст своего 

дела не считается трудоголиком) 

(Спенс и Роббинс) 

Трудоголизм как внутреннее стремление 

к чрезмерной работе 

(Мэрилин Макловиц) 

Трудоголизм как аддикция  

(Барбара Киллинджер, Уэйн Оутс, 

Анна Уилсон Шейф и Диан Фассель ) 

Компульсивно-зависимый трудого-

лик, перфекционисториентированный 

на достижение цели. (Скот) 

 

 

а по большей части такими культурным качеством как, 

например, приверженность к труду, трудоголизм.  

В своём стремлении определить трудоголизм как 

позитивную девиацию, можно опереться на позицию  

В. Поклада, указывающего, что «положительной де-

виацией следует считать поведение, которое регулиру-

ется не позитивными ценностями (то, чем дорожит  

и к чему стремится большинство, к примеру, деньги, 

власть, образование), а естественными (абсолютными) 

ценностями, коими являются Истина, Добро и Красота. 

В этом же состоит и наиболее четкий критерий отличия 

позитивных девиаций от негативных»» [12, с. 241]. Да-

лее учёный в подтверждение своих идей приводит по-

зицию А. Коэна, который отмечал, что «делинквентная 

субкультура извлекает свои нормы из норм более ши-

рокой культуры, выворачивая их, однако, наизнанку. 

По стандартам этой субкультуры поведение делинквен-

та правильно именно потому, что оно неправильно  

по нормам более широкой культуры» [13, с. 318]. Логи-

ка размышлений приводит учёного к мысли о том,  

что ценности, являющиеся ядром криминальной суб-

культуры, по отношению к культуре большинства сле-

дует именовать антиценностями. Таким образом, «цен-

ности субкультуры позитивных девиантов по отноше-

нию к той же культуре большинства можно инфициро-

вать как сверхценности. Если стандарты поведения не-

гативных девиантов можно с полным основанием счи-

тать ненормальными… то для противоположной соци-

альной страты более корректным является термин "над- 

или сверхнормальное поведение", для которого высшие 

ценности исполняют функцию главного жизненного 

принципа… В реальной жизни общества примерами 

"сверхнормального" поведения являются альтруизм, 

самопожертвенность, сверхтрудолюбие, честность  

и т. д…. » [12, с. 241].  

Используя такой подход, мы можем говорить о трудо-

голизме в контексте позитивных отклонений, как о сверх-

нормальном поведении, о трудоголикак, как носителях 

сверхценностей. Действительно, история человеческого 

искусства, культуры, науки, производства, знает много 

примеров полной отдаче работе. К числу трудоголиков 

(опираясь на их дневниковые записи, воспоминания со-

временников, работы биографов и т. п.) можно отнести 

Микеленджело, Г. Лейбница, А. Линкольна, Г.Х. Андер-

сена, Н. Паганини, О. Бальзака, И. Репина, Т. Эдисона, 

отечественного биолога Г.В. Никольского, писателя  

К.И. Чуковского и многих других. Последний написал про 

себя «Я всю жизнь работаю. Как вол! Как трактор!». Ду-

мается, что подобная пусть и довольно экспрессивная 

оценка может быть распространена на всех трудоголиков, 

независимо от времени, в котором они жили.  

Современные нам трудоголики так же много рабо-

тают, здесь уместно будет вспомнить легенду баскет-

бола Майкла Джордана, который в перерыве между 

сезонами каждый день делает сотни бросков в прыжке. 

Тренировки питчера профессионального бейсбольного 

клуба, Филадельфии Роя Халлидея вошли в истории, 

как самые тяжелые по нагрузке, что даже его напарни-

ки по команде не могут их выдержать. Невероятный 

успех американок Серены и Винус Уильямс, которые 

не перестают удивлять любителей тенниса во всем ми-

ре, вполне закономерен, ведь каждое утро, начиная  

с раннего детства, они тренировались с шести утра.  

К числу трудоголиков печать относит и крупных биз-

несменов. Так, генеральный директор «General Electric» 

Джеффри Иммельт, последние 24 года работает по сто 

часов в неделю. Не отстаёт от него и управляющий 

компании «Apple» Тим Кук, чьи сотрудники получают 

от него письма по работе в полпятого утра. Владелец 

самой крупной кофейной компании в мире «Starbucks» 

Говард Шульц продолжает работать и из дома даже 

после тринадцатичасового рабочего дня.  

Не будь этой удивительной приверженности работе, 

вряд ли человечество располагало бы сейчас выдаю-

щимися шедеврами искусства, поражающими вообра-

жение, открытиями в науке, позволившими изменить 

мир, удивительными бизнес-решениями, благодаря ко-

торым были сэкономлены денежные средства и найде-

ны новые рабочие места. Всего этого великие трудого-

лики прошлого и настоящего вряд ли смогли бы дос-

тичь, если бы их трудовая неделя составляла стандарт-

ные 40 часов в неделю.  
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В настоящее время в условиях глобализации эконо-

мики одной наиболее динамично развивающихся сфер 

является образование. Как отмечает П. Ромер, образова-

ние – тот главный механизм, дающий возможность адап-

тироваться к изменениям или воспользоваться возмож-

ностями, которые создает глобализация [1, c. 94].  

Во всем мире существенно возросло количество же-

лающих обучаться за рубежом, набирает свои темпы 

академическая мобильность. Студенты стараются про-

учиться пару семестров в одной стране, а окончить 

обучение в другой, тем самым, овладев не только зна-

ниями нескольких языков, но и получив значительный 

объем специальных сведений о конкретном регионе и 

определенной стране в целом. Наблюдаемые изменения 

происходят в большей степени в области высшего  

и послевузовского профессионального образования.  

По различным оценкам, в динамично развивающихся 

странах рост спроса на услуги образовательных учреж-

дений достигает 10–15 %, что свидетельствует не только 

об активности производителей услуг и потребителей, но 

и пристальном внимании со стороны инвесторов. 

В современных тенденциях глобализации страны 

Объединенной Европы разработали свои собственные 

модели партнерства в сфере образования, направлен-

ные на противодействие образовательной экспансии 

США. Свое желание и готовность к сотрудничеству  

с зарубежными партнерами Российская Федерация под-

твердила, став участником Болонского процесса, целью 

которого является формирование единого Европейско-

го образовательного пространства. С целью интеграции 

образовательных структур и пространств на всех уров-

нях образования российские вузы перешли на трех-

уровневую подготовку специалистов с высшим профес-

сиональным образованием, отказавшись от традицион-

ной (подготовки специалистов). Эта новая институцио-

нальная форма предоставления образовательных услуг 

оказывает влияние не только на законотворческий про-

цесс, но и серьезно отразится на содержании, процессах 

и формах реализации образовательных программ. 

В последние десятилетия образовательные законы 

чаще всего поддавались изменениям и поправкам.  

В Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. 

было внесено более двадцати поправок с момента его 

принятия. Ему на смену был принят Федеральный за-

кон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. [2], являющийся в настоящее 

время основным источником правовых норм, регули-

рующих комплекс отношений в этой сфере. Происхо-

дящие экономические явления подтверждают необхо-

димость и целесообразность проводимых в настоящее 

время реформ в сфере образования, направленных на ее 

адаптацию к современным международным условиям. 

Долгосрочность и сложность реформирования системы 

образования связана не только с совершенствованием 

нормативно-правового регулирования в данной сфере, 

но и с ее зависимостью от изменений в области граж-

данского, трудового, финансового, административного 

права. А также институциональными и правовыми 

реформами в административной и бюджетной сфере,  

в сфере разграничения полномочий между Россий-

ской Федерацией, ее субъектами и муниципальными 

образованиями. 

Вступление России в ВТО, несомненно, будет спо-

собствовать ускорению темпов международного обме-

на в сфере образования, позволит отечественным шко-

лам высшей экономики более широко проникнуть на 

глобальный рынок образовательных услуг, также рос-

сийские вузы смогут привести образовательные про-

цессы в соответствие с требованиями международных 

стандартов. Уровень знаний иностранных языков повы-

сится не только у студентов, но и у профессорско-

преподавательского состава. Однако существуют  

не только преимущества вступления России в ВТО для 

российских вузов. Следует отчетливо понимать, что 

иностранные учебные заведения также смогут беспре-

пятственно войти на национальный рынок образова-

тельных услуг, что будет способствовать не только по-

вышению международной конкуренции между вузами, 

но и закрытию ряда неэффективных отечественных 

образовательных учреждений. 

В 2013 г. в рамках проводимой Министерством об-

разования РФ реформы высшего образования произош-

ло резкое сокращение количества вузов. Зачастую  

в процессе проверки вузов обнаруживалась именно не-

достаточно развитая международная деятельность, вы-

ражающаяся в небольшом количестве или полном от-

сутствии иностранных студентов. Поэтому для вы-

страивания эффективной международной политики 

вуза необходимо менять устоявшиеся методы работы 

на более эффективные – сотрудничество и интеграцию. 

О создании благоприятных условий для интеграции 

системы образования Российской Федерации с систе-

мами образования других государств на равноправной 

и взаимовыгодной основе свидетельствует ст. 3 (п. 5) 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.[2]. 

Рассмотрим содержание данного закона на наличие 

статей, свидетельствующих о международной интегра-

ции и сотрудничестве университетов. 

Статья 105 рассматриваемого Федерального закона 

полностью посвящена формам и направлениям между-
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народного сотрудничества в сфере образования, на ри-

сунке 1 отображено содержание данной статьи ФЗ. Цели 

международного сотрудничества заключаются в расши-

рении возможностей как отечественных, так и зарубеж-

ных граждан для получения доступа к международному 

образованию; развитии образования внутри страны  

и за ее пределами путем совершенствования механизмов 

и координации взаимодействия образовательных и свя-

занных с ними организаций. Принятые законодательст-

вом формы и направления сотрудничества в ряде отече-

ственных вузов уже активно используются образова-

тельном процессе в течение последнего десятилетия. 

 

 

Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования

Цели Формы

Организации, входящие в систему образования, принимают участие в международном сотрудничестве в сфере 

образования посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными организациями и 

гражданами в соответствии с законодательством РФ, в частности по следующим направлениям:

1) разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере образования совместно с 

международными или иностранными организациями;

2) направление обучающихся, педагогических и научных работников российских организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в иностранные образовательные организации, которое 

включает в себя предоставление обучающимся специальных стипендий для обучения за рубежом, а также 

прием иностранных обучающихся, педагогических и научных работников в российские организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, в целях обучения, повышения квалификации и 

совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе в рамках международного 

академического обмена;

3) проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и прикладных научных 

исследований в сфере образования, совместное осуществление инновационной деятельности;

4) участие в сетевой форме реализации образовательных программ;

5) участие в деятельности международных организаций и проведении международных образовательных, 

научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, 

семинаров или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной 

литературой на двусторонней и многосторонней основе

1) расширение возможностей граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства для получения доступа к образованию;

2) координация взаимодействия Российской 

Федерации с иностранными государствами и 

международными организациями по развитию 

образования;

3) совершенствование международных и 

внутригосударственных механизмов развития 

образования

- Российская Федерация содействует развитию сотрудничества российских и иностранных 

образовательных организаций, международной академической мобильности обучающихся, 

педагогических, научных и иных работников системы образования, привлечению иностранных 

граждан к обучению в российских организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, обеспечению взаимного признания образования и (или) квалификации, участвует 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации в деятельности 

различных международных организаций в сфере образования. 

- Федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти субъектов РФ 

осуществляют взаимодействие в сфере образования с международными организациями, 

иностранными государственными органами, а также иностранными неправительственными 

организациями в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством РФ

Направления

 
 

Рис. 1. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования 

(согласно ст. 105 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")[2] 
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Сотрудничество и интеграция становятся приори-

тетными задачами государственной политики в сфере 

образования. Реализация выбранного направления го-

сударственной политики должна осуществляться по-

средством сетевых форм реализации образовательных 

программ (ст. 15, п. 1), обеспечивающих возможность 

обучения с использованием ресурсов нескольких орга-

низаций, (в том числе иностранных). Образовательные 

программы устанавливают содержание образования, 

которое должно содействовать взаимопониманию  

и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной принадлежности (ст. 12, п. 1) [2]. 

Унификация международных учебных программ при-

звана создать единое образовательное пространство, 

позволяющее нынешним и будущим студентам беспре-

пятственно учится в выбранном зарубежном или отече-

ственном вузе и иметь перспективы дальнейшего про-

фессионального роста не только в родной стране,  

но и за ее пределами.  

Гранты и стипендии, выделяемые правительствами 

многих стран и самими вузами, делают получение ка-

чественного образования более доступным. Например, 

президентская программа «Глобальное образование» 

направлена на поддержку российских граждан, желаю-

щих получить образование за рубежом за счет средств 

федерального бюджета. В соответствии с данной про-

граммой выпускники ведущих университетов мира бу-

дут гарантированно трудоустроены по выбранному 

направлению уже в компаниях России. Целью про-

граммы является повышение конкурентоспособности 

российских компаний и качества управления в четырех 

сферах, соответствующих профильным направлениям, 

определенных программой: высокотехнологичные ком-

пании, высшее профессиональное образование и наука, 

органы государственной власти местного самоуправле-

ния, органы социальной сферы. 

В. Мау по этому поводу высказал жесткую пози-

цию: «Мы должны понимать, что, стимулируя обучение 

за границей, мы стимулируем деградацию собственной 

системы образования. На это надо идти с открытыми 

глазами. Опыт Петра I неуместен. Когда он посылал 

юношей учиться за границу, в России не было системы 

образования. Очень показателен опыт Индии. Посколь-

ку благодаря отсутствию языковых барьеров вся элита 

смогла учиться в британских вузах, в Индии не появи-

лось хороших университетов» [3]. 

В статье 4 (п.5) ФЗ определены основные задачи 

правового регулирования отношений в сфере образо-

вания, одной из которых является создание условий 

для получения образования в Российской Федерации 

иностранными гражданами и лицами без гражданст-

ва. Статьями 70, 78 установлено, что иностранные 

граждане имеют право получить образование в рос-

сийских образовательных организациях в соответст-

вии с международными договорами РФ и рассматри-

ваемым Федеральным законом. Прием в вузы осуще-

ствляется по результатам вступительных испытаний, 

а обучение проводится на русском языке, но в соот-

ветствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании  

и локальными нормативными актами университе-

тов, оно может проходить и на иностранном языке  

(ст. 14, п. 5) [2]. 

Социально-экономические изменения, произошед-

шие в России в последнее десятилетие, способствовали 

увеличение благосостояния населения в целом и числа 

представителей среднего класса. Повышение популяр-

ности зарубежного обучения связано не только в воз-

росшим уровнем дохода граждан РФ, но и неспособно-

стью отечественных вузов по ряду критериев конкури-

ровать с зарубежными.  

В условиях присоединения России к ВТО, Россий-

ские вузы должны быть готовы к борьбе за студента, 

которая будет продолжаться в течение ближайших  

5 лет. С момента открытия границ международные 

высшие учебные заведения будут активно проникать  

на российский рынок, создавая наиострейшую конку-

ренцию. В связи с ежегодным ростом популярности 

зарубежного образования (если в 2009 году количество 

российских студентов обучающихся за границей было 

15 000, то в 2011 уже – 47 000), которое гарантирует 

последующее трудоустройство, спрос со стороны рос-

сийских студентов на международные образовательные 

услуги будет неуклонно расти. 

Учитывая, наблюдаемое последние годы, сокраще-

ние количества абитуриентов, последующее уменьше-

ние бюджетных мест и увеличение платы за высшее 

образование, российский студент может предпочесть 

оплатить образование за рубежом, стоимость которого 

в отдельных вузах не только идентична российскому, 

но порой и значительно ниже. Понимания все преиму-

щества зарубежного обучения, российский студент все 

чаще и чаще отдает предпочтение иностранным учеб-

ным заведениям. При сохранении данной тенденции, 

отечественным вузам предстоит столкнуться с пробле-

мой дефицита студентов, что приведет не только  

к снижению финансовых потоков от коммерческих 

студентов, но к сокращению финансирования со сторо-

ны государства. 

М. Эскиндаров рекомендует российским абитуриен-

там поступать в отечественные вузы и отмечает:  

«Я считаю, что нам нужны специалисты, знающие спе-

цифику российской действительности, российской эко-

номики. Она еще не западная, не рыночная, пока это 

квазирыночная экономика. Человеку, который приез-

жает сюда, зачастую очень сложно ориентироваться  

в российской действительности. Друзья часто спраши-

вают меня, отправлять ли им ребенка учиться в веду-

щие западные университеты. Я советую не отправлять, 

во всяком случае для получения степени бакалавра» [3]. 

Серьезный уровень конкуренции свидетельствует  

о том, что учебными заведениям уже не достаточно 

иметь преимущественные позиции в отношении вузов 

своей страны, объективной необходимостью для руко-

водителей высших учебных заведений становится забо-

та о международной конкурентоспособности вверенно-

го им образовательного учреждения. Перед образова-

тельными учреждениями возникла насущная задача  

в эффективном продвижении университета с использо-

ванием современных методов интеграции и сотрудни-

чества, с целью привлечения большего числа абитури-

ентов. Это позволит вузам укрепляют положительную 

репутацию и обеспечить финансирование. 

Способность университета выделяться среди дру-

гих вузов за счет конкурентных преимуществ опре-

деляет его конкурентоспособность. При определении
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критериев международной конкурентоспособности це-

лесообразно отталкиваться от тех требований, которы-

ми руководствуются иностранные абитуриенты при 

выборе места обучения. В таблице 1 представлены про-

блемы привлечения иностранных студентов и рекомен-

дации по их решению. 

Проблемы, с которыми сталкиваются студенты, же-

лающие получить образование в России, существуют 

как на стадии поступления в вуз, так и на стадии обуче-

ния. При поступлении абитуриентам необходимо прой-

ти сложную процедуру оформления и получения виз. 

Для многих эти обстоятельства являются одними  

из определяющих в выборе учебного заведении, поэто-

му введение единого государственного подхода к во-

просам набора студентов из-за рубежа и упрощение 

процедуры оформления и получения виз могут значи-

тельно облегчить еще не относящийся к обучению,  

но обязательный процесс.  

Главная проблема адаптации иностранных студен-

тов в России – это языковой барьер. Данная проблема 

связана как с трудностями в процессе изучения слож-

ного для понимания русского языка, так и с большим 

количеством сленговых выражений и «неформальных» 

слов в речи наших соотечественников. Конечно,  

за время обучения и проживания в России студенты 

осваивают русскую речь, но проблема их полной адап-

тации в культурной и социальной среде вряд ли может 

быть полностью решена. 

Также одной из причин сложной адаптации ино-

странных студентов являются условия проживания. 

Российские общежития большинства университетов, 

нуждающиеся в капитальном ремонте. Психологи-

ческое неприятие худших, по сравнению с теми,  

в которых привыкли жить, условий, ведет к нежела-

нию учиться и жить в нашей стране. К тому же, не-

высокий размер стипендии не позволяет покрывать 

расходы, связанные с оплатой общежития (средний 

размер стипендии 1–2 тыс. руб., в то время как 

средний размер стоимости проживания в общежи-

тии около 5 тыс. руб.).  

Невозможное получение полиса обязательного ме-

дицинского страхования иностранными гражданами  

и сложности с получением добровольного – еще одно 

препятствии привлечения иностранных студентов. Тре-

буется увеличить стипендию (установить квоты)  

до размеров, позволяющих покрывать расходы не толь-

ко на обучение, но и на проживание, питание и меди-

цинское страхование. Кроме того, иностранные студен-

ты нуждаются в повышенном внимании и посильной 

помощи, как со стороны руководства университетов, 

так и со стороны однокурсников.  

Межнациональные конфликты возникают во всех 

странах мира, но совместная деятельность правоохра-

нительных органов и вузов по принятию необходимых 

мер для предотвращения опасных для жизни инциден-

тов должна осуществляться на постоянной основе.  

Одной из определяющих проблем привлечения ино-

странных студентов является отсутствие программ 

(курсов) на английском языке. В российской действи-

тельности наличие таких программ долгое время  

не являлось необходимостью, но в современных усло-

виях, знание преподавателями университетов даже не 

одного, а нескольких иностранных языков является 

необходимой реальностью. Со стороны руководства 

вузов требуется повысить мотивацию преподавателей 

на изучение иностранных языков и разработку про-

грамм (курсов) на английском языке.  

Сложности с приемом на практику иностранных 

студентов связаны с несовершенством законодательст-

ва. В большинстве случаев студенты приезжают в РФ 

по краткосрочной образовательной визе, а это не дает им 

права официально устроиться на работу. Многие работа-

ют в кафе, ресторанах, у друзей и знакомых, поэтому 

очень часто, место работы никоем образом не связано  

с получаемой специальностью. Проблемы предоставле-

ния мест практики и дальнейшего трудоустройства

 

 

Таблица 1. Проблемы привлечения иностранных студентов и рекомендации по их решению 

 

Проблемы Рекомендации по их решению 

Сложные процедуры оформления и получения виз Единый государственный подход к вопросам набора 

студентов из-за рубежа и упрощение процедуры 

оформления и получения виз 

Маленькая стипендия Увеличение стипендии (установление квот) до раз-

меров, позволяющих покрывать расходы не только 

на обучение, но и на проживание, питание и меди-

цинское страхование 

Адаптация студентов в чужой стране, языковой барьер Повышенное внимание и посильная помощь  

Условия проживания не соответствуют стоимости  Капитальный ремонт общежитий 

Невозможное получение полиса обязательного меди-

цинского страхования иностранными гражданами  

и сложности с получением добровольного  

Возложение ответственности за медицинское 

страхование иностранных студентов на руково-

дство вузов 

Безопасность Совместная деятельность правоохранительных ор-

ганов и вузов по принятию необходимых мер для 

предотвращения опасных для жизни инцидентов 

Отсутствие программ (курсов) на английском языке  

и преподавателей  

Мотивация преподавателей на изучение нескольких 

иностранных языков 

Сложности с приемом на практику и дальнейшее тру-

доустройство 

Создание рабочих мест для иностранных студентов 
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иностранных студентов диктуют необходимость це-

ленаправленного создания рабочих мест для выпуск-

ников российских вузов, имеющих иностранное про-

исхождение.  

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики 

Бенин в РФ и в странах СНГ А.Г. Кочофа в своем интер-

вью журналу «Optima study. Международное образова-

ние и языки» выделил факторы, которые влияют на вы-

бор студентом страны для учебы: качество образования, 

стоимость обучения, язык преподавания, перспективы 

устроится на работу, процедура поступления, гибкость 

учебных планов достойный уровень жизни, безопасность 

в стране. За счет улучшения этих показателей в Герма-

нии, например, за последние годы количество зарубеж-

ных студентов увеличилось больше чем в два раза,  

и сегодня на 1,8 млн. всех студентов приходится 250 тыс. 

иностранных (т.е. 12,5 %). В России из 8 млн. студентов 

всего около 150 тыс., или 2 % – иностранцы [4, с. 12]. 

Российский рынок высшего образования, хотя и имеет 

высокий авторитет во всем мире, в тоже время он далек  

от насыщения. По примерным оценкам, мировой рынок 

образовательных услуг имеет следующую структуру: 

США – 40 %, Великобритания – 15%, Германия и Фран-

ция – около 10 %, Россия – около 2 % и др. [4, с. 12]. 

Решение обозначенных проблем привлечения 

иностранных студентов должно быть комплексным: 

исходить со стороны Правительства РФ и поддержи-

ваться ректорами российских вузов. Только совмест-

ные действия органов власти и руководства универ-

ситетов позволят привлечь зарубежных абитуриен-

тов, ускорить процессы мировой интеграции вузов  

и повысить международную конкурентоспособность 

российских вузов. 
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Аннотация: В данной статье авторы предлагают вниманию программу деятельности Центра социальной адап-

тации и поддержки психологического здоровья Приамурского государственного университета имени Шолом-

Алейхема. Авторы сосредотачивают внимание на развитии такого интегративного качества личности как жизне-

стойкость. В программе представлены общие положения, цели и задачи, содержание по всем направлениям пси-

хологической службы. В каждое направление включено развитие жизнестойкости студентов по таким критериям 

как рефлексия, саморегуляция и самоопределение. В статье обобщен опыт работы педагогов Центра адаптации  

и поддержки психологического здоровья, а также отражена эффективность деятельности предложенной программы. 

 

В настоящее время Министерство образования  

и науки Российской Федерации, Департамент развития 

профессионального образования предложили вузам 

разработать программу обучения распознавания суици-

дального поведения (от 2 марта 2012 года № 12–270). 

Выполнение такой программы должно способствовать 

развитию у психологов, педагогов, социальных педаго-

гов и воспитателей дошкольных учреждений навыков 

раннего распознавания признаков саморазрушающего, 

в том числе суицидального поведения воспитанников  

и учащихся, и оказание необходимой психолого-

педагогической поддержки. 

Одной из базовых потребностей человека является 

потребность в самоактуализации (самоосуществлении). 

В связи с этим особую значимость приобретает идея 

авторства собственной жизни, реализуемая через смыс-

лотворчество, целеполагание, самоопределение и дру-

гие самостоятельные функциональные позиции. Это 

позволит преодолевать трудности, встречающиеся на 

пути, готовность стойко переносить лишения и потери. 

Такое качество личности, как жизнестойкость, необхо-

димо развивать через выстраивание своей личной жиз-

ни, ценностный выбор. Вся деятельность молодых лю-

дей должна быть направлена на самосозидание. 

В предыдущих номерах настоящего журнала нами 

была представлена система психолого-педагогической 

поддержки жизнестойкости студентов [4] и такой кри-

терий жизнестойкости субъектов образовательного 

процесса как саморегуляция [5]. 

В данной статье предлагаем вниманию читателей 

Программу деятельности Центра социально адаптации 

и поддержки психологического здоровья. 

 

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  

И УКРЕПЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

I. Общие положения 

1.1. Социально-психологическая поддержка является неотъемлемой частью системы психологического 

обеспечения (далее – СПО) образовательного процесса. СПО выступает как компонент высшего профессио-

нального образования, необходимый для личностного, интеллектуального и социального развития студентов, 

для охраны психологического здоровья всех участников образовательного процесса. СПО обеспечивает ока-

зание психологической поддержки всем участникам образовательного процесса в соответствии с  целями  

и задачами высшего профессионального образования. 

1.2. Социально-психологическая поддержка субъектам образовательного процесса оказывается во внеучебное 

время и охватывает весь период обучения в университете. 

1.3. Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими социально-психологическую под-

держку, являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 «Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации» 
(Приложение к приказу Минобразования России от 22.10 1999 г. № 636); 

 Письмо Министерства образования РФ от 20.03.2002 № 30 – 55 – 181/16 «Рекомендации по организации вне-
учебной работы со студентами в образовательном учреждении высшего профессионального образования»; 

 Положение о центре социальной адаптации и поддержки психологического здоровья; 

 Концепция службы психологического обеспечения образовательного процесса в вузе (Решение ученого совета, 
протокол №2 от 23.10.07); 

 Приказы, распоряжения ректора. 

1.4. Общее руководство программой социально-психологической поддержки по укреплению психологиче-

ского здоровья студентов и ответственность за ее реализацию на уровне управления университета возлагает-
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ся на проректора по учебной работе, курирующего направление психологического обеспечения образова-

тельного процесса вуза.  

1.5. Структурными подразделениями, осуществляющими социально-психологическую поддержку, и функцио-

нально ответственными за ее проведение в подразделениях являются: 

 центр социальной адаптации и поддержки психологического здоровья (далее – Центр) (педагоги-психологи); 

 факультеты (заместители деканов по воспитательной работе); 

 кафедры (преподаватели, кураторы студенческих групп); 

 общежития (воспитатели). 

 

II. Цель и задачи программы 
2.1. Целью Программы является разработка и реализация системы социальных, педагогических, психологиче-

ских мероприятий, направленных на поддержку и укрепление психологического здоровья. Это позволит вузу под-

держивать уровень психологической культуры образовательной среды, снизить показатели психологического не-

здоровья, развития жизнестойкости. Обобщенная модель психологического здоровья включает аксиологический, 

инструментальный, потребностно-мотивационный, развивающий, социально-культурный компоненты, каждый из 

которых характеризуется следующим содержанием: 

1) аксиологический компонент: 

 развитие личностной целостности, позитивного образа «Я», принятие окружающих вне зависимости от пола, 

возраста, культурных особенностей, а в конечном итоге самоанализа как необходимого компонента жизне-

стойкости; 

2) инструментальный компонент: 

 развитие рефлексии, как средства самопознания, как критерия жизнестойкости;  

3) потребностно-мотивационный компонент: 

 создание условий для актуализации потребности в саморазвитии, принятии ответственности и «авторстве соб-

ственной биографии»; 

4) развивающий компонент: 

 создание благоприятных психологических условий для умственного, личностного, социального и психофизио-

логического развития, соответствующего возрастной норме, условий для развития жизнестойкости; 

5) социально-культурный компонент: 

 развитие мультикультурной социальной компетентности; 

Условиями достижения цели Программы является реализация компонентов обобщенной модели психологиче-

ского здоровья в решении следующих задач: 

 содействовать развитию позитивного самоощущения, позитивного восприятия мира субъектами образователь-

ного процесса; 

 способствовать развитию рефлексивного самосознания субъектов образовательного процесса, развитию само-

регуляции и самоопределения, как важных критериев жизнестойкости; 

 участвовать в создании условий улучшения качества профессионального обучения, общения субъектов обра-

зовательного процесса; 

 предупреждение наступления профессионального кризиса студентов; 

 способствовать адаптированности к социальной среде студентов-первокурсников, развитию жизнестойкости. 

 

III. Содержание программы 

Комплекс мероприятий разработан в соответствии с целью и задачами Программы, реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Психологическая диагностика 

Содержание  
программы 

Срок 
выполнения 

Ответственные 

1) Диагностика психологического здоровья студентов-
первокурсников. Изучение уровня жизнестойкости студентов-
первокурсников. 

в начале учебного 
года 

Центр (педагоги-
психологи) 

2) Психологическая диагностика личностных особенностей 
студентов. 

в начале учебного 
года 

Центр (педагоги-
психологи) 

3) Проведение мониторинговых исследований социально-
психологической ситуации в студенческой среде. 
Выявление студентов с низким уровнем жизнестойкости. 

в течение учебного 
года 

Центр, 
зам. деканов по ВР 

4) Анализ социально-психологической ситуации в общежитии, 
выявление основных проблем, причин их возникновения, пу-
тей и средств их разрешения.  

в течение учебного 
года 

Центр (педагоги-
психологи) 

5) Осуществление психолого-педагогической поддержки сту-
дентам с низким уровнем жизнестойкости через «встречу-
защиту» и «встречу-содействие». 

в течение учебного 
года 

Центр (педагоги-
психологи) 

Вид отчетности: аналитическая справка по результатам исследований согласно каж-
дой обозначенной позиции. 

Центр (руководитель 
центра) 
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2. Индивидуальное психологическое консультирование 

1) Организация пунктов психологической поддержки  

в общежитиях для содействия адаптации студентов, 

проживающих в общежитии.  

в течение учебного 

года 
Центр (педагоги-психологи) 

2) Индивидуально-психологическая работа с участни-

ками образовательного процесса с целью поддержки  

и укрепления психологического здоровья, особенно  

с низким уровнем жизнестойкости. 

в течение учебного 

года 

Центр, зам. деканов по ВР, 

кураторы, 

воспитатели общежитий 

3) Индивидуально-психологическое содействие роди-

телям по проблемам психологического здоровья сту-

дентов. 

в течение учебного 

года 
Центр (педагоги-психологи) 

4) Индивидуальные занятия для студентов по вопросам 

обучения, жизненного самоопределения и трудоустрой-

ства, проблемам взаимоотношений с взрослыми и свер-

стниками. 

в течение учебного 

года 

Центр, 

зам. деканов по ВР, 

кураторы 

5) Индивидуальные занятия для студентов-

первокурсников в адаптационный период по вопросам 

саморегуляции (одному из критериев жизнестойкости) 

в течение учебного 

года 

Зам. деканов по ВР, 

кураторы, 

Центр (педагоги-психологи) 

Вид отчетности: общий аналитико-статистический отчет. Центр (руководитель центра) 

 

3. Психологическая коррекция и развитие 

1) Разработка и реализация социально-психологичес-

ких программ методами групповой психокоррекцион-

ной работы для содействия решению выявленных про-

блем учащихся лицея и студентов вуза. 

в течение учебного 

года 

Центр, 

кураторы, 

зам деканов по ВР 

 

2) Участие в реализации целевой программы «Основы 

социальной компетентности студентов». 

в течение учебного 

года 

Центр, 

ОВР 

2) Содействие социально-психологической реабилита-

ции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; инвалидов 1, 2, 3 групп; ветеранов и инва-

лидов боевых действий, а так же студентов с низким 

уровнем жизнестойкости. 

в течение учебного 

года 

Воспитатели общежитий, 

зам. деканов по ВР, 

Центр (педагоги-психологи) 

Вид отчетности: общий аналитико-статистический отчет. Центр (руководитель центра) 

 

4. Психологическая профилактика 

1) Профилактика девиантного поведения и употребле-

ния психоактивных веществ. 

в течение учебного 

года 

Зам. деканов по ВР, 

Центр, волонтеры 

2) Разработка информационных материалов по профи-

лактике стресса, по развитию стрессоустойчивости,  

как одному из показателей жизнестойкости. Оформле-

ние информационных стендов по психологии. 

в течение учебного 

года 

Центр (педагоги-психологи), 

волонтеры 

 

Вид отчетности: общий аналитико-статистический отчет, презентация инфор-

мационных стендов. 

Центр (руководитель центра) 

 

5. Психологическое просвещение 

1) Тренинги по обучению студентов навыкам эффек-

тивного общения. 

в течение учебного 

года 

Центр (педагоги-психологи) 

2) Семинары по обучению студентов приемам разви-

тия познавательных процессов. 

в течение учебного 

года 

Центр (педагоги-психологи), 

кураторы, волонтеры 

3) Мероприятия по развитию мультикультурной соци-

альной компетентности. 

в течение учебного 

года 

Центр,  

зам. деканов по ВР 

4) Обучение технологии трудоустройства (программа «Зо-

лотые ступени карьеры») студентов старших курсов, само-

определению, как одному из критериев жизнестойкости. 

в течение учебного 

года 

Центр, 

зам. деканов по ВР 

5) Открытые психологические встречи для препода-

вателей. 

3 раза в учебный год Центр (руководитель центра, 

педагоги-психологи) 

6) Организация II Межвузовского семинара-совещания 

вузов Хабаровского края и Еврейской автономной об-

ласти «Психологическая поддержка в вузе: проблемы 

психологического здоровья субъектов образовательно-

го процесса». 

Апрель Проректор по УР, 

Зав. центром 
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7) Организация информационного обеспечения по во-

просам психологического здоровья: снижению уровня 

тревожности, повышению стрессоустойчивости и т.д. 

2 раза в учебный год Центр (руководитель центра, 

педагоги-психологи) 

Вид отчетности: аналитико-статистический отчет, рубрика на Интернет-сайте. Центр (руководитель центра) 

 

6. Специальные направления 

1) Организация студенческого психологического клуба. в течение учебного 

года 

Центр 

Вид отчетности: протоколы собраний. Центр (руководитель центра) 

 

IV. Механизмы реализации программы. 

Механизмы реализации программы базируются на принципах партнерства Центра с заместителями деканов  

по воспитательной работе, преподавателями, кураторами студенческих групп, воспитателями общежитий, а также 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.  

4.1. Организационные механизмы реализации программы: 

 организационно-практическая деятельность по реализации программы (осуществляется центром социальной 
адаптации и поддержки психологического здоровья); 

 взаимодействие центра социальной адаптации и поддержки психологического здоровья с заместителями дека-
нов по воспитательной работе, кураторами, воспитателями общежитий, лабораторией социологических иссле-
дований, отделом СМК (обеспечивает отдел по внеучебной работе); 

 обсуждение вопросов поддержки и укрепления психологического здоровья, жизнестойкости субъектов образо-
вательного процесса на совещаниях, заседаниях ученого совета, семинарах, конференциях. 
5.2. Научно-методические механизмы реализации программы. 

 проведение мониторинговых исследований психологического здоровья участников образовательного процесса, 
уровня жизнестойкости и исследования социально-психологической ситуации в студенческой среде и подго-
товка аналитических материалов и рекомендаций по их результатам. 
 

V. Ожидаемые результаты и критерии оценки результативности реализации программы: 

5.1. Ожидаемые результаты реализации программы распространяются на участников образовательного про-

цесса, получивших социально-психологическую поддержку по вопросам укрепления психологического здоровья. 

По результатам работы руководитель Центра составляет:  

 аналитико-статистический отчет о реализации программы в целом; 

 аналитико-статистический отчет о проделанной работе в течение учебного года. 

 

Психологическая служба в нашем вузе образована  

в 2002 году с целью создания благоприятных условий 

для сохранения и укрепления психического и психоло-

гического здоровья студентов и сотрудников вуза,  

а также населения города и области. 

В вузе созданы необходимые условия для продук-

тивной работы психологической службы. Прежде всего, 

это наличие квалифицированных специалистов, кото-

рые владеют теоретическими знаниями и практически-

ми навыками профессиональной деятельности. Соглас-

но установленному графику прием ведут три психоло-

га, специализирующихся в определенной области пси-

хологии, поэтому любой нуждающийся в психологиче-

ской поддержке может выбрать специалиста, у которо-

го он хотел бы получить консультацию. Сотрудники 

службы работают в поликонцептуальном пространстве 

и используют методы работы в соответствии с запро-

сом клиента и психологической задачей. 

Важным условием эффективного функционирова-

ния психологической службы является ее материальное 

обеспечение, а именно оборудование и оформление 

кабинета, приобретение психологического инструмен-

тария. Это позволяет сотрудникам службы осуществ-

лять такие виды деятельности как психологическая ди-

агностика, психологическая коррекция, психологиче-

ская профилактика, психологическое консультирование 

и психологическое просвещение. 

Психологическая служба вуза располагает большим 

арсеналом психодиагностического инструментария, раз-

работанного в русле теоретических положений различных 

психологических школ и направлений. Помимо бланко-

вой имеется возможность проведения компьютерной пси-

ходиагностики и получения, соответственно, компьютер-

ной обработки и интерпретации полученных данных. 

Основные усилия психологов направлены на работу 

со студентами. Сотрудниками психологической службы 

проводится индивидуальная и групповая диагностика 

эмоциональной, личностной и познавательной сферы, 

психологического здоровья и социально-психоло-

гической адаптации студентов к условиям обучения  

в вузе, а также уровня жизнестойкости. В результате 

психодиагностики выявляются индивидуально-пси-

хологические особенности студентов, делается вывод  

о психологических причинах, возникающих у них труд-

ностей, что позволяет дать им своевременные рекомен-

дации. Осуществляется психолого-педагогическая под-

держка студентов с низким уровнем жизнестойкости. 

По результатам психодиагностического обследо-

вания со студентами проводятся индивидуальные 

консультации, направленные на осмысление ими 

собственной учебной деятельности и поиск внутрен-

них ресурсов для преодоления возникающих трудно-

стей. Наряду с этим разрабатываются рекомендации 

для кураторов по взаимодействию со студентами  

и созданию оптимальных условий для их обучения, 

проводятся тематические профилактические и пси-

холого-просветительские мероприятия в студенче-

ских группах, где предоставляются обобщенные дан-

Вектор науки ТГУ. 2014. № 2 (28) 71



Г.В. Ванакова, Е.С. Плотникова   «Развитие жизнестойкости студентов в условиях реализации программы…» 

 

ные исследований и предлагается информация реко-

мендательного характера. 

Психологи консультируют по вопросам личностного  

и профессионального самоопределения, активизации по-

знавательных функций, самоорганизации и распределения 

времени, развития уверенного поведения, психологиче-

ской готовности к сессии и эффективному поведению  

на экзамене, обучают приемами релаксации и саморегу-

ляции, помогают справиться с эмоциональными трудно-

стями и излишним психологическим напряжением,  

то есть оказывают поддержку в развитии жизнестойкости. 

На основании вышеизложенного мы можем сказать, 

что планомерная и систематическая деятельность пси-

хологической службы вуза способствует созданию ус-

ловий для сохранения и укрепления психического  

и психологического здоровья, содействует личностно-

му, интеллектуальному и социальному развитию всех, 

кто нуждается в психологической поддержке, особенно 

студентов с низким уровнем жизнестойкости. 

Таким образом, нами проанализирована деятель-

ность Центра социальной адаптации и психолого-

педагогической поддержки в контексте психологиче-

ской службы в образовании. 
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Аннотация: В современных неблагоприятных экономических условиях особое значение приобретает превен-

тивная антикризисная политика. Важным предусловием предотвращения кризисных ситуаций является обеспече-

ние экономической безопасности предприятия. Исследование экономической сущности организационного меха-

низма экономической безопасности позволяет осуществить его эффективное применение. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь  

с важными научными и практическими задачами. Не-

стабильная экономическая среда, условия жесткой кон-

куренции, усугубившиеся недавним мировым финансо-

вым и нынешним политическим кризисами, привели  

к спаду экономической активности. Множество пред-

приятий, осуществляющих свою хозяйственную дея-

тельность в неблагоприятных экономических условиях, 

переживают глубокий спад производства или находятся 

в критической ситуации. 

В таких условиях обеспечение стабильной деятель-

ности предприятий возможно при условии применения 

превентивной антикризисной политики в контексте 

обеспечения экономической безопасности и стабильно-

го развития предприятия. 

Эффективность деятельности по обеспечению 

экономической безопасности предприятия (ЭБП)  

во многом зависит от оптимальности ее организаци-

онного механизма. Однако многие предприятия с 

небольшим размером доходов не имеют возможности 

организации и финансирования отдельной структуры 

обеспечения ЭБП. 

Изучение экономической сущности данного меха-

низма, рассмотрение его структуры и элементов, позво-

лит в дальнейшем сформировать эффективную прин-

ципиальную систему организационного обеспечения 

ЭБП с учетом требований и возможностей предприятий 

разных форм собственности и размеров доходов. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-

торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 

которых обосновывается автор; выделение неразре-

шенных раньше частей общей проблемы. Вопрос орга-

низационного механизма обеспечения экономической 

безопасности предприятия рассматривался таким автора-

ми, как Т.Г. Васильцив, В.И. Волошин, А.Р. Бойкевич, 

В.В. Каркавчук, А.Н. Букреев, В.Н. Гончаров, Н.Н. Шев-

ченко, Н.В. Зось-Киор, В.Ю. Ильин, Ю.М. Осипов,  

Л.И. Донец, Н.В. Ващенко, В.Л. Нечестивый [1, 2, 3, 4]. 

С точки зрения Ю.М. Осипова, понятие «организа-

ционный механизм» трактуется как комплекс организа-

ционных форм, обеспечивающих формирование, разви-

тие и совершенствование производственной системы. 

Организационный механизм содержит совокупность 

элементов производственного процесса (трудовые ре-

сурсы, средства труда, предметы труда, информацию); 

способы организации связей между элементами, орга-

низационные формы, методы, правовые нормы и нор-

мативы, обеспечивающие рациональное функциониро-

вание всей производственной системы [1]. 

Группа авторов учебного пособия «Антикризисное 

управление» под редакцией профессоров А.Н. Букреева 

и В.Н. Гончарова под организационным механизмом 

антикризисного управления понимает комплекс орга-

низационных форм, обеспечивающий установление 

взаимосвязей и согласованности действия участников 

антикризисного процесса, по применению антикризис-

ных процедур, направленных на стабилизацию деятель-

ности предприятия, предотвращение банкротства путем 

оптимального использования имеющихся ресурсов [2]. 

Авторы учебного пособия «Экономическая безопас-

ность предприятия» Л.И. Донец и Н.В. Ващенко [3] 

определяют механизм обеспечения экономической 

безопасности предприятия (ЭБП), как совокупность 

средств, а также систему организации их использова-

ния и контроля, с помощью чего достигается высокий 

уровень экономической безопасности. В соответствии  

с этой концепцией, основные этапы обеспечения эко-

номической безопасности следующие: 

1. Стратегическое прогнозирование и планирование 

экономической безопасности. 

2. Проведение оперативного оценивания уровня 

обеспечения и тактическое планирование ЭБП. 

3. Оперативное планирование финансово-хозяйст-

венной деятельности предприятия. 

4. Реализация разработанных планов [3]. 

Главный недостаток этой концепции  недостаточ-

ное раскрытие механизмов обеспечения экономической 

безопасности. 

В монографии «Финансово-экономическая безопас-

ность предприятий Украины: стратегия и механизмы 

обеспечения» под редакцией Т.Г. Васильцив, группа 

авторов, исследуя теоретико-методические основы фи-

нансово-экономической безопасности предприятий, 

отмечает, что организационно-экономический меха-

низм обеспечения финансово-экономической безопас-

ности предприятия предполагает использование мето-

дов и средств, в т.ч. их сочетание, необходимое  

для создания надежной системы безопасности [4]. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 

Целью данной статьи является изучение экономической 

сущности организационного механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Рассмотре-

ние структуры механизма и выделение его основных 

элементов позволит в дальнейшем сформировать эф-

фективную принципиальную систему организационно-

го обеспечения ЭБП с учетом требований и возможно-

стей предприятий разных форм собственности и разме-

ров доходов. 
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Изложение основного материала исследования  

с полным обоснованием полученных научных результа-

тов. Учитывая вышеизложенное, определяем организа-

ционный механизм обеспечения экономической безо-

пасности, как комплекс организационных мероприятий, 

предусматривающий использование соответствующих 

экономических методов, инструментов и рычагов, ко-

торые в совокупности создают организационную осно-

ву обеспечения экономической безопасности, и позво-

ляют стабильно функционировать и эффективно разви-

ваться предприятиям, как на текущий момент, так  

и на долгосрочный период. 

Механизм обеспечения экономической безопас-

ности гармонично сочетает и последовательно ис-

пользует организационно-экономические, финансо-

вые и государственно-административные методы  

и рычаги, обеспечивающие экономическую незави-

симость предприятия, соблюдения его экономиче-

ских интересов и устойчивое развитие на всех пе-

риодах деятельности. 

Поскольку обеспечение экономической безопасно-

сти предприятия является одним из видов управленче-

ской деятельности, формирование его организационно-

го механизма целесообразно осуществлять на базовой 

основе теории управления. Структура организационно-

го механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия, сформированная по результатам исследо-

ваний, представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура организационного механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 
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Объектом организационного механизма является 

процесс обеспечения экономической безопасности на 

предприятии. Предметом деятельности  совокупность 

принципов, методов, задач, и практические аспекты 

формирования организационного обеспечения эконо-

мической безопасности на предприятии.  

Субъектами организационного механизма обеспечения 

экономической безопасности являются структурные 

элементы, ответственные за обеспечение экономиче-

ской безопасности  департамент, отдел или служба 

экономической безопасности, аналитическая группа, 

совет по вопросам безопасности, кризисно-экспертная 

группа, специалисты, и т.д. (в зависимости от организа-

ционной формы предприятия и его политики экономи-

ческой безопасности). 

Формирование механизма обеспечения экономиче-

ской безопасности осуществляется в соответствии  

с политикой безопасности предприятия, и включает 

главную цель, основные и функциональные задачи, 

принципы и функции организационного механизма 

обеспечения ЭБП. 

Главной целью организационного механизма обеспе-

чения ЭБП является организация процесса обеспечения 

устойчивой экономической безопасности, стабильной 

деятельности и эффективного развития предприятия. 

Основной задачей организационного механизма 

обеспечения ЭБП является создание на базе предпри-

ятия структуры, позволяющей предотвращать действия 

внешних и внутренних угроз состояния экономической 

безопасности предприятия, эффективно применять ме-

тоды антикризисного управления в случае реализации 

этих угроз, а так же ликвидировать последствия кри-

зисных ситуаций. 

В процессе достижения поставленной цели реали-

зуются следующие функциональные задачи органи-

зационного механизма ЭБП: организация аналитиче-

ской группы с целью постоянного мониторинга 

внешней и внутренней экономической среды пред-

приятия и сбора информации о вероятных угрозах;  

организация кризисно-экспертной группы с целью 

обеспечения диагностики и оценки основных рисков 

предприятия и прогнозирования возможности избе-

гания угроз или размеров возможных убытков в слу-

чае реализации угроз экономической безопасности 

предприятия; организация обеспечения системы 

управления экономической безопасностью предпри-

ятия информационно-аналитическими материалами; 

организация предотвращения утечки конфиденци-

альной информации относительно состояния пред-

приятия и принятых антикризисных мер; организа-

ция совета по вопросам безопасности с целью разра-

ботки и своевременного принятия компетентных  

и эффективных управленческих решений относи-

тельно стратегии и тактики обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия; организация осуще-

ствления постоянного контроля относительно реали-

зации принятых антикризисных решений, эффектив-

ности функционирования системы экономической 

безопасности предприятия, и т.д. 

Также механизм обеспечения ЭБП должен учиты-

вать основные принципы управления экономической 

безопасностью предприятий, а именно следующие: не-

прерывность действия механизма, его законность  

и плановость, экономическая целесообразность, интег-

рированность в систему управления предприятием, 

компетентность руководства, сочетание гласности  

и конфиденциальности. 

Организационный механизм обеспечения экономи-

ческой безопасности выполняет следующие функции: 

управление организацией процесса обеспечения эконо-

мической безопасности, анализ информации, планиро-

вание, координация и мотивация деятельности по орга-

низации процесса обеспечения экономической безопас-

ности, контроль выполнения распоряжений. 

Элементами механизма обеспечения экономической 

безопасности являются инструменты, методы, рычаги, 

правила и нормы, и система информационно-анали-

тического обеспечения. 

Методы организационного механизма обеспечения 

ЭБП составляют совокупность приемов и операций,  

с помощью которых предприятие осуществляет обеспе-

чение экономической безопасности путем применения 

организационных и экономических инструментов. ЭБП 

обеспечивается с помощью следующих методов: тех-

нико-экономические расчеты, оптимизация налогооб-

ложения, методы логистики и аудита, балансовый ме-

тод, амортизации активов, экономико-статистический 

метод, экспертных оценок, дисконтированной стоимо-

сти, реинжиниринга, и т. д. 

Инструменты организационного механизма обеспе-

чения ЭБП  средства, рычаги и действия, направлен-

ные на воздействие по обеспечению экономической 

безопасности. Инструментами обеспечения экономиче-

ской безопасности являются: мониторинг среды, обра-

ботка и защита информации, конкурентный анализ, 

диагностика уровня экономической безопасности пред-

приятия, финансовые инструменты (платежные, кре-

дитные, депозитные, и т. д.), разработка и реализация 

мероприятий по обеспечению ЭБП. 

С целью организации процесса обеспечения ЭБП 

целесообразно применять следующие рычаги: систе-

ма стимулов и поощрений, система санкций за нега-

тивные последствия, общий внутренний механизм 

управления предприятием, основанный на его собст-

венной философии. 

Организация процесса обеспечения ЭБП должна 

проводится в соответствии с действующим законода-

тельством, при условии соблюдением определенных 

законов, правовых норм, внутренних правовых поло-

жений, специально разработанных на предприятии до-

кументов, а именно: концепция экономической безо-

пасности предприятия; положение о службе безопасно-

сти предприятия, с определением цели, задачи и функ-

ции службы;должностные инструкции рабочих службы 

безопасности предприятия, и другие. 

Система информационно-аналитического обеспече-

ния ЭБП формируется с помощью данных бухгалтер-

ской и статистической отчетности, показателей дея-

тельности аналогичных предприятий-конкурентов, 

данных стратегического и оперативного планирования, 

анализа и контроля, с помощью оценки угроз безопас-

ности деятельности предприятия, и т. д. 

Механизм обеспечения экономической безопасно-

сти должен формироваться согласно экономическим 

интересам предприятия, таким, как: стабилизация дея-

тельности предприятия; рост его рыночной стоимости; 
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максимизация прибыли; сохранение и увеличение объ-

емов основного и оборотного капитала; наличие необ-

ходимого объема инвестиционных ресурсов. 

Организационными элементами механизма обеспе-

чения ЭБП является служба экономической безопасно-

сти, аналитическая группа, кризисно-экспертная груп-

па, совет по вопросам безопасности и структурные под-

разделения предприятия. 

Основное значение организационного механизма 

обеспечения ЭБП состоит в создании условий и четкой 

организации процесса обеспечения экономической  

безопасности, что позволит эффективно противодейство-

вать внешним и внутренним угрозам состояния экономи-

ческой безопасности предприятия и предотвратить кризис 

на предприятии. Основными условиями, необходимыми 

для достижения предприятием состояния экономической 

безопасности, является минимизация расходов предпри-

ятия и адаптация предприятия к нововведениям. 

Показатели эффективности организационного меха-

низма обеспечения ЭБП  обеспечение стабильной хо-

зяйственной деятельности предприятия, сохранение  

ее материальных и финансовых ценностей и предупре-

ждения кризисных ситуаций на предприятии. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. Проведенное исследо-

вание позволяет сделать следующие выводы:  

 проблемы экономической безопасности предпри-

ятия обусловлены агрессивностью и изменчивостью 

экономической среды, в которой функционируют со-

временные предприятия; 

 наиболее эффективный способ обеспечения безо-

пасности предприятия  это выделение службы обеспе-

чения экономической безопасности (СОЭБ), как от-

дельной структурной единицы; 

 формирование организационного механизма обес-

печения ЭБП целесообразно осуществлять на базовой 

основе теории управления; 

 главной целью организационного механизма обеспе-

чения ЭБП является организация процесса обеспечения 

устойчивой экономической безопасности, стабильной 

деятельности и эффективного развития предприятия; 

 главным принципом формирования системы обес-

печения ЭБП является ее эффективность и экономиче-

ская целесообразность; 

 организационными элементами механизма обес-

печения ЭБП является служба экономической безопас-

ности, аналитическая группа, кризисно-экспертная 

группа, совет по вопросам безопасности и структурные 

подразделения предприятия. 

Проведенный анализ элементов организационного 

механизма обеспечения экономической безопасности 

позволяет перейти к формированию структуры и распре-

делению функций службы безопасности на различных 

по размерам предприятиях с учетом их требований,  

а так же финансовых и организационных возможностей. 
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Аннотация: Управление промышленным предприятием в современных условиях требует использования одно-

временно всех видов адаптации стратегической структурной и параметрической. В данной статье рассмотрены 

основные элементы параметрической адаптации, являющейся основой структурной и стратегической адаптации, 

при которых управление финансовыми результатами является одновременно и индикатором успешности деятель-

ности промышленного предприятия и его основой. Реализация успешной финансовой стратегии промышленного 

предприятия как кредитной так и инвестиционной невозможна, без использования полного комплекса инструмен-

тов по управлению финансовыми результатами промышленного предприятия на основе полного, качественного  

и комплексного анализа его финансовых результатов, как индикатора эффективности функционирования и пока-

зателя успешности промышленного предприятия, его способности «зарабатывать деньги» в современных услови-

ях национальной экономики России. 

 

Основной целью анализа финансовых результатов 

является выявление факторов, вызывающих уменьше-

ние финансовых результатов, то есть снижение прибы-

ли и рентабельности, а также резервов повышения фи-

нансовых результатов. В целом анализ финансовых 

результатов позволяет оценить «зарабатывающую» 

способность промышленного предприятия. Целесооб-

разно выделить четыре крупные группы лиц, заинтере-

сованных в эффективном управлении финансовыми ре-

зультатами промышленного предприятия: лендеры; го-

сударство; владельцы коммерческой организации; ра-

ботники коммерческой организации и ее контрагенты.  

Существуют следующие приёмы анализа финансо-

вых результатов: чтение отчетности, проведение гори-

зонтального, вертикального, трендового, факторного 

(коэффициентного) анализа [1, с. 66]. Горизонтальный 

и вертикальный методы анализа представляют интерес 

для пользователей внутри фирмы и позволяют также 

делать межфирменные сравнения. Значительную поль-

зу при управлении финансовыми результатами может 

оказать трендовый анализ. Факторный анализ, важен  

в условиях стабильности, в условиях высокой инфля-

ции он практически не дает результатов.  

Наиболее распространенным и общедоступным ме-

тодом является использование финансовых коэффици-

ентов. Как правило, для финансового анализа достаточ-

но небольшого количества финансовых коэффициен-

тов. Данные вопросы в последнее время рассматрива-

ются учёными как в России, так и за рубежом. 

В общем виде основные этапы анализа результатов 

деятельности предприятия выглядят следующим обра-

зом: анализ динамики абсолютных показателей по 

обычным видам деятельности; анализ эффективности 

по обычным видам деятельности; анализ динамики по-

казателей финансово-хозяйственной деятельности; ана-

лиз эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности; планирование финансовых результатов на осно-

ве учета результатов анализа и планов деятельности. 

Рассмотрим методы анализа прибыли и рентабель-

ности предприятия.  

Анализ валовой прибыли осуществляется путём ис-

следования ее динамики как по общей сумме, так  

и в размере составляющих ее элементов (горизонталь-

ный, или временной анализ). Затем проводится верти-

кальный (структурный) анализ. Методика горизонталь-

ного анализа заключается в следующем: при общей 

оценке динамики балансовой прибыли ее сумма, полу-

ченная в отчетном периоде, сравнивается с балансовой 

прибылью за соответствующий базовый период, затем 

рассчитывается абсолютное отклонение [2, с. 147]: 

 
             

 

Затем определяется относительное отклонение. Это 

могут быть темпы роста:  

 

   
   

   

     

 

Другой вариант – темпы прироста [2, с. 147]:  

 

    
         

   

     

или  

    
   

   

          

 

В приведенных формулах: 

 П  – абсолютное отклонение по балансовой прибыли, 

тыс. руб.;  

П  
, П  

 – балансовая прибыль за отчетный и за базо-

вый периоды соответственно, тыс. руб.; 

   – темпы роста балансовой прибыли, %; 

   – темпы прироста балансовой прибыли, %.  

Вертикальный анализ проводится на основе оценки 

влияния показателей, которые включаются в аддитив-

ную модель балансовой прибыли. Модель имеет сле-

дующий вид: 
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                           , 

 

где   ч – «чистая» выручка от реализации продукции 

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов 

и аналогичных обязательных платежей), т.р.;  

 ПП  – затраты на производство продукции, относя-

щиеся к реализованной продукции (стоимость произ-

водства проданных товаров), тыс. руб.;  

 к – коммерческие расходы, тыс. руб.;  

 у – управленческие расходы, тыс. руб.;  

Пу л – проценты к уплате, тыс. руб.;  

П ол – проценты к получению, тыс. руб.;  

Д
уч

 – доходы от участия в других организациях,  

тыс. руб.; 

Д
 роч

 – прочие доходы, тыс. руб.;  

Р роч – прочие расходы, тыс. руб.;  

Анализ каждого слагаемого аддитивной модели ба-

лансовой прибыли позволяет оценить поступления  

и направления использования финансовых ресурсов. 

При диагностике финансового состояния промышлен-

ного предприятия необходимо провести сравнение его 

чистой и нераспределенной прибыли. Это позволит 

обнаружить причину образования убытков, если тако-

вые имели место. Дальнейший анализ включает в себя 

детальное рассмотрение следующих показателей [3,  

с. 148–149]: доходов и расходов от прочих операций; 

доходов, полученных от долевого участия в других 

предприятиях; доходов по облигациям и другим цен-

ным бумагам, принадлежащим предприятию; доходов 

от сдачи имущества в аренду; сумм полученных и уп-

лаченных штрафов, пени и неустоек и других экономи-

ческих санкций, например, за нарушение условий хо-

зяйственных договоров; процентов от средств, разме-

щенных на депозитных счетах в банках; курсовых раз-

ниц по валютным счетам и по операциям в иностран-

ной валюте; прибылей и убытков прошлых лет, выяв-

ленных в отчетном году; убытков от стихийных бедст-

вий; потерь от списания просроченных долгов и деби-

торской задолженности; поступлений по возврату дол-

гов, ранее списанных как безнадежные; прочих дохо-

дов, расходов и потерь, относимых в соответствии  

с действующим законодательством на счет прибылей  

и убытков (счет № 99). 

Анализ факторов, влияющих на формирование при-

были, проводится с помощью так называемого фактор-

ного анализа прибыли. Прибыль от реализации товар-

ной продукции в общем случае находится под воздей-

ствием следующих факторов: объем реализации про-

дукции; структура реализации; изменение себестоимо-

сти за счет структурных сдвигов в составе продукции; 

изменение себестоимости реализованной продукции  

за счет изменения себестоимости отдельных изделий; 

цены на материалы и тарифы на услуги; отпускные це-

ны на реализованную продукцию; экономия, связанная 

с нарушением хозяйственной дисциплины. 

Анализ прибыли позволяет не только определить 

динамику изменения абсолютных показателей, но  

и проанализировать причины этого изменения и уста-

новить факторы, изменение которых может повлиять  

на величину прибыли, а соответственно даёт возмож-

ность, работая с факторами, управлять финансовыми 

результатами промышленного предприятия. 

Наиболее важные для анализа показатели рента-

бельности приведены в табл. 1 [3, с. 228–229]. 

Факторный анализ рентабельности продукции  

в процессе финансового анализа осуществляется с по-

мощью «Отчета о прибылях и убытках». Этот анализ 

проводится на основе модели: 

 

   
 

 
  

    

 
  

 

где П – прибыль от реализации продукции;  

  – полная себестоимость реализованной продукции;  

ВР – объем реализации в отпускных ценах (без НДС  

и иных косвенных налогов) [4, с. 69]. 

 

 

Таблица 1. Показатели рента ельности 

 

Рентабельность продаж Отношение балансовой прибыли к сумме выручки от реализации продукции 

Рентабельность активов 
Отношение балансовой прибыли к стоимости активов (остаточная стоимость ос-

новных средств + стоимость текущих активов) 

Полная рентабельность 

продаж 

Отношение суммы валовой прибыли от операционной деятельности и включаемых 

в себестоимость, уплаченных процентов по займам к сумме выручки от реализации 

продукции. 

Полная рентабельность 

активов 

Отношение суммы валовой прибыли от операционной деятельности и включаемых 

в себестоимость, уплаченных процентов по займам к средней  

за период стоимости активов. 

Чистая рентабельность 

продаж 

Отношение чистой прибыли (после уплаты налогов) от операционной деятельности 

к сумме выручки от реализации продукции. Иногда определяется как отношение 

чистой прибыли к себестоимости реализованной продукции. 

Чистая рентабельность 

активов 
Отношение чистой прибыли к средней за период стоимости активов. 

Чистая рентабельность 

собственного капитала 

(return of equity, ROE) 

Отношение чистой прибыли к средней за период стоимости собственного капитала. 
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Для факторного анализа используют метод цепных 

подстановок. При этом объем реализованной продук-

ции будет количественным показателем, а ее себестои-

мость – качественным. Тогда прирост рентабельности  

в отчетном периоде по сравнению с базисным будет 

определяться по формуле [4, с. 72]: 
 

      
  

  
  

      

  
  

      

  
  

 

 
   

  
  

   

  
  

   

  
  

   

  
   

 

  
   

  
 
   

  
      

     
   

 

Здесь составляющая    
  характеризует влияние из-

менения себестоимости реализованной продукции  

на динамику рентабельности продукции, а составляю-

щая    
  – влияние изменения объема реализации.  

Показатели рентабельности не имеют рекомендован-

ных значений. Чем выше их величина, тем эффективнее 

работает предприятие. Для контроля за финансовыми ре-

зультатами широко используется, например, модель Дю-

пон. В сжатом виде формула Дюпон имеет следующий вид:  

 

         

 

где    – рентабельность активов предприятия; 

   – рентабельность продаж; 

  – коэффициент оборачиваемости активов. 

В расширенном виде формула Дюпон имеет сле-

дующий вид: 
 

         
 

 
, 

 

где    – рентабельность собственного капитала;  

A – активы предприятия; 

  – собственный капитал промышленного предприятия. 

Применение инструментария управления финансо-

выми результатами позволит предприятию обеспечить 

устойчивое функционирование и развитие в долгосроч-

ной перспективе. Даже в случае отрицательных финан-

совых результатов эффективное управление позволит 

преодолеть кризисные явления и открыть новые воз-

можности и открывающие новые горизонты в бизнесе. 
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Аннотация: В данном исследовании рассматриваются методологические аспекты финансового анализа и ана-

лиза рентабельности организации для целей реализации стратегического управления в реальном масштабе време-

ни на основе реализации мероприятий в подсистеме стратегического управления по параметрам. 

 

Определение финансового результата деятельности 

предприятия само по себе не информативно. Только 

грамотный анализ соответствующих абсолютных и от-

носительных показателей финансового результата  

и динамики их изменения может дать представление  

об уровне эффективности деятельности предприятия.  

С учетом наличия различных методик определения фи-

нансовых результатов и различных интересов партнер-

ских групп предприятия анализ финансовых результа-

тов представляет собой едва ли не ключевую проблему 

анализа финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. Основной целью анализа финансовых резуль-

татов является выявление факторов, вызывающих 

уменьшение финансовых результатов, то есть снижение 

прибыли и рентабельности, а также резервов повыше-

ния финансовых результатов.  

В целом анализ финансовых результатов позволяет 

оценить «зарабатывающую» способность предприятия. 

Анализ финансовых результатов предполагает решение 

следующих задач [1, с. 331]: оценка динамики абсо-

лютных и относительных показателей финансовых ре-

зультатов (прибыли и рентабельности); факторный ана-

лиз прибыли от реализации продукции (работ, услуг); 

анализ финансовых результатов от прочей реализации; 

анализ и оценка использования чистой прибыли; выяв-

ление и оценка возможных резервов роста прибыли  

и рентабельности на основе оптимизации объемов про-

изводства и издержек производства и обращения; ана-

лиз взаимосвязи затрат, объема производства (продаж) 

и прибыли; разработка мероприятий по использованию 

выявленных резервов. Важно отметить, что цели и за-

дачи анализа финансовых результатов зависят от инте-

ресов конечного потребителя получаемой в рамках это-

го анализа информации. Целесообразно выделить че-

тыре крупные группы лиц, заинтересованных в дея-

тельности конкретной коммерческой организации. 

Первая группа – это лендеры, т.е. физические  

и юридические лица, ссужающие деньги коммерческой 

организации на долгосрочной основе и получающие 

свою долю в виде процентов по ссудам и займам. Ос-

новной абсолютный показатель, характеризующий ре-

зультативность работы коммерческой организации  

с позиции этой группы лиц, – прибыль до вычета про-

центов и налогов. В большинстве экономически разви-

тых стран проценты уплаченные списываются на затра-

ты и уменьшают налогооблагаемую прибыль; именно 

поэтому данный источник относительно выгоден, по-

скольку его стоимость меньше стоимости собственного 

капитала. Вторая группа состоит из одного представите-

ля – это государство. С экономической точки зрения за-

интересованность государства заключается в получении 

определенного дохода посредством системы налогооб-

ложения. Поскольку база налогообложения для каждого 

из них различна, можно выделить два показателя, харак-

теризующие деятельность коммерческой организации  

и представляющие интерес с позиции государства – объ-

ем реализации и прибыль. Третья группа – это владель-

цы коммерческой организации. С позиции текущего мо-

мента для них важен конечный результат, т.е. один из по-

казателей прибыли к распределению, а с позиции долго-

срочной перспективы представляет интерес сумма реин-

вестируемой прибыли. Четвертая группа включает ра-

ботников коммерческой организации и ее контрагентов 

(поставщиков и кредиторов). Представители этой груп-

пы удовлетворяют свои интересы различными способа-

ми, в том числе и путем получения соответствующей 

доли из общих доходов коммерческой организации (за-

работная плата, выплаты по текущей задолженности, 

возможность сбыта своей продукции организации и др.). 

Анализ финансовых результатов деятельности пред-

приятия для каждой из вышеуказанных групп будет иметь 

свою специфику, ставит свои цели и решает свои задачи, и 

оценка эффективности деятельности предприятия с точки 

зрения разных групп может не совпадать. Анализ финан-

совых результатов производиться в первую очередь с точ-

ки зрения интересов собственников предприятия, так как 

именно обеспечение роста благосостояния собственни-

ков предприятия в текущем и перспективном периоде 

является главной целью управления финансами пред-

приятия. Основными источниками информации для 

анализа финансовых результатов являются формы бух-

галтерского баланса и отчета о прибылях и убытках,  

а также формы отчета об изменениях капитала и о дви-

жении денежных средств, утвержденные приказом Ми-

нистерства финансов РФ от 2 июля 2010 г. № 66н. Кроме 

того в анализе используются данные финансового плана, 

аналитического бухгалтерского учета. Выявление и из-

мерение влияния различных факторов на показатели 

финансовых результатов деятельности предприятия,  

а также взаимосвязи между ними осуществляются с по-

мощью различных способов (приемов) и методов. Ос-

новные методы финансового анализа являются общими 

для внешних и внутренних аналитиков при выполнении 

быстрого («экспресс») и углубленного анализа, только 
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используются с разной степенью глубины из-за различ-

ной доступности информации и различных целей. 

Среди специальных способов и методов, используе-

мых в процессе обработки аналитической информации, 

применяют способы и методы сравнения, цепных под-

становок, разниц, детализации, сводки, статистической 

группировки, абсолютных, относительных и средних 

величин, балансового, графического, экономико-

математических методов [2, с. 355]. Совокупность ука-

занных специальных способов и методов, используе-

мых в процессе обработки аналитической информации, 

образует методику финансово-экономического анализа. 

Различают общую и частную (отраслевую) методики. 

По общей методике изучают определенные вопросы  

на любом предприятии независимо от его отраслевой 

принадлежности. В частной (отраслевой) методике об-

щая методика конкретизируется применительно к от-

расли, типу производства, предприятию, его структур-

ным подразделениям. Самыми общими и распростра-

ненными приемами анализа финансовых результатов 

являются: чтение отчетности, проведение горизонталь-

ного, вертикального, трендового, факторного (коэффи-

циентного) анализа [3, с. 66]. 

Чтение отчетности или простое ознакомление с ней 

позволяет в первом приближении сделать выводы  

об основных абсолютных показателях, представленных 

в отчетности. Путем чтения отчетности определяют 

имущественное состояние предприятия, кратко- и дол-

госрочные инвестиции, источники финансирования 

собственного капитала, оцениваются связи между по-

ставщиками и покупателями, выручка от деятельности 

и прибыль отчетного года. 

Горизонтальный анализ позволяет определить абсо-

лютные и относительные отклонения отдельных статей 

отчетности по сравнению с предшествующим перио-

дом. Например, при анализе баланса сравниваются по-

казатели на начало и конец периода, оценивается их 

изменение. В анализе применяются следующие виды 

сравнений: с планом, с предшествующим периодом 

(прошедшие день, неделя, декада, месяц, квартал, год), 

со средними данными, с лучшими данными. Необходи-

мое условие сравнения – сопоставимость сравниваемых 

показателей. Она обеспечивается пересчетом показате-

лей в одних и тех же ценах, использованием перевод-

ных коэффициентов на разнородную продукцию, пере-

счетом плановых показателей на фактически выпущен-

ную продукцию и т.п. Вертикальный анализ проводится 

с целью выявления удельного веса отдельных статей  

в общем итоговом показателе, принимаемом за 100 %. 

Например, можно определить удельный вес различных 

статей актива в общей сумме средств. Горизонтальный 

и вертикальный методы анализа представляют интерес 

для пользователей внутри фирмы, так как позволяют 

уловить текущие изменения, в некоторой степени ниве-

лировать влияние инфляции. Горизонтальный и верти-

кальный анализ позволяют также делать межфирмен-

ные сравнения. 

Значительную пользу при принятии решений может 

оказать трендовый анализ, позволяющий выявить тен-

денции изменений важнейших показателей деятельно-

сти за ряд лет. Он предполагает выделение какого-либо 

базового периода (например, год основания предпри-

ятия) и сравнение показателей всех последующих пе-

риодов с базовым. Следует отметить, что в российских 

условиях подобный анализ крайне затруднен. Сравне-

нию за ряд лет мешает достаточно частое изменение 

учетной политики на предприятиях, постоянная коррек-

тировка налогового и связанного с ним законодательст-

ва, инфляция. Таким образом, трендовый анализ для 

внешних пользователей в настоящее время, как правило, 

бесполезен и может даже привести к ошибочным выво-

дам. Во внутреннем анализе он возможен, однако его 

проведение предполагает значительную работу по обес-

печению сопоставимости исходного материала. 

Факторный анализ, позволяющий выявить, за счет 

чего произошло изменение финансовых результатов 

деятельности фирмы, очень важен в условиях стабиль-

ности, служит действенным инструментом поиска 

внутренних резервов повышения эффективности. Од-

нако в условиях высокой инфляции он практически не 

дает результатов, так как почти все изменения финан-

совых результатов (колебания прибыли, себестоимости, 

рентабельности) происходят за счет ценового фактора – 

опережающего роста цен либо на готовую продукцию, 

либо на сырье и материалы.  

Наиболее распространенным и общедоступным ме-

тодом как внутреннего, так и внешнего анализа являет-

ся использование финансовых коэффициентов. Финан-

совые коэффициенты – относительные показатели. Они 

рассчитываются в виде отношений отдельных статей 

финансовой отчетности или их комбинаций. Анализ фи-

нансовых коэффициентов обычно заключается в изуче-

нии их динамики в конкретной фирме и в межфирмен-

ных сравнениях. В настоящее время наиболее распро-

странено сравнение с некими обобщенными ориенти-

рами, так называемыми «нормальными значениями 

коэффициентов», однако они пришли к нам из западной 

практики и не адаптированы к российским условиям,  

не учитывают различий между отраслями развиваю-

щимися, находящимися в стадии экономической зрело-

сти, «на закате» и т.д.  

Достаточно часто встречается сравнение с отрасле-

выми нормативами, однако обоснованность самих нор-

мативов вызывает сомнение. Если в развитых странах 

основные пропорции сложились десятилетия назад, 

существует постоянный мониторинг всех изменений,  

то в России рыночная структура активов и пассивов 

предприятия находится в стадии становления, монито-

ринг в полном объеме не ведется. Кроме того, даже не 

конфиденциальную информацию предприятия предпо-

читают не предоставлять. А если принять во внимание 

искажения отчетности, постоянные корректировки пра-

вил ее составления, то понятно, что выведение доста-

точно обоснованных новых нормативов по отраслям 

затруднительно, а имеющиеся нормативы не бесспор-

ны. Следует также отметить, что нормальные значения 

коэффициентов – это не средние значения, а целевые. 

Как правило, для финансового анализа достаточно не-

большого количества финансовых коэффициентов.  

Вышеназванные приемы и методы находят свое 

применение на различных этапах и в различных аспек-

тах финансового анализа, выявления экономического 

потенциала предприятия, оценки финансовых результа-

тов и рыночной позиции. В общем виде основные эта-

пы анализа результатов деятельности предприятия вы-

глядят следующим образом: анализ динамики абсолют-
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ных показателей по обычным видам деятельности; ана-

лиз эффективности по обычным видам деятельности; 

анализ динамики показателей финансово-хозяйствен-

ной деятельности; анализ эффективности финансово-

хозяйственной деятельности; планирование финансо-

вых результатов на основе учета результатов анализа  

и планов деятельности. 

Анализ валовой прибыли следует начать с исследо-

вания ее динамики как по общей сумме, так и в размере 

составляющих ее элементов (горизонтальный, или вре-

менной анализ). В этом случае каждая позиции отчетно-

сти сравнивается с аналогичным показателем базового 

периода. Затем проводится вертикальный (структурный) 

анализ, который выявляет структурные изменения в со-

ставе валовой прибыли и влияние каждой позиции от-

четности на результат в целом. Сравнение темпов изме-

нения таких составляющих элементов балансовой при-

были, как прибыль от реализации продукции, прибыль 

от финансово-хозяйственной деятельности представля-

ется весьма важным. Оно позволяет определить факто-

ры, оказавшие большее или меньшее влияние на конеч-

ный финансовый результат – балансовую прибыль. 

Вертикальный анализ проводится на основе оценки 

влияния показателей, которые включаются в аддитив-

ную модель балансовой прибыли.  

При диагностике финансового состояния предпри-

ятия необходимо провести сравнение его чистой и не-

распределенной прибыли. Это позволит обнаружить 

причину образования убытков, если таковые имели ме-

сто. Дальнейший анализ включает в себя детальное 

рассмотрение следующих показателей: прочих доходов 

и расходов; доходов, полученных от долевого участия  

в других предприятиях; доходов по облигациям и дру-

гим ценным бумагам, принадлежащим предприятию; 

доходов от сдачи имущества в аренду; сумм получен-

ных и уплаченных штрафов, пени и неустоек и других 

экономических санкций, например, за нарушение усло-

вий хозяйственных договоров; процентов от средств, 

размещенных на депозитных счетах в банках; курсовых 

разниц по валютным счетам и по операциям в ино-

странной валюте; прибылей и убытков прошлых лет, 

выявленных в отчетном году; убытков от стихийных 

бедствий; потерь от списания просроченных долгов  

и дебиторской задолженности; поступлений по возвра-

ту долгов, ранее списанных как безнадежные; прочих 

доходов, расходов и потерь, относимых в соответствии 

с действующим законодательством на счет прибылей  

и убытков (счет № 99). 

Анализ факторов, влияющих на формирование 

прибыли, проводится с помощью так называемого 

факторного анализа прибыли. Прибыль от реализации 

товарной продукции в общем случае находится под 

воздействием следующих факторов: объем реализации 

продукции; структура реализации; изменение себе-

стоимости за счет структурных сдвигов в составе про-

дукции; изменение себестоимости реализованной про-

дукции за счет изменения себестоимости отдельных 

изделий; цены на материалы и тарифы на услуги; от-

пускные цены на реализованную продукцию; эконо-

мия, связанная с нарушением хозяйственной дисцип-

лины. Анализ прибыли позволяет не только опреде-

лить динамику изменения абсолютных показателей, 

но и проанализировать причины этого изменения  

и установить факторы, изменение которых может по-

влиять на величину прибыли.  

Показатели рентабельности являются важнейшими 

показателями эффективности деятельности предпри-

ятия. Именно поэтому анализ этих показателей крайне 

важен для объективной оценки финансового результата 

деятельности предприятия. Так как показатели рента-

бельности – это важнейшие характеристики фактиче-

ской среды формирования прибыли и дохода предпри-

ятий, то по этой причине они являются обязательными 

элементами сравнительного анализа и оценки финансо-

вого состояния предприятия. Показатель рентабельно-

сти взаимосвязан со всеми показателями эффективно-

сти производства, в частности, с себестоимостью про-

дукции, фондоемкостью продукции и скоростью обора-

чиваемости капитала. Очевидно, что рост рентабельно-

сти является положительной тенденцией в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Показатели 

рентабельности не имеют рекомендованных значений. 

Чем выше их величина, тем эффективнее работает 

предприятие. 

Анализируя показатели рентабельности за различ-

ные периоды деятельности предприятия, необходимо 

принимать во внимание особенности этих показателей, 

существенные для формулирования обоснованных вы-

водов: снижение рентабельности в отчетном периоде 

нельзя рассматривать как негативную характеристику 

текущей деятельности, если предприятие переходит  

на новые перспективные технологии или виды продук-

ции, требующие инвестиционных вложений, поскольку 

показатели рентабельности определяются результатив-

ностью работы отчетного периода и не отражают пла-

нируемый эффект долгосрочных инвестиций; управ-

ленческие решения, приносящие высокую норму рен-

табельности, связаны с высоким риском. Одним из по-

казателей рискованности бизнеса является коэффици-

ент финансового рычага – чем выше его значение, тем 

более рискованным с позиции акционеров и кредиторов 

является предприятие;  числитель и знаменатель пока-

зателя рентабельности выражены в денежных единицах 

разной покупательной способности: прибыль отражает 

результаты деятельности за истекший период; активы и 

собственный капитал формируются в течение ряда лет 

и отражаются в учетной оценке, которая может весьма 

существенно отличаться от текущей оценки. 

Учет вышеизложенных особенностей позволит про-

вести максимально объективный анализ показателей 

рентабельности предприятия. Для контроля за финан-

совыми результатами широко используется, например, 

модель Дюпон, которая позволяет выявить зависимость 

между различными показателями и определить степень 

влияния каждого показателя на финансовый результат 

предприятия. Немаловажным фактором является при 

этом то, что контроль за финансовыми результатами 

предприятия может быть осуществлен как по абсолют-

ным, так и по относительным финансовым показате-

лям. В российской практике для предприятий, произво-

дящих один вид продукции, может быть предложена 

следующая модель, позволяющая осуществить кон-

троль за финансовыми результатами предприятия [4]: 
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где I – индекс прибыли предприятия;  

b – коэффициент изменения объема производства  

и реализации товарной продукции;  

p – коэффициент рентабельности производства товар-

ной продукции в базисном периоде;  

d – коэффициент изменения цены реализации товарной 

продукции; 

   – коэффициент изменения переменных затрат ба-

зисного периода в анализируемом периоде;  

r – коэффициент переменных затрат в базисном периоде;  

f – коэффициент изменения постоянных затрат в анали-

зируемом периоде.  

Применение экономико-математических моделей мо-

жет быть рекомендовано в качестве одного из средств 

контроля за финансовыми результатами предприятия  

с целью наиболее эффективного управления процессами  

и максимизации прибыли или минимизации убытков [5].
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Аннотация: В статье автор рассматривает различные аспекты политики губернаторов из Республиканской пар-

тии США в период президентства Б. Клинтона. Центральное место в статье отведено проблемам экономического 

развития штатов, политике в сферах социального обеспечения, образования и борьбы с преступностью. Автор 

приходит к выводу о том, что губернаторы-республиканцы не создали новой политической повестки дня, а про-

должали традиции «рейгановской революции» 1980-х гг.  

 

В 1990-е гг. в результате, прежде всего, социаль-

но-демографических изменений произошел значи-

тельный рост популярности Республиканской партии 

США на уровне штатов. Наряду с расширением пред-

ставительства в легислатурах партия впервые почти  

за три десятилетия сумела завоевать большинство 

губернаторских кресел1. 

В условиях поражения на президентских выборах 

1992 г. и 1996 г. именно конгрессмены-республиканцы 

и губернаторы-республиканцы взяли на себя ответст-

венность за судьбу партии, однако в Конгрессе после 

неожиданного успеха на выборах 1994 г. фракция рес-

публиканцев оказалась заложником собственных амби-

ций и, не получив возможности воплотить в жизнь 

предвыборную программу, постепенно лишилась своих 

лидеров, растерявших былую популярность. В отличие 

от них, наиболее влиятельные республиканские губер-

наторы, добившись высоких темпов экономического 

роста своих штатов на фоне подъема всей экономики 

США, сумели не только сохранить влияние внутри пар-

тии, но и активно воздействовали на процессы, проис-

ходившие в Вашингтоне.  

Ранее малоизвестные за пределами своих штатов 

политики – губернаторы Т. Томпсон (Висконсин, 

1987–2001), Дж. Энглер (Мичиган, 1991–2003),  

К.T. Уитман (Нью-Джерси, 1994–2001), Дж. Буш-мл. 

(Техас, 1995–2000), У. Уэлд (Массачусетс, 1991–1997) 

– в результате своей активной деятельности сумели 

стать фигурами общенационального масштаба. Жур-

налисты, придерживавшиеся консервативных взгля-

дов, называли республиканцев «партией губернато-

ров», а также отмечали, что республиканские губерна-

торы «являлись, возможно, самыми уважаемыми по-

литиками в Америке» [1; 2, p. 27].  

Анализируя деятельность губернаторов-республи-

канцев, в первую очередь необходимо отметить общ-

ность их взглядов. В 1990-е гг. в условиях гомогени-

зации партии, отсутствия новых идеологических 

ориентиров, не только конгрессмены, но и губерна-

торы рассматривали себя в качестве продолжателей 

традиции «фискального консерватизма» 1980-х гг. 

Его ключевые тезисы – сокращение налогов, децен-

трализация, приватизация – нашли поддержку  

со стороны среднеобеспеченных американцев, важ-

нейшей группы электората. Эти три пункта присут-

                                                 
1 В 1990 г. – 20 губернаторов-республиканцев, 1994 г. – 30, 

2000 г. – 29. 

ствовали в программах буквально всех республикан-

ских кандидатов в губернаторы вне зависимости  

от экономического состояния штата.  

В 1990-е гг. слова о необходимости сокращения 

налогового бремени постоянно звучали в выступле-

ниях губернаторов-республиканцев. Те из них, кто 

осуществили крупнейшие налоговые сокращения, 

стали частыми гостями на страницах крупнейших 

газет и героями телепередач. Губернатор Нью-

Джерси К.Т. Уитман, выполнившая свое предвыборное 

обещание за 3 года сократить налоги на 1,3 млрд. долл., 

и У. Уэлд (Массачусетс), гордившийся тем, что про-

вел 19 налоговых сокращений, стали называться  

в числе возможных кандидатов на предстоящих пре-

зидентских выборах 1996 г.  

Идея ослабления федерального правительства с пе-

редачей его функций на места («новый федерализм») 

на протяжении многих десятилетий вынашивалась 

американскими консерваторами. Выход из-под опеки 

Вашингтона сопрягался с отчаянным популизмом,  

к которому, в частности, прибегали губернатор Кали-

форнии П. Уилсон (1991–1999), заявлявший, что «Ка-

лифорния – это гордый и суверенный штат, а не коло-

ния федерального правительства», а также Дж. Аллен 

(Вирджиния, 1994–1998) призывавший ко «второй 

американской революции» [3, p. 27; 4]. Главной целью 

расширения автономии штатов являлось изменение 

способов финансирования Вашингтоном социальных 

программ (введение блочных грантов2) и передача 

функций по распределению поступающих средств на 

места. Декларируемая республиканским истеблиш-

ментом цель – создание бездефицитного бюджета  

(с возможным принятием поправки к конституции  

о сбалансированном бюджете) – идеально подходила 

для обоснования подобных инициатив. Наиболее чет-

ко устремления республиканцев были выражены гу-

бернатором Пенсильвании Т. Риджем (1995–2001):  

«Я готов обойтись меньшей суммой из федерального 

бюджета, но они (федеральные власти – авт.) должны 

быть готовы предоставить мне больше свободы дейст-

вий» [3, p. 27].  

Жертвой оптимизации бюджета были выбраны со-

циальные программы. В 80-е гг. Республиканская пар-

тия, близкие к ней СМИ и «фабрики мысли» начали 

                                                 
2 Блочные гранты – целевые субсидии, выделяемые из феде-

рального бюджета местным органам власти с правом само-

стоятельного распоряжения. 
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широкомасштабную кампанию, одной из целей кото-

рой было доказать тезис о необходимости сокращения 

налогового бремени, что, согласно теории предложе-

ния, должно было привести к позитивным экономиче-

ским результатам. Недополученные налоговые посту-

пления предполагалось компенсировать за счет со-

кращения расходов на программы вспомоществова-

ния, тем более что они значительно возросли во вто-

рой половине 1980 – начале 1990-х гг.1 Наиболее за-

тратной являлась программа «Медикейд»2, предостав-

лявшая медицинскую помощь малообеспеченным ка-

тегориям населения, однако наиболее уязвимой с точ-

ки зрения критики была программа «Помощь семьям  

с детьми-иждивенцами» (англ. AFDC, далее – ПСДИ)3, 

предоставлявшая финансовую помощь в основном 

матерям-одиночкам. Сторонники реформирования 

этой программы, используя статистику, доказывали, 

что отсутствие требований к реципиенту со стороны 

органов социального обеспечения лишало его стиму-

лов к улучшению жизненного уровня собственными 

силами, тем самым продуцируя бедность и создавая 

среду, в которой девиантное поведение являлось нор-

мой. Р. Рейган, рассказывавший истории о «королеве 

вэлфер», а также губернатор Вирджинии Дж. Аллен, 

называвший вэлфер «подаянием», имели в виду имен-

но ПСДИ [6].  

Пионером реформирования этой программы высту-

пил губернатор Висконсина Т. Томпсон. Подчеркивая 

разрушительный характер, которое оказывало социаль-

ное иждивенчество на духовно-нравственные ценности 

человека, он называл вэлфер «врагом американской 

мечты» [7, p. 36]. Его первым успешным начинанием  

по сокращению социальных расходов стала программа 

«Лернфер» (англ. «Learnfare»), увидевшая свет в 1987 г. 

и привязавшая выплаты по программе ПСДИ к посе-

щаемости школы ребенком или его матерью-

тинейджером. Однако сделала Т. Томпсона известным 

другая программа – «Работающий Висконсин» (англ. 

Wisconsin Works, или W-2), принятая с санкции феде-

рального правительства в 1996 г. Она вводила ограни-

чение срока поиска работы получателем социальной 

помощи (12 месяцев), а также определяла срок (24 ме-

сяца), после которого выплаты прекращаются. Предло-

жение об обеспечении участников ПСДИ общественно-

финансируемой работой было отвергнуто Т. Томпсо-

ном, считавшим, что «это бы испортило эксперимент» 

[8, p. 97]. При одновременном сокращении социальных 

выплат и росте американской экономики количество 

реципиентов ПСДИ в Висконсине в 1995–1999 гг. со-

кратилось с 74 тыс. до 13 тыс. [9, p. 234] Опыт Вис-

консина был перенят другими губернаторами-

республиканцами, в первую очередь Дж. Энглером 

(Мичиган), Дж. Войновичем (Огайо, 1991–1998)  

и У. Уэлдом (Массачусетс).  

                                                 
1 Общие расходы на программу «Помощь семьям с детьми-

иждивенцами», продовольственные талоны и «Медикейд» 

увеличились с 99 млрд. долл. в 1985 г. до 207,5 млрд. долл.  

в 1995 г. [5, p. 165]  
2 Рост расходов с 58 млрд. (1985 г.) до 156 млрд. долл. (1995 г.) 

[5, p. 165].  
3 Рост расходов с 23 млрд. (1985 г.) до 25,5 млрд. долл. (1995 г.) 

[5, p. 165].  

Благодаря реформе вэлфер Т. Томпсон и Дж. Энг-

лер стали политиками федерального масштаба. Спи-

кер Палаты представителей Н. Гингрич приветствовал 

их как «инноваторов», а сами они активно участвова-

ли в консультациях с представителями Конгресса  

и фактически явились одними из инициаторов приня-

тия в 1996 г. «Закона о персональной ответственности 

и упорядочении возможностей трудоустройства», за-

менившего ПСДИ программой «Временная помощь 

нуждающимся семьям» (англ. TANF), которая вводила 

блочные гранты для штатов и основные положения 

которой повторяли пункты программы «Работающий 

Висконсин» [10, p. 29]. 

Другим важным элементом экономической полити-

ки республиканцев являлась приватизация, которая  

в разных регионах коснулась разных секторов эконо-

мики. В Мичигане Дж. Энглер приватизировал психи-

атрические лечебницы, Дж. Войнович в Огайо – прино-

сившие прибыль государственные магазины по прода-

же алкоголя, в Калифорнии, пережившей приватизаци-

онный бум еще в предыдущее десятилетие, П. Уилсон 

предложил продать в частные руки автострады. Особо 

стоит отметить губернатора Массачусетса У. Уэлда, 

который перевел 9,5 тыс. заключенных тюрем с госу-

дарственного медицинского страхования на частное  

(8 млн. долл. экономии), отправил психически больных 

из государственных клиник в частные (140 млн. долл. 

за 3 года), закрыл 8 из 34 общественных больниц, без 

особого успеха стремился к приватизации государст-

венных колледжей, автострад, общественного транс-

порта [11, p. 19–20].  

Однако губернаторы-республиканцы не только со-

кращали расходы и уменьшали налоги. Было две про-

блемы, которые приковывали к себе их повышенное 

внимание и на решение которых расходы лишь увели-

чивались: низкий уровень образования в школах и вы-

сокий уровень преступности.  

На проблемы американской образовательной сис-

темы республиканские губернаторы в первую очередь 

отвечали значительным увеличением финансирования. 

За 9 лет губернаторства в Мичигане Дж. Энглера 

(1991–2000 гг.) расходы на начальное и среднее обра-

зование выросли на 56%. В Техасе при губернаторе 

Джордже Буше-мл. в 1995–1998 гг. рост расходов  

на образование составил 31% [12, p. 28]. Однако одно-

го увеличения финансирования было недостаточно, 

тем более что внутри Республиканской партии давно 

муссировались другие способы решения проблемы 

американских школ. Эти решения лежали в русле уже 

проверенных идей дерегулирования и приватизации 

(скрытой). Консервативная часть губернаторского 

корпуса, поддержанная конгрессменами-однопартий-

цами, видела одну из причин печального состояния 

дел в американских школах в существовании Феде-

рального департамента образования. Сторонники «ма-

лого правительства», и среди них Дж. Энглер, уверяли 

в необходимости его ликвидации и передачи его 

функций органам штатов вкупе с бюджетом в размере 

31 млрд. долл. [13, p. 47]  

Другими широко разрекламированными способа-

ми реформирования системы образования являлось 

предоставление школам большей автономии в виде 
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чартерных школ1 и внедрение школьных ваучеров. 

Предложенная экономистом М. Фридманом в 1955 г. 

концепция ваучеров заключалась в следующем: госу-

дарство, по его мнению, должно было выделять опре-

деленную сумму денег на обучение ребенка не школе,  

а непосредственно его семье, что позволило бы ребенку 

поступить в любую школу, в том числе частную  

[см.: 14, с. 110–133]. Долго лежавшая на полке, концеп-

ция ваучеров стала актуальной в начале 90-х гг. после 

предвыборной кампании Дж. Буша-ст. 1992 г. Первым 

среди губернаторов, осуществившим ее на практике, 

был инициативный Т. Томпсон. При поддержке демо-

кратов в 1991 г. в г. Милуоки была введена программа 

«План родительского выбора». Детям из семей с низ-

ким достатком предоставлялись ваучеры для обучения 

в одной из частных школ, соответствующих опреде-

ленным критериям. После внесенных в 1995 г. измене-

ний религиозные образовательные учреждения также 

стали доступны для участников этой программы.  

Давняя мечта социальных консерваторов о государ-

ственном финансировании религиозных школ начала 

сбываться, тем более что большинство участников про-

граммы выбрало именно их (4 тыс. против 2200 в свет-

ских школах в 1998 – 1999 гг.) [15, p. 132]. В 1999 г. 

губернатор Флориды Джеб Буш (1999 – 2007) открыл 

новую главу в процессе приватизации школ. Его про-

грамма «5 с плюсом» («A+») предоставляла ваучеры 

учащимся т. н. «несостоятельных» школ (не отвечав-

ших стандартам успеваемости и др.), что вело к умень-

шению в них числа учащихся, сокращению финансиро-

вания с возможной перспективой их закрытия.  

Ограниченный характер применения программы 

ваучеров в 90-е гг. (всего лишь в 3 штатах – Висконси-

не, Огайо, Флориде) был вызван резкой реакцией  

со стороны общественности (в том числе профсоюза 

учителей), непрекращающимися спорами вокруг эф-

фективности этой программы, а также сомнениями на-

счет ее конституционности, которые, в частности, были 

выражены умеренным республиканцем губернатором 

Нью-Джерси К.Т. Уитман [15, p. 111–114; 16, p. 51].  

Одной из ключевых тем губернаторских предвы-

борных кампаний в США являлся уровень преступно-

сти, постоянно возраставший с начала 70-х гг. до 1997 г. 

Двумя общими пунктами программ губернаторов-

республиканцев по борьбе с преступностью были уже-

сточение санкций и повышение расходов на пенитен-

циарную систему. Увеличение сроков заключения, со-

кращение условий для досрочного освобождения 

(вплоть до его полной отмены в Висконсине), снижение 

возраста уголовной ответственности, введение пожиз-

ненного срока за 3-х кратное нарушение закона, расши-

рение перечня деяний, за которые полагается смертная 

казнь, – эти меры пропагандировались республикан-

скими губернаторами повсеместно. Существовали ре-

гиональные отличия, которые наиболее ярко прояви-

лись в Калифорнии, где губернатор П. Уилсон прово-

дил активную кампанию против нелегальных имми-

                                                 
1 Чартерные школы – общественные образовательные уч-

реждения, освобожденные от многих форм контроля  

со стороны органов образования и получившие автономию  

в вопросах администрирования, учебного планирования и др.  

грантов, подчеркивая их роль в ухудшении кримино-

генной ситуации.  

Меры, принимаемые республиканскими губернато-

рами, привели к росту числа заключенных, а значит 

росту нагрузки на пенитенциарную систему. В Вискон-

сине с 1987 по 1998 гг. расходы на нее увеличились  

на 345 %, Дж. Энглер в Мичигане за первые 7 лет гу-

бернаторства добился увеличения на 172 % [12, p. 30]. 

Губернатор Пенсильвании Т. Ридж, считавшийся в Рес-

публиканской партии специалистом по борьбе с пре-

ступностью, в 1995 г. выделил на возведение 4 новых 

тюрем 92 млн. долл. и призывал выделить дополни-

тельно на эти цели еще 80 млн. [12, p. 30]  

Бюджетная политика губернаторов-республиканцев 

не была последовательной. Добившись сокращения 

налогов и социальных программ, они одновременно 

резко увеличили расходы на образование, пенитенциар-

ную систему и инфраструктуру. В результате с 1995 г.  

по 2000 г. расходы штатов росли в два раза быстрее, 

чем расходы федерального правительства [17, p. 4]. 

Специалисты из Института Катона обвиняли республи-

канских губернаторов в нарушении принципов ими же 

самими рекламируемого фискального консерватизма 

[17, p. 15]. Улучшившиеся показатели безработицы, 

рост благосостояния и другие экономические успехи 

позволяли наиболее активным республиканским губер-

наторам выигрывать выборы с рекордными результата-

ми, однако рецессия начала 2000-х гг., которая привела 

к возникновению значительного дефицита бюджета  

в ряде регионов, обнажила противоречивость экономи-

ческой политики республиканцев на уровне штатов.  

Подводя итоги, стоит отметить, что республикан-

ские губернаторы стали важными игроками на полити-

ческой арене США, однако утверждения о том, что они 

создали собственную повестку дня или стали лицом 

партии, являются преувеличениями. Они действовали 

по шаблону, созданному в 80-е гг., и пытались не от-

кланяться от намеченного курса. Фактически губерна-

торы-республиканцы имели единую предвыборную 

программу, в которой менялись лишь названия штатов  

и цифры. Журнал «Нью репаблик» назвал это «консерва-

тизмом простых решений» [12, p. 28]. Республиканские 

губернаторы не совершили «вторую американскую ре-

волюцию», к которой призывал Дж. Аллен, но являлись 

всего лишь преемниками «революции Р. Рейгана». 
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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ понятия «зрелость» с различных точек зрения. Каждая 

из научных точек зрений трактует понятие «зрелость» относительно данной сферы. В статье изложен анализ зару-

бежных и отечественных подходов относительно понятия «зрелость личности» таких, как психоаналитический 

подход, бихевиоральный, когнитивный, деятельностный подход. Дается авторское представление и определение 

зрелости личности. 

 

Современному развивающемуся обществу и Рос-

сийской Федерации нужны активные, социально, 

профессионально зрелые выпускники высшей шко-

лы. Это связано с темпами жизни, изменяющимися 

условиями, реформами в сфере образования, эконо-

мики, политики. При этих изменениях обществу не-

обходимы зрелые личности способные развиваться, 

конструктивно действовать, стремиться приобретать 

профессионально важные качества и проявлять свои 

знания, умения, навыки в общественной деятельно-

сти. Вследствие того целью данной статьи является 

представление анализа различных отечественных  

и зарубежных точек зрения относительно проблемы 

определения понятия «зрелость личности» и введе-

ние авторского определения. 

В связи с этим в настоящее время исследования фе-

номена зрелости личности являются востребованными. 

Однако значительное количество исследований, в по-

следний период времени, посвященных зрелости  

в школе, в вузе, профессиональной сфере не имеют од-

нозначной, единой точки зрения относительно данного 

явления. Дискуссионным остается вопрос о точном оп-

ределении, понятийном аппарате зрелости и её харак-

теристиках. Спорным вопросом также является эффек-

тивность развития, становления, формирования зрело-

сти. Существующие отрасли знаний, различные подхо-

ды трактуют понятие «зрелость», «зрелость личности» 

неоднозначно. Однако выделяются общие позиции, 

относительно данного термина, в зарубежной и отече-

ственной психолого-педагогической литературе и ис-

следованиях. 

Понятие «зрелость» рассматривается в различных 

науках таких, как экономика, политология, биология, 

философия, социология, педагогика и психология. 

В экономике феномен зрелости представлен в кон-

тексте товара оборота, финансовых сделок, зрелости 

различных продуктов, которые готовы к реализации, 

обмену, продаже, как один из жизненных циклов орга-

низации. В связи с этим А.Б. Борисов [1] дает опреде-

ление зрелости, с позиции такой науки как экономика. 

По его мнению, зрелость является жизненным циклом 

товара, который определяется «насыщенностью» 

большим количеством покупателей одного товара,  

что ведет рост продажи товара к уменьшению, а при-

быль к снижению. 

В такой науке, как политология, по мнению  

Е.М. Усановой [2], понятие «зрелость» рассматривается 

в контексте развития нормативно-правовой системы, 

внешней и внутренней политики, политических партий 

и ее членов. 

С точки зрения Е.А. Чанчаевой [3], в биологии фе-

номен зрелости характеризуется созреванием вторич-

ных половых признаков, сроками и уровнями окостене-

ния костей скелета, прохождением фазы смены молоч-

ных зубов на постоянные (коренные) зубы, развитием 

физиологических и морфологических систем организ-

ма, которые напрямую связаны с опорно-двигательным 

аппаратом, замедлением роста и т.д. 

В такой науке, как философия изначально «зре-

лость» рассматривается с позиций социума, государст-

ва, социальной ответственности, социальных функций 

(Платон [4]). Аристотель[5], а позже философы XVII в. 

развивают положения о том, что, зрелый человек обла-

дает индивидуальностью самостоятельность, личной 

ответственностью перед собой и государством, а также 

имеет собственную свободу и умеет сочетать личный 

интерес и общественный. В XX и XXI в. происходит 

переосмысление понятия «зрелой личности» молодежи. 

В связи с этим для молодежи, по мнению Д. Дьюи [6], 

необходимо создать особую социальную среду такую, 

как образовательная среда, в которой, происходит раз-

витие социальной зрелости в условиях профессиональ-

ной подготовки.  

При этом в социологической науке феномен зре-

лость имеет социальный аспект, и рассматриваются  

не внутренние характеристики зрелости личности,  

а её внешние проявления и взаимодействие с общест-

вом. С точки зрения А.И. Анисимова и Н.Н. Киреевой 

[7] зрелая личность представляет собой личность в сис-

теме общественных отношений, которая является обла-

дателем набора социальных ролей в различных сферах 

жизни. В своей статье Л.И. Анцыферова [8] указывает, 

что зрелая личность осознает свою роль, позицию, пра-

ва, а так же реализует определенные обязанности. 

В социогуманитарных науках (социальных, психо-

логических, педагогических) понятие «зрелая лич-

ность» представляется как сочетание проявлений ак-

тивности в окружающей среде и осознание целостности 

ценностных ориентаций и черт личности, т.е. способ-

ность адекватно воспринимать людей и себя. 

На основе, выше указанных, воззрений в педагогике 

зрелая личность, рассматриваются с позиции сочетания 

знаний, умений, навыков с ответственностью, терпимо-

стью, непрерывным саморазвитием. При этом в образо-

вательном процессе педагоги больше внимание уделяют 

не ответственности, а дисциплинированности учащегося. 

Именно на этой стороне социальной зрелости акценти-

руют внимание исследователи в области педагогики, 

которые дают наиболее обобщенное определение зрело-

сти, которая имеет социальный аспект: «зрелость  
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социальная – комплекс личностных качеств субъекта,  

а также сформированных в процессе воспитания и обу-

чения знаний, умений и эстетических качеств, позволяю-

щих ему взаимодействовать с другими людьми в процессе 

достижения общих целей», как указывает, С.М. Вишняко-

ва в книге Н.В. Бордовской и А.А. Реан [9]. 

В своей статье Г.С. Сухобская, указывает, что поня-

тие «зрелость» в педагогике «чаще всего трактуется как 

достижение в развитии личности и индивидуальности, 

которое характеризуется способностью человека к «са-

мостоянию» в жизни, когда он не нуждается в тех 

«подпорках» и «помочах» со стороны других, которые 

бы поддерживали его жизненное равновесие и противо-

стояние трудностям жизни и общества» [10, с. 17–20].  

Такой ученый как, А.Л. Журавлев [11] считает, что 

изучение зрелости должно происходить в аспекте со-

единения знаний таких наук, как социальных и психо-

логических. Он вводит понятие психосоциальной зре-

лости личности, под которой понимается достижение 

определенной степени социализированности и индиви-

дуализированности (т.е. достижение автономности, 

самодостаточности, самостоятельности, независимости) 

личности – уровень осознания и усвоения её социаль-

ных правил, норм, стереотипов, характеризующих со-

циокультурную группу. 

Однако в психологии, в отличие от других наук, ис-

торический характер понятий «зрелость», «зрелость 

личности» претерпевает более глубокие изменения  

в семантическом и методологическом аспекте.  

При этом нас интересует разработанность, иссле-

дованность проблемы понятия «зрелость», «зрелость 

личности» в традиционном и современном аспекте 

зарубежной и отечественной психолого-педагогичес-

кой науки. 

Из анализа различных точек зрения представителей 

зарубежных подходов следует, что первые предпосыл-

ки изучения такого понятия, как зрелость, находят свое 

отражение в трудах и исследованиях З. Фрейда [12].  

В его психоаналитической теории зрелость рассматри-

вается с позиции здоровья – нездоровья или невроза. 

Зрелый человек, в свете данного подхода, достиг опре-

деленной стадии психосексуального развитии, которая 

обозначается как, генитальная. На этой стадии проис-

ходит завершающий этап в биологическом созревании 

психического и сексуального развития. Происходит 

формирование зрелых сексуальных отношений. Важ-

ным аспектом становится самоопределение, поиск 

партнера для серьезных отношений, эмансипация (уход 

из родительской семьи, прекращение действия ограни-

чений), планирование и создание своей семьи. Вследст-

вие этого при прохождении других, более ранних ста-

дий, у зрелого человека не наблюдается нарушение  

в развитии, и отсутствуют неврозы. В результате чело-

век гармонично, наиболее функционально и оптималь-

но достигает зрелости. В качестве других характери-

стик зрелости в психоаналитическом подходе указыва-

ется на трудоспособность, активность, развитие всех 

функций в организме, наличие конструктивного взаи-

модействия с окружающими и миром в целом. 

В бихевиоральном подходе, по мнению Э. Торндай-

ка [13], зрелость рассматривается с позиции здоровья 

личности, адекватной реакции на стимул. На основании 

такого предположения в изучении зрелости, Э. Торн-

дайком проводились исследования в рамках зрелости 

личности, научения и саморегуляции, конструктивного 

поведения в обществе. 

Согласно, когнитивному подходу, положения кото-

рого, представлены в книге Дж. Андерсона [14], зрелая 

личность представляет собой осознание и понимание 

себя, своих положительных и отрицательных качеств, 

достижение высокого интеллекта, развитие в физиче-

ском и психическом плане. 

Итак, в зарубежных подходах зрелость, в основном, 

определяется здоровьем как физическим, так и психи-

ческим. Следовательно, в зарубежной психолого-

педагогической науке понятие «зрелость» представляет 

собой длительный период становления человека, преж-

де всего взрослого, а также она носит родовой характер 

и связана с общими характеристиками развития челове-

ка. Феномен «зрелость личности» зарубежными психо-

логами рассматривается как набор таких характери-

стик, как ориентация на осознание, ответственность, 

понимание себя, независимость, свобода выбора, спо-

собность к саморегуляции, стремление к росту и разви-

тию, автономность и уникальность, направленность на 

социум и осознание себя активным членом общества, 

способность правильно воспринимать людей и себя.  

Следует представить семантический анализ понятий 

«зрелость», «зрелость личности» в отечественной, со-

ветской психолого-педагогической науке.  

В советской и российской психолого-педаго- 

гической науке термин зрелость первоначально исполь-

зуется Б.Г. Ананьевым [15] как синоним тождествен-

ный взрослости. Однако, при детальном анализе раз-

личных исследований и теоретических воззрений, 

взрослость является уровнем достижения конкретного 

возрастного периода, а зрелость личности, вероятнее 

всего, связана с жизнедеятельностью в социуме  

не только вследствие определенного возраста, но  

и предполагает наличие целостности и системы в ходе 

изучения данного понятия.  

Термин «зрелость» впервые употребляется в трудах 

такого ученого, как Б.Г. Ананьев. Он является одним  

из основоположников комплексного подхода, в кото-

ром изучается личность, её особенности, характеристи-

ка критерии с позиции зрелости.  

В культурно-исторической теории высших психиче-

ских функций Л.С. Выготского [16] зрелость личности 

понимается как активность, трудоспособность, способ-

ность к усвоению ценностей, развитию психических 

функций в онтогенезе. Следует отметить, что развитию 

зрелости способствуют внешние и внутренние условия. 

При этом развитие зрелости не заканчивается и не ос-

танавливается. В определённый период проявляются 

новые качества, способности, которые развиваются до 

высокого уровня. Так называемые появившиеся но-

вообразования, критерии зрелости включают в себя 

социальный интеллект и креативность, переоценку 

собственных поступков, переосмысление жизненных 

целей, ценностей, принципов. Одним из важных кри-

териев зрелости является активность, здоровье и вы-

бор социальной роли. Выбранные роли могут варьи-

роваться в зависимости от ситуации и чем богаче их на-

бор, тем быстрее зрелый человек социализируется  

в обществе, среде. При этом пик проявления новых 

свойств предполагает гетерохронность (неравномерность)  
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в развитии. С процесса социализации начинается фор-

мирование зрелости личности. Неодновременность мо-

жет сопровождаться промежуточными периодами, кри-

зисными стадиями, которые чередуются. Достижение 

полного функционального состояния многих процессов  

в организме и психике сменяется понижением, за-

медлением в развитии того или иного качества, свой-

ства личности. 

Итак, в отечественной психолого-педагогической 

науке зрелость представляет собой период физиологи-

ческого созревание и психического развития. Зрелость 

отечественными педагогами и психологами рассматри-

валась достаточно широко и разносторонне, а выделить 

общие идеи можно в позиции А.А. Бодалева [17], кото-

рый характеризует зрелость человека как три ипостаси: 

индивид, личность, субъект деятельности. Зрелость 

личности достигается в конкретно-исторических об-

стоятельствах жизни под влиянием внешних и внут-

ренних условий и факторов, а также составляющими 

зрелости являются различные способности, с помощью 

которых происходит взаимодействие с другими людьми 

и полноценное функционирование в обществе. 

На основании выше представленного анализа отече-

ственных и зарубежных психолого-педагогических 

подходов, мы считаем, что зрелость – это период дос-

тижения высокого уровня комплекса физического, пси-

хического, социального развития. 

Таким образом, анализ понятий «зрелость», «зре-

лость личности» в различных науках гуманитарного  

и естественнонаучного циклов позволяет расширить 

представление о многообразных аспектах определений. 

При этом каждый научный подход трактует термин 

«зрелость» соответственно критерия, методологии той 

или иной науки. Однако, в исследованиях гуманитарно-

го характера таких, как социология, политология, пси-

хология и педагогика сущность понятия «зрелость» 

связывается с рассмотрением не только с разных точек 

зрения и применительно к неживым предметам, как  

в других науках, а в контексте группы, человека, лич-

ности. Вследствие этого в психолого-педагогической 

науке, в когнитивном и деятельностном подходе зре-

лость конкретизируется и рассматривается с позиции 

качеств, свойств личности. Это позволяет уточнить та-

кое понятие, как «зрелость личности». С нашей точки 

зрения, зрелость личности является интегралом и объе-

динением в один общий конструкт множества своеоб-

разных, характеризующих зрелую личность с помощью 

таких качеств, как ответственность, честность, сме-

лость, целеполагание, которые позволяют полноценно 

функционировать, обрести смысл в жизни, быть ус-

пешным в обществе и профессиональной деятельности, 

саморазвиваться, самостоятельно решать жизненно 

важные проблемы. 
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Аннотация: В статье проясняется связь между эксплицированной в ходе экзистенциальной аналитики исход-

ной историчностью Dasein и проектом «деструкции истории метафизики» в герменевтической феноменологии  

М. Хайдеггера. Выявляются основные смыслы и измерения «истории» и «историчности» и проясняется соотно-

шение между ними. 

 

Вопрос о соотношении хайдеггеровской экзистен-

циальной аналитики временности и историчности 

Dasein, осуществлённой в «Бытии и времени», и «дест-

рукцией истории метафизики», составляющей основное 

содержание большинства работ «позднего Хайдеггера», 

является не только не изученным, но даже и не прояс-

нённым. Между тем, понимание связи между «историч-

ностью Dasein» и «историей метафизики» представляет-

ся исключительно важным в деле осмысления хайдегге-

ровского философского наследия в его целостности.  

Цель статьи – прояснить связь между эксплициро-

ванной в ходе экзистенциальной аналитики исходной 

историчностью Dasein и проектом «деструкции истории 

метафизики» в герменевтической феноменологии  

М. Хайдеггера. 

Ключевую роль в хайдеггеровской аналитике Da-

sein, несомненно, играет различение исходной (экзи-

стенциальной) временности и, соответственно, исто-

ричности и производной временности и историчности 

(«внутривременности» и «миро-историчности»).  

Исходно историческое сущее – это Dasein, «Присут-

ствие», «присутствиеразмерное сущее». Dasein исто-

рично в самом себе, а не через свою принадлежность  

к «прошлому», к той или иной «исторической эпохе». 

Исходная историчность Dasein при этом отнюдь не то-

ждественна «расхожему» и смутному метафизическому 

понятию «исторической изменчивости» или «пребыва-

нию в потоке мировой истории».  

Решающее значение в контексте экзистенциальной 

аналитики историчности М. Хайдеггера приобретает 

различение прошлого (Gewesen) и бывшего (Vergan-

genheit) [1, с. 149–160]. Относительно Dasein никогда 

нельзя сказать, что оно «в прошлом» (в смысле «теперь 

уже “не наличествует”»), что оно «прошло». Dasein  

не «проходит», но сбывается. Прошлым (прошедшим, 

ушедшим, отошедшим) может быть лишь «внутримир-

ное», «внутримировое» (то есть находящееся внутри 

мира как целого), неприсутствиеразмерное сущее 

(подручное и/или наличное). Прошлое принадлежит 

истории (то есть является историческим), поскольку 

оно принадлежит миру уже сбывшегося Dasein. Мир  

(в экзистенциально онтологическом своём значении,  

то есть, поскольку он есть структура экзистенции,  

а не «совокупность всего сущего») также не может 

быть охарактеризован как «прошлый» («уже не налич-

ный»). Мир, как и Dasein, не может быть прошлым,  

но только бывшим, то есть сбывшимся [2, с. 437].  

«История, – пишет Хайдеггер, – не есть ни взаи-

мосвязь движения изменяющихся объектов, ни сво-

боднопарящая последовательность переживаний 

“субъектов” <…>. Тезис об историчности присутст-

вия говорит, что историчен не безмирный субъект,  

а сущее, которое экзистирует как бытие-в-мире. Со-

бытие истории есть событие бытия-в-мире»  

[3, с. 434] (курсив Хайдеггера – И.Д.). В этом фраг-

менте Хайдеггер чётко отличает экзистенциальную 

аналитику историчности от всех предшествующих 

историософских построений, исходивших либо  

из «субъекта» и «субъективности», либо из «объек-

та». История определяется как событие, Ereignis (со-

бытие бытия-в-мире). Исходная историчность собы-

тийна. История в исходном смысле есть событие 

(точнее, структурный момент всякого события как 

бытия-в-мире), а не «процесс». «Быть историчным»  

в исходном смысле означает: «сбываться», а не «пре-

бывать “во времени”».  

Предостерегая от превратного толкования экспли-

цированной экзистенциальной аналитикой исходной 

(событийной) историчности Dasein, Хайдеггер пишет: 

«Тезис: “присутствие исторично” не просто подразуме-

вает онтический факт, что человек есть более или менее 

важный “атом” в машине мировой истории» [3, с. 427]. 

Здесь Хайдеггер подчёркивает онтологический (экзи-

стенциально-онтологический) характер своей аналити-

ки, которая принципиально воздерживается от каких бы 

то ни было онтических («содержательных») суждений 

об истории и историческом прошлом.  

Как связано это, предпринятое в рамках экзистенци-

альной аналитики Dasein фундаментальное переосмыс-

ление истории и историчности, с хайдеггеровским 

проектом «деструкции истории метафизики»? В § 6 

«Бытия и времени» Хайдеггер разъясняет основную 

задачу деструкции истории метафизики следующим 

образом: «Эту задачу мы понимаем как проводимую по 

путеводной нити бытийного вопроса деструкцию на-

следованного состава античной онтологии до исходно-

го опыта, в каком были добыты первые и с тех пор ве-

дущие определения бытия» [3, с. 22]. В результате «де-

струкции» должно открыться или приоткрыться про-

странство «исходного опыта», в котором локализуются 

ведущие смыслы бытия [4, с. 39].  

Обратимся к основным смыслам «истории», экс-

плицированным в ходе этой «деструкции».  

А.Г. Дугин, интерпретирую хайдеггеровскую мо-

дель «истории метафизики», выделяет три «пласта» или 

уровня истории: 

– «онтическая» или эмпирическая история, история 

сущего (история как Historie); 
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– «онтологическая» или метафизическая история, 

точнее, история метафизики, «история забвения бы-

тия» (история как Geschichte); 

– фундаменталь-онтологическая история (история 

как Seynsgeschichte). 

На каждом из этих уровней, в каждом из этих изме-

рений слово «история» имеет различное значение.  

Применительно к онтическому уровню (уровню 

сущего) история суть не что иное, как изменение (или 

развитие) «во времени». Это «история» в её «расхо-

жем» и «усреднённом» понимании. Выражением онти-

ческой истории выступает «рассказ о том, как одно су-

щее сталкивалось, расходилось, конфликтовало или 

мирилось с другим сущим, как сущее рождалось и ис-

чезало, появлялось вновь, изменялось и снова меркло» 

[5, с. 54]. «Чисто теоретически, – отмечает Дугин, – 

онтическая история представляла бы собой докумен-

тальное повествование о сущем как таковом»  

[5, с. 5354]. Обратим внимание, что «онтическая исто-

рия» включает в себя как само изменение/развитие су-

щего, так и рассказ об этом изменении/развитии; онти-

ческая история – это одновременно Hystory и Story 

(«история» в собственном смысле и «историография», 

рассказ, повествование, исторический нарратив). 

Онтическая история – это «миро-история», это ис-

тория (внутримирного или внутримирового) сущего. 

Ещё точнее – это процесс развития и/или изменения 

объекта во времени. 

Онтическая история как совокупность атомарных 

исторических фактов, отмечает Дугин, есть «чисто тео-

ретическая гипотеза, не подтвержденная эмпирическим 

опытом знакомства, с историческими документами, 

которые прямо или косвенно носят на себе следы мета-

физики» [5, с. 54]. Мы видим, что история онтическая 

предполагает историю онтологическую и отсылает  

к ней. Если под «историческим» понимается внутриис-

торическое (то есть находящееся, пребывающее «внут-

ри» исторического процесса), то такая трактовка с не-

избежностью предполагает и «внеисторческое» (или 

«сверхисторическое»): смыслы, ценности и т.д.,  

то есть, всё то, постижением чего как раз и занимается 

метафизика, которая сама имеет «историю» (которая 

сама, как показал Гегель, и есть своя история; филосо-

фия есть история философии) [6].  

«Онтологическая история» у Хайдеггера обозначает-

ся термином Geschichte. История как Geschichte (история 

метафизики и метафизика как история) имеет в качестве 

своей исходной предпосылки «забвение» онтологическо-

го различия (между «сущим» и «бытием»), а точнее, ре-

дукцию бытия к сущему (или к «сверхсущему», к сущно-

сти сущего).  

История как Geschichte повествует о сущем в его 

связи с сущностью, поэтому содержание такой истории 

зависит от той конфигурации, «которую приобретает 

метафизика, определяющая философскую аксиоматику 

той или иной эпохи» [5, с. 54]. «Каждая серьезная смена 

этой аксиоматики будет означать смену исторической 

парадигмы и, фактически, появление новой версии ис-

тории. Такая история есть онтологическая история, 

которая в конечном счете концентрирует свое внимание 

не на сущем, но на метафизическом посыле, который 

зашифрован в динамическом развертывании сущего  

и в диалектике многих сущих» [5, с. 54–55].  

В такой трактовке соотношения онтической исто-

рии (истории сущего) и истории онтологической (исто-

рии метафизики как истории (забвения) бытия) уже 

имплицитно содержится ответ на вопрос о причинах  

и основаниях переписывания истории, в том числе  

(и даже, прежде всего) и истории самой философии. 

Фундаментальным (метафизическим) основанием «пе-

реписывания истории» выступает возникающее в онто-

логической истории новое понимание сущности суще-

го. Излишне при этом подчёркивать, что «переписыва-

ние истории» вовсе не означает «искажения» некоей 

«аутентичной истории». Переписывание истории им-

манентно самой истории метафизики, оно органически 

присуще истории метафизики, а, следовательно, и ис-

тории как таковой.  

Попытка осмыслить историю философии (метафи-

зики) как «аспект» или «часть» онтической истории 

(«миро-истории», истории общества или культуры),  

то есть как «сферу духовной культуры» (наряду с дру-

гими «сферами»: религией, наукой, искусством и т.д.) 

несостоятельна, так как онтическая история заранее 

уже предполагает историю онтологическую (история 

самой метафизики и метафизику). «Допущение»  

и «привнесение» метафизики в казалось бы «чистую» 

эмпирическую историю неизбежно, так как само вы-

членение «истории философии» из общего массива 

«мировой» или «всемирной» истории уже предполагает 

обладание сущностью того, что мы именуем «филосо-

фией». На самом деле, никакого «допущения» и «прив-

несения» метафизики в онтическую историю фактиче-

ски не происходит, поскольку метафизика всегда уже 

присутствует и всегда уже обнаруживает себя в исто-

рии. В этом смысле «любая история – это повествова-

ние не о сущем, но о сущности сущего, т. е. рассказ 

метафизики о самой себе. Западноевропейская история 

есть, таким образом, повествование о западноев-

ропейской метафизике, т. е. история есть не что иное, 

как история философии» [5, с. 55].  

Онтическая история (как история сущего) и онтоло-

гическая (метафизическая) история как «история сущ-

ностей» (история воплощения сущностей), которые са-

ми по себе вне- или сверхисторичны, имплицитно 

предполагают одна другую. Как возможна история как 

«история сущностей»? Что она собой представляет?  

Не что иное, как историю воплощений. Это и означает, 

что онтологическая история оборачивается историей 

онтической (эмпирической), так как всякая сущность – 

это сущность сущего. Аналогичным образом и онтиче-

ская история (история сущего) как история самодоста-

точная и самодовлеющая есть нечто не только неопи-

суемое, но и немыслимое.  

Уже сама интенция «написать историю чего-то» 

(будь то история костюма, история философии или исто-

рия права) уже предполагает обладание сущностью того, 

историю чего мы собираемся писать. Мы заранее уже 

знаем, что такое «костюм», что такое «философия»,  

что такое «право», мы заранее уже обладаем сущностью 

указанных «вещей». Гегель писал в этой связи: «История 

предмета необходимо связана теснейшим образом  

с представлением, которое составляют себе о нем.  

Уже то, что мы считаем важным и целесообразным для 

истории этого предмета, определяется соответственно 

представлению, составляемому нами о нем» [7, с. 66]. 
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Можем ли мы, однако, поставить «историю фило-

софии» в один ряд с другими «историями»? Ведь имен-

но философия (метафизика) традиционно полагается  

в качестве «науки о сущностях»? Откуда же может 

проистекать «знание сущностей», как не из философии? 

Философия, следовательно, является истиной «миро-

истории». Попытка без остатка растворить философию 

в истории (радикальный экстернализм) неизбежно обо-

рачивается редукцией самой истории к философии, ме-

тафизике (радикальный интернализм).  

Наиболее точным синонимом «истории» в онтоло-

гическом (метафизическом) смысле будет «развёрты-

вание» идеи или сущности (отсюда, кстати, проистекает 

и широко обсуждаемая в классической философии ис-

тории тематика «смысла» и «цели» истории; под «исто-

рией» здесь понимается «миро-история» как «всемир-

но-исторический процесс»).  

Дугин отмечает, что онтологическая история есть 

«история Sein, но не Seyn». Это различие двух терми-

нов, каждый из которых в русском языке переводится 

как «бытие», имеет в философии Хайдеггера фунда-

ментальное значение. Слово «Sein» означает метафи-

зическое понимание бытия как сущности сущего (бы-

тие как сверхсущее или «идея»), основанное на «забве-

нии» и упущении онтологического различия между 

сущим и бытием сущего (европейская метафизика, со-

гласно Хайдеггеру, и начинается с этого «забвения» или 

«упущения», это её первое Начало). Слово «Seyn» выра-

жает аутентичное («фундаменталь-онтологическое»,  

в переводе А. Г. Дугина) понимание бытия, аутентичный 

опыт бытия, основанный на удержании онтологического 

различия («второе Начало»).  

Третье, фундаменталь-онтологическое, измерение 

истории (история как Seynsgeschichte) предполагает не 

просто очередное переписывание истории (истории ме-

тафизики и, соответственно, истории как таковой)  

с позиций нового понимание сущности сущего, но её 

фундаментальное переосмысление, необходимой предпо-

сылкой которого должно стать растождествление поня-

тий «история» и «время». «Это переосмысление представ-

ляет собой открытие “фундаменталь-онтологического” 

измерения, что предполагает не только возведение суще-

го к бытию-Sein (как в онтологической истории),  

но тщательное исследование того, как изменялось пони-

мание Sein в ходе (на сей раз) онтолого-исторического 

процесса. Другими словами, Хайдеггер задумывается  

не о простом конструировании истории как истории 

Идеи, но о рассмотрении истории Идеи (Sein) в ее соот-

ношении с бытием как Seyn» [5, с. 55].  

История как Seynsgeschichte, то есть история в соб-

ственном (фундаменталь-онтологическом) значении 

слова, предполагает удержание онтологического раз-

личия между сущим (и сверхсущим, то есть сущно-

стью) и бытием. «Seynsgeschichte есть осмысление пе-

рипетий бытия как Sein, увиденных глазами бытия как 

Seyn» [5, с. 55]. 

История как Seynsgeschichte есть, следовательно,  

не данность, но задание. И здесь необходимо вспом-

нить слова Хайдеггера о том, что «всякое исследова-

ние – и не последним движущееся в сфере централь-

ного бытийного вопроса – есть онтическая возмож-

ность присутствия» [3, с. 19]. Речь идёт о том, что  

и «деструкция истории метафизики», и обретаемая, 

открываемая или только при-открываемая в резуль-

тате этой деструкции история как Seynsgeschichte, 

есть не что иное, как одна из возможностей фак-

тично экзистирующего Dasein, которое само изна-

чально и сущностным образом исторично (то есть со-

бытийно). «Наше вопрошание основного вопроса ме-

тафизики исторично <…>. Исходная позиция вопроша-

ния исторична в себе самой, пребывает и удер-живается 

в происходящем свершении, из оного об оном же во-

прошая» [7, с. 125].  

Теперь становится понятно, как связаны выявлен-

ные уровни или измерения истории с исходной исто-

ричностью Dasein. Истории онтической и онтологиче-

ской (которые всегда взаимопроизводны, соотноси-

тельны и нераздельны) соответствует несобственный, 

неаутентичный модус или «режим» экзистирования 

Dasein [8; 9].  

Для Dasein, экзистирующего в собственном, аутен-

тичном модусе, история («история философии») пред-

стаёт как Seynsgeschichte. Seynsgeschichte – это собы-

тийная история, история событий, история как Собы-

тие. Seynsgeschichte – это то, что в прошлом, то есть  

в «эмпирической» (онтической) истории поистине бы-

ло, то есть сбылось. Былое как сбывшееся не просто 

«прошло» и «ушло», оставив некий след в «настоящем» 

в виде «исторических памятников» и «исторических 

источников», оно подлинно свершилось. И в этом 

смысле можно сказать, что «былое» как сбывшееся во-

обще никуда не «ушло», но оно теперь и всегда в на-

шем бытии подлинно есть в качестве сбывшегося. 

Проблема соотношения «истории» и «истории фи-

лософии», таким образом, перестаёт быть проблемой 

сугубо теоретической, приобретает экзистенциальное 

измерение, становится проблемой человеческого реше-

ния и выбора, проблемой человеческого существования 

в мире. 
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Аннотация: В статье проводится концептуальное разграничение понятий «бытийный регион» и «предметная 

область», определяется значение этого разграничения для герменевтической феноменологии. Соотношение «бы-

тийного региона» и «предметной области» проясняется на материале истории (исторического сущего) и связыва-

ется с разграничением региональных онтологий и частных позитивных наук. 

 

Вопрос о соотношении понятий «бытийный регион» 

и «предметная область» имеет принципиальное значе-

ние в контексте герменевтической феноменологии. 

Именно концептуальное различение этих понятий, ко-

торого не знала классическая европейская философия, 

во многом определяет специфику и проблематику этого 

философского направления. Однако значимость данно-

го вопроса не исчерпывается его ролью в деле «само-

понимания» герменевтической философии. Прояснение 

соотношения указанных понятий позволяет по-новому 

взглянуть и на проблему соотношения философии  

и частных («позитивных») наук.  

В горизонте хайдеггеровской герменевтической фе-

номенологии философия предстаёт как онтология, он-

тологическая наука, или наука о бытии. В этом смысле 

философия является непозитивной наукой, так как она 

не соотносится с сущим. Однако разработка бытийного 

вопроса и, соответственно, онтологии может осуществ-

ляться не иначе, как через «опрашивание» того сущего, 

которое не просто есть («имеет бытие» или «имеется в 

бытии»), но и способно понимать своё бытие, на пред-

мет его бытийного устройства. Так, Dasein (человече-

ское «присутствие» или «вот–бытие») становится темой 

приоритетного интереса Хайдеггера.  

Хайдеггер неоднократно подчёркивал, что Dasein, 

не составляет отдельного или выделенного региона су-

щего, который наряду с другими регионами попадает  

в поле зрения философской рефлексии. Dasein есть  

не регион сущего, но «пространство» или измерение,  

в котором и из которого те или иные бытийные регио-

ны конституируются и обретают свой смысл. Экзи-

стенциальная аналитика Dasein, следовательно, не мо-

жет быть истолкована в качестве одной из философских 

дисциплин («философской антропологии» [1, S. 45–50]) 

наряду с другими («философией природы», «аксиоло-

гией» или «социальной философией»). Экзистенциаль-

ная аналитика Dasein представляет собой не региональ-

ную, но фундаментальную онтологию. Это означает, 

что экзистенциальная аналитика имеет дело с исходны-

ми, то есть нерегиональными феноменами [2, с. 70].  

К таковым относятся, в частности, «понимание», 

«речь», «мир», «история» и др.  

Принципиальное значение хайдеггеровского фило-

софского проекта заключается в том, что в горизонте 

герменевтической феноменологии открывается возмож-

ность для переосмысления существующих философских 

«дисциплин» в новом – постметафизическом и неме-

тафизическом – ключе. Возможность такого переос-

мысления связана с разработкой концептов «региональ-

ная онтология» и «бытийный регион» [3, с. 182–189].  

Существенное значение в контексте нашей темы 

имеет проводимое и обосновываемое Хайдеггером 

растождествление понятий «сущее» и «предмет» (или 

«объект»). В работе «Основные проблемы феноменоло-

гии» Хайдеггер разбирает вопрос, всякое ли сущее все-

гда и изначально есть «объект»? В частности, «должны 

ли природные явления быть объектом, чтобы стать тем, 

что они есть?» [4, с. 207] В горизонте герменевтической 

феноменологии ответ на этот вопрос может быть толь-

ко отрицательным. Сущее может быть редуцировано 

к объекту, что и происходит в новое время, в частности, 

в философии Декарта, однако сущее в его собственном 

бытии, сущее само по себе изначально не есть «объ-

ект». «В результате этой характеристики сущего как 

объекта, пред–мета я утрачиваю в качестве проблемы 

сущее само по себе, в его собственном, ему присущем 

бытии и удерживаю сущее как пред–стоящее, пред–

мет» [4, с. 207].  

«Объектность» или «предметная противопоставлен-

ность» сущего вовсе не является его изначальным, не-

редуцируемым и «аутентичным» способом бытия  

[5, с. 5–10]. «Предметное» не изначально, «предметное» – 

это всегда опредмеченное. Опредмечивание сущего, 

редукция сущего к объекту, есть одна из определяющих 

«интенций» новоевропейской науки и метафизики. 

Предметная (опредмеченная) область наличного суще-

го и «позитивная наука» – это понятия строго соотно-

сительные: предметная область – это всегда область 

исследования той или иной позитивной науки, а пози-

тивная наука всякий раз имеет дело с той или иной об-

ластью опредмеченного сущего. 

Опредмечивание сущего конститутивно для пози-

тивных наук и, по сути, является их онтологической 

предпосылкой: «Центральный момент опредмечивания 

сущего, того опредмечивания, в котором конституиру-

ются позитивные науки <…> заключается в наброске 

бытийного устроения того сущего, которое должно 

стать предметом» [4, с. 427]. Набросок бытийного уст-

роения, сам по себе, однако, ещё не представляет собой 

«исследования бытия соответствующего сущего»  

[4, с. 427]. Та или иная позитивная наука всякий раз 

имеет дело с сущим, разомкнутым в том или ином «на-

броске бытийного устроения», но при этом сама наука, 

имеющая своим предметом ту или иную область  
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опредмеченного сущего, не тематизирует и не исследу-

ет этот «набросок». Соответственно, способ бытия того 

сущего, с которым имеет дело наука, оказывается для 

науки принципиально закрыт, неуловим.  

В «Цолликоновских семинарах» Хайдеггер характе-

ризует этот «набросок бытийного устроения» как «ап-

риорный проект» (в частности, речь идёт об «априор-

ном проекте физики Нового времени» [6, с. 185]). «Во-

прос: “что есть сущее как сущее?” – это вопрос онтоло-

гии, вопрос о бытийной структуре сущего. Поскольку 

любая наука имеет дело с некоторой областью сущего, 

то она с необходимостью уже связана и соотнесена  

с открываемостью этого сущего как сущего, а значит,  

с основными определениями его бытия» [6, с. 185]. Ос-

новные определения (или параметры) бытия того или 

иного региона сущего как раз и составляют содержа-

ние всякого априорного проекта, по Хайдеггеру.  

Хайдеггер подчёркивает, что «бытийное устроение» 

той предметной (опредмеченной) области сущего, ко-

торую всякая позитивная наука предполагает, «само, 

согласно своему смыслу, оказывается для позитивной 

науки недоступным, коль скоро бытие не есть сущее  

и, соответственно, требует совершенно иного способа 

постижения» [4, с. 66]. Согласно Хайдеггеру, всякое 

«научное», тематическое полагание сущего «заключает 

в себе априорное знание и априорное понимание бытия 

этого сущего, хотя позитивный опыт сущего ничего  

не знает об этом понимании и не может выразить в по-

нятии то, что в этом понимании дано» [4, с. 66]. Бытий-

ное устроение той или иной предметной области суще-

го принципиально недоступно позитивной науке, оно 

«доступно только совершенно иной науке – философии 

как науке о бытии» [4, с. 66]. Другими словами, то, во 

всякой науке заранее уже предполагается, – это регио-

нальная онтология [6, с. 265], разрабатывающая бы-

тийную структуру того или иного региона сущего, ко-

торый в результате опредмечивания конституируется  

в предметную область наличного, изучаемого той или 

иной позитивной наукой.  

Конститутивное для наук опредмечивание, в свою 

очередь, возможно благодаря тому, что само бытие оп-

редмечиваемого сущего не сводится в его предметной 

противопоставленности субъекту. Сущее (например, 

природа) должно быть, то есть должно размыкаться  

в присущем ему специфическом способе или модусе 

бытия ещё до всякого научного опредмечивания.  

В статье «Наука и осмысление» Хайдеггер экспли-

цирует «бытийный регион» и «региональную онтоло-

гию» в качестве не–обходимого для конкретного науч-

ного познания: «Теория никогда не пройдет мимо зара-

нее уже присутствующей природы, <…> она никогда 

без природы не обойдется» [7, с. 247]. Аналогичным 

образом дело обстоит и с другим бытийным регионом – 

историей. Историография имеет дело с определённой 

предметной областью, с историческим сущим. Но «ис-

тория вовсе не создается впервые историографическим 

рассмотрением» [7, с. 247]. Историческое, чтобы быть 

историческим вовсе ещё не нуждается в историогра-

фии, в историографической тематизации. «События 

совсем не обязательно вписываются в историографию. 

Раскрывается ли событие в своем существе только че-

рез историографию и для историографии или же оно 

скорее заслоняется историографическим опредмечива-

нием – это для исторической науки остается неразре-

шимым. Решающим, однако, является то, что за теоре-

тической историей высится как не–обходимое история 

событий» [7, с. 248].  

История как бытийный регион, история как история 

событий является «не-обходимым» для всякой исто-

риографической тематизации. История как история 

событий есть то, без чего историография не может 

обойтись, а также и то, что она не может обойти, то  

к чему она так или иначе всякий раз возвращается. 

Обратим внимание, что «не–обходимое» – это не пред-

метная (то есть опредмеченная в рамках «априорного 

проекта» науки) область наличного сущего, это «бы-

тийный регион», имеющий собственную онтологиче-

скую структуры и собственные параметры бытия ещё 

до всякого опредмечивания, до всякой научной темати-

зации [8, с. 58–61].  

Хайдеггер подчёркивает, что «не–обходимое лежит 

в существе каждой науки» [7, с. 248]. В разных науках 

это «природа», «человек», «исторические события», 

«язык» и пр. «бытийные регионы». «Предметная про-

тивопоставленность, в которой выступают соответст-

венно природа, человек, исторические события, язык, 

сама по себе всегда остается в принципе только одним 

из способов их при–сутствия, причем то или иное при-

сутствующее, конечно, может, но никогда не обязано 

проявляться непременно в нем» [7, с. 249]. Другими 

словами, бытие природы, человека, истории, языка  

не исчерпывается их «предметной противопоставлен-

ностью» науке и субъекту научного познания. Бытий-

ный регион, как явствует из приведённой цитаты, мо-

жет вообще не быть предметной областью той или иной 

науки. От этого он не перестаёт быть бытийным регио-

ном с присущей ему бытийной структурой. 

Что, однако, является основанием для выделения 

бытийных регионов в контексте хайдеггеровской фун-

даментальной онтологии? Этот вопрос имеет принци-

пиальное значение. Как отмечает А.Б. Паткуль, «Про-

блема различия регионов имеет прямое отношение  

к проблеме внутренней архитектоники философского 

знания, к порядку его тем, а также к проблеме возмож-

ности осмысленного соотношения философии и нефи-

лософских наук» [9, с. 16]. 

Путеводной нитью при рассмотрении этого вопроса 

должен стать хайдеггеровский тезис о множественно-

сти возможных модификаций бытия (или способов 

быть). В «Основных проблемах феноменологии» этот 

тезис сформулирован следующим образом: «Каждое 

сущее имеет некоторый способ быть. Вопрос в том, 

носит ли этот “способ–быть” в каждом сущем один  

и тот же характер – как это полагала античная онтоло-

гия и, в сущности, вынуждена утверждать и последую-

щая философия вплоть до сего дня – или отдельные 

способы бытия различаются между собой» [4, с. 22].  

Согласно Хайдеггеру, сущее различается не только 

по своему «что» (содержанию), но также и по способу 

своего бытия. Причём именно различие по способу 

бытия является собственной темой онтологии. Но бы-

тие сущего (несоразмерного Dasein, «неприсутствие-

размерного») при этом нельзя рассматривать в отрыве 

от бытия Dasein, в отрыве от бытия–в–мире. Способ 

бытия (неприсутствиеразмерного) сущего – это всегда 

«также» и какой-то модус бытия–в–мире Dasein. Слово 
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«также» здесь, впрочем, не вполне уместно, так как 

сущее открывается как сущее всегда в определённом 

модусе экзистирования Dasein.  

А.Б. Паткуль показывает, что «различие способов 

бытия для Хайдеггера выступает первым основанием для 

различия регионов, которые выступают для него в каче-

стве именно регионов так-то и так-то сущего» [9, с. 17]. 

В основании различения регионов лежит различение 

способов (или модусов) бытия сущего. Различение бы-

тийных модусов (и коррелятивных им бытийных регио-

нов) имеет априорный характер и является делом фунда-

ментальной онтологии, а не частных позитивных наук.  

Вопрос о соотношении понятий «бытийный регион 

сущего» и «предметная область науки» обсуждается  

М. Хайдеггером также в работе «Пролегомены к исто-

рии понятия времени». Хайдеггер отмечает, что «нам 

привычно и мы склонны видеть историю и природу 

сквозь призму наук, которые их изучают» [10, с. 8]. 

«Однако еще не решено, действительно ли некоторая 

предметная область с необходимостью дает нам также 

 то поле действительности, из которого впервые извлека-

ется тематика наук» [10, с. 8]. «Поле действительности» 

(или «бытийный регион») есть, таким образом, лишь 

возможный предмет (или предметная область) соответ-

ствующей позитивной науки. Так, «история» и «приро-

да» – это не только и не прежде всего «предметные об-

ласти науки», но исходно – «бытийные регионы».  

То существенное, что всякий раз необходимо оста-

ётся скрытым от науки (научного изучения, научной 

тематизации), есть способ бытия и бытийные струк-

туры соответствующего бытийного региона. Принци-

пиальным следствием такой трактовки соотношения 

понятий «бытийный регион сущего» и «предметная 

область науки» становится то обстоятельство, что фи-

лософия в горизонте герменевтической феноменологии 

уже не может довольствоваться той спонтанно сло-

жившейся дифференциацией «предметных областей», 

которая всякий раз уже имеет место быть и предполага-

ется в позитивных науках. Иными словами, выделение 

бытийных регионов и, соответственно, региональных 

онтологий не может быть приурочено к имеющейся  

в современной науке дифференциации предметных об-

ластей и «дисциплин».  

Хайдеггер подчёркивает, что феноменология соот-

ветствующих бытийных регионов, истории и природы, – 

это не «теория наук» и не феноменология «объектов» 

науки. «Феноменология <…> истории и природы, – 

отмечает Хайдеггер, – должна раскрыть действитель-

ность именно так, как она показывает себя прежде, чем 

наука обращается к ней со своими вопросами, и в каче-

стве той действительности, данность которой предше-

ствует вопросам науки: не феноменология наук об ис-

тории и природе и не феноменология истории и приро-

ды как объектов этих наук, но феноменологическое 

раскрытие изначального способа бытия и конституции 

истории и природы» [10, с. 8]. Феноменология истории 

как региональная онтология исторического имеет дело 

с самой историей в её специфической «реальности»,  

а не с историей, какой её «знает» историография, то 

есть не с историей как объектом исторической науки. 

Феноменология истории не сводится также и к теории 

исторической науки: она есть нечто большее, нежели 

«критика» наличной историографии или рефлексия над 

основаниями исторического познания. Региональная 

онтология исторического возможна до и без всякой 

историографии, так как само историческое сущее для 

того, чтобы быть историческим, вовсе ещё не нужда-

ется ни в какой историографии [11]. 

Феноменология истории и природы в качестве ре-

гиональной онтологии раскрывает действительность 

прежде, чем к (изучению) этой действительности об-

ращается соответствующая (позитивная) наука. Слово 

«прежде» здесь, разумеется, имеет не хронологический, 

но логический и/или онтологический смысл. Феномено-

логия истории не хронологически предшествует исто-

риографии, но онтологически фундирует её. Всякая 

историография предполагает региональную онтологию 

как феноменологию исторического опыта. Но если он-

тологически региональная онтология (и соответствен-

но, бытийный регион исторического) предшествует 

историографии с её очерченной «предметной обла-

стью», то фактически («эмпирически») всё обстоит, 

скорее наоборот: феноменология истории как регио-

нальная онтология имеет дело с историческим, которое 

так или иначе уже понято, уже артикулировано, в том 

числе (хотя и не единственно) и в модусе «научной ис-

ториографии». Феноменология истории имеет дело  

со всякий раз уже истолкованной, так или иначе уже по-

нятой и «интерпретированной» историей [12, с. 89–99]. 

Не будучи изначально теорией соответствующей 

науки, региональная онтология подготавливает почву 

для всякой теории наук: «Во-первых, для интерпрета-

ции их происхождения из донаучного опыта, во-

вторых, для демонстрации их специфического подхода 

к пред-данной действительности, и, в-третьих, для опре-

деления того, как на основе такого исследования обра-

зуются понятия» [10, с. 8]. Региональная онтология, та-

ким образом, имеет дело с донаучным (дотеоретическим, 

дорефлексивным) опытом того или иного сущего.  

Выражение «донаучный опыт» может быть фило-

софски истолковано двояким образом. В нём может 

быть акцентирован аспект предварительности. Дона-

учный опыт в этом смысле есть то, что подготавливает 

собственно научную тематизацию того или иного су-

щего. Так, например, донаучный и дотеоретический 

опыт истории, с которым мы имеем дело в повседнев-

ности, в мифологии или в художественном творчестве, 

может с самого начала рассматриваться с точки зрения 

условий возможности «научной историографии». Ис-

торический опыт мыслится в этом случае так, как если 

бы он был изначально «чреват» «научной историогра-

фией». В определённом смысле так оно и есть. Однако 

в контексте герменевтической феноменологии «дона-

учный опыт» не сводится к опыту, предваряющему 

науку. В выражении «донаучный опыт» акцент может 

быть сделан не на его предварительном и подготови-

тельном, а на его исходном и первоначальном характе-

ре. Донаучный опыт в этом случае не только подготав-

ливает собственно научную тематизацию сущего,  

но и фундирует её. Наука в этом смысле перестаёт 

быть «истиной» и мерилом донаучного опыта и стано-

вится его производной модификацией.  

Философия истории как региональная онтология, 

имеющая дело с донаучным опытом истории, не явля-

ется изначально и по самой своей природе «рефлекси-

ей над основаниями историографии». Это, впрочем,  
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не означает, что философия истории как региональная 

онтология исторического и историография разворачи-

ваются как бы в параллельных плоскостях и не пересе-

каются. Если историография стремится к более исход-

ному пониманию своего предмета, она должна обра-

титься к опыту осмысления (или переосмысления) сущ-

ности истории и историчности в горизонте региональ-

ной онтологии.  

Подведём итог. Бытийный регион не совпадает  

с предметной областью той или иной частной позитив-

ной науки. «Бытийный регион» есть лишь возможная 

предметная область науки. Так, «история» как бытий-

ный регион и бытийный феномен и «история» как 

предмет изучения и исследования историографии он-

тологически совсем не одно и то же. Историографии 

есть лишь один из способов или модусов тематизации, 

размыкания или «репрезентации» истории, историче-

ского сущего. Историография может исследовать всё 

сущее, маркированное как «историческое», но лишь  

в определённом аспекте, в горизонте определённого 

«априорного проекта», каковым сама историография 

всегда и является. 

Региональная онтология представляет собой дона-

учную тематизацию того или иного бытийного региона 

сущего. Следует, поэтому, чётко отличать онтологиче-

ское (дотеоретическое) понятие «бытийного региона» 

от методологического («теоретического») понятия 

«предметной области науки».  
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Аннотация: С помощью анализа понятий финансы и финансы коммерческой организации уточнено понятие 

финансовое состояние коммерческой организации. 

 

В условиях массовой неплатежеспособности коммер-

ческих организаций и практического применения ко мно-

гим из них процедуры банкротства объективная и точная 

оценка их финансового состояния приобретает первосте-

пенное значение. Изменение технологии производства, 

продвижение на неосвоенные рынки сбыта, увеличение 

или снижение объема производства продукции опираются 

на различные финансовые расчеты, на стратегию привле-

чения, размещения и перераспределения финансовых ре-

сурсов, где определение финансового состояния на ту или 

иную дату помогает ответить на вопрос, насколько пра-

вильно организация управляла финансами в течение пе-

риода, предшествовавшего этой дате. Тенденции развития 

рыночной ситуации, такие, как непредсказуемое увеличе-

ние спроса, усугубление конкуренции цен на рынках сбы-

та, диверсификация и завоевание новых сегментов рынка, 

увеличение рисковых операций, побуждают создать еди-

ное информационное поле для решения вопросов регули-

рования финансового состояния. 

Рассмотрение финансового состояния организации 

невозможно без уточнения понятия «финансы».  

Финансы (фр. Finance от ср. – лат. Financia) [1,  

с. 124] в переводе означает наличность, доход, в широ-

ком смысле – денежные средства, денежные обороты. 

Понятие «финансы» неразрывно связано с деньгами  

и товарно-денежными отношениями. Финансы всегда 

имеют денежную форму. В условиях товарно-денеж-

ных отношений происходит непрерывный процесс 

движения денег, переход их от одного владельца к дру-

гому. Но финансы существенно отличаются от денег  

и по содержанию, и по выполняемым функциям, одна-

ко это два взаимосвязанных понятия.  

Деньги – это товар особого рода, стихийно выде-

лившийся в общей массе товаров. Его особенность со-

стоит в том, что он по сути представляет всеобщий эк-

вивалент, с помощью которого измеряются затраты 

труда производителей. Первичность денег по отноше-

нию к финансам не вызывает сомнений ни в историче-

ском, ни в экономическом планах. Рассматривая деньги 

и финансы, их основное различие определяют в функ-

циях. Деньги имеют функцию как меру стоимости, как 

средства обращения, как средства платежа, как средст-

ва накопления и сбережения, как функцию мировых 

денег, т.е. деньги являются антиподом товара – всеоб-

щим эквивалентом – и функционируют в виде символа 

ценности. Денежная сфера представляет собой систему 

денежных потоков, т.е. систему денежного обеспечения 

и обслуживания экономики, где все денежные потоки – 

финансовые, кредитные, потоки денежного обращения – 

являются основой движения денег.  

Т.М. Ковалева [2, с. 8] считает, что «сущность фи-

нансов следует рассматривать с двух методологических 

позиций: с категориальной и с практической (в реальной 

экономике). Как экономические категории финансы  

и деньги различаются способами своего существования 

и соотносятся между собой как форма и содержание,  

но с практической точки зрения финансовые и денежные 

отношения находят свое материальное воплощение в еди-

ной форме движения финансовых ресурсов». Финансовые 

ресурсы государства – это фонды денежных средств, на-

ходящиеся в распоряжении государства, организаций  

и населения, предназначенные для обеспечения расширен-

ного воспроизводства и общегосударственных потребно-

стей или денежные средства, накапливаемые государст-

вом и экономическими (хозяйственными) субъектами. Та-

ким образом, деньги принимают форму финансов, т.е. фи-

нансовые инструменты и механизмы приводят деньги  

в движение, превращают их в финансовые ресурсы, обес-

печивая непрерывность процесса формирования и исполь-

зования доходов государства, организаций и домашних 

хозяйств. Как отмечают, С.В. Барулин и Т.М. Ковалева  

[2, с. 8], финансовые ресурсы – это вся совокупность де-

нежных средств, которые потенциально могут быть ис-

пользованы и используются для осуществления финансо-

вой деятельности и выполнения финансовых (денежных) 

операций субъектами хозяйствования и органами госу-

дарственной (муниципальной) власти и управления.  

Используя логику рассуждения представителей анг-

ло-американской школы, финансы можно определить 

как совокупность финансовых объектов и способов 

управления ими. Под финансовыми объектами пони-

маются финансовые активы и обязательства, а управле-

ние ими означает систему организации эффективного 

их функционирования [3, с. 32]. Структурно она выра-

жается в создании в стране определенной финансовой 

системы государственных финансовых органов и учре-

ждений, финансовых институтов и рынков, а ее функ-

ционирование осуществляется путем применения к фи-

нансовым объектам различных финансовых методов  

и инструментов. Финансовые отношения охватывают 

две сферы. Первая сфера – это та, в которой экономиче-

ские денежные отношения связаны с формированием  

и использованием централизованных денежных фондов 

государства, аккумулируемых в государственной бюд-

жетной системе и правительственных внебюджетных 

фондах. Сфера действия децентрализованных финансов 

там, где экономические денежные отношения опосредуют 

кругооборот денежных фондов предприятий [1, с. 124].  

Финансовой деятельностью децентрализованных фи-

нансов является любая деятельность, связанная с при-

влечением источников финансовых ресурсов и извлече-

нием доходов, осуществлением текущих и инвестицион-

ных расходов, выполнением налоговых и других долго-

вых обязательств, любые другие денежные операции 
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данных субъектов, направленные на достижение эко-

номического эффекта, т.е. финансовые отношения, об-

служивающие только сферу частного бизнеса и домаш-

ние хозяйства. Таким образом, финансы коммерческих 

организаций составляют основу финансов страны, где 

генерируется часть финансовых ресурсов и от состоя-

ния финансов коммерческих организаций зависит об-

щее финансовое состояние страны [2, с. 8]. 

Проведем исследование содержания понятия «фи-

нансы коммерческой организации». 

Н.В. Колчина [4, с. 255] дает следующее определе-

ние финансам коммерческой организации: «Как эконо-

мическая категория финансы организации – это система 

финансовых или денежных отношений, возникающих в 

процессе формирования основного и оборотного капи-

талов, фондов денежных средств организации и их ис-

пользования. Они носят распределительный и кон-

трольный характер и оказывают непосредственное воз-

действие на воспроизводственный процесс».  

В издании «Финансы и кредит» под редакцией  

П.И. Вахрина и А.С. Нешитого [5, с. 301] финансы 

коммерческой организации представляют собой «сис-

тему экономических отношений, связанных с формиро-

ванием и использованием денежных фондов и накопле-

ний на общегосударственные цели и финансирование 

затрат самих предприятий. В общественном производ-

стве они выражают распределительные экономические 

отношения. Функциями финансов являются контроль-

ная и распределительная». 

В.В. Ковалев [6, с. 701] определяет финансы ком-

мерческой организации как общеэкономическую кате-

горию, которые выполняют множество функций,  

т.е. динамических проявлений своих свойств и предна-

значений. В этих функциях и проявляется сущность 

финансов как одного из важнейших компонентов орга-

низационной структуры и процесса функционирования 

социально-экономической системы того или иного 

уровня (инвестиционно-распределительная, фондообра-

зующая, доходораспределительная, обеспечивающая  

и контрольная функции).  

В учебном пособии «Денежное обращение и кре-

дит» А.М. Литовских и И.К. Шевченко [7, с. 102] опре-

деляют «финансы коммерческой организации как эко-

номическую категорию, которая определяет экономи-

ческие отношения, отражающие формирование и ис-

пользование фондов денежных средств в процессе их 

кругооборота. Сущность финансов проявляется в их 

функциях: распределительная и контрольная». 

А.Д. Шеремет [8, с. 28] в процессе финансового управ-

ления выделяет следующие основные функции финансов 

коммерческой организации, которые находят свое отра-

жение в финансовом механизме организации: распредели-

тельная, перераспределительная, воспроизводственная, 

контрольная, стимулирующая, регулирующая.  

В.К. Сенчагов и А.И. Архипов [9, с. 162] считают, 

что «финансы коммерческой организации отражают 

отношения предприятий с другими субъектами эконо-

мической жизни по поводу потоков денежных средств  

в процессе производства и реализации продукции, об-

разования собственных и привлечения внешних источ-

ников денежных средств, их распределения и расходо-

вания. Итогом этого взаимодействия является взаимное 

обеспечение финансовыми ресурсами, предоставляю-

щее каждому сектору экономики возможность реализа-

ции своих функций». Таким образом, видно, что среди 

экономистов нет единого мнения по поводу функций 

финансов коммерческой организации. Наблюдается 

единство лишь по двум функциям: распределительной 

и контрольной.  

Распределительная функция финансов коммерче-

ской организации с позиции структуры его активов 

проявляется в стремлении оптимизировать активную 

сторону баланса. Суть контрольной функции состоит  

в том, что именно с помощью финансовых показателей 

и (или) индикаторов, построенных на их основе, может 

быть осуществлен наиболее действенный контроль за 

эффективным использованием ресурсного потенциала 

коммерческой организации [10, с. 141]. 

По нашему мнению важна функция финансов орга-

низации, реализующаяся в оптимизации правой, пас-

сивной стороны баланса, которую можно назвать ис-

точниковой. Очевидно, что перечисленные функции по 

своему содержанию имеют одну природу и роль – 

обеспечение необходимыми источниками финансиро-

вания деятельности организации [11, с. 38].  

Одним из признаков финансов коммерческой орга-

низации является их денежная форма выражения и от-

ражение финансовых отношений (имеющее докумен-

тальное подтверждение) посредством реального движе-

ния денежных средств, а также их правовое регулиро-

вание государством [12, с. 15]. 

В системе финансов коммерческой организации 

значимое место занимают финансовые ресурсы. Фи-

нансовые ресурсы – это актив баланса (включает в себя 

не только денежные средства). Источники финансовых 

ресурсов – это пассив баланса. Таким образом, необхо-

димо дополнить понятие финансовых ресурсов – это 

наличие денежных фондов у субъекта хозяйствования, 

а их движение есть финансовые отношения [10, с. 141].  

Основные функции деятельности коммерческой ор-

ганизации, определяемые рынком: на уровне реального 

процесса – это закупка снабжение, производство  

и сбыт, на уровне денежного процесса – их финансиро-

вание [11, с. 38]. Таким образом, два рынка – финансо-

вый, купли и продажи (сбыта) – составляют главные 

экономические уровни деятельности организации, ко-

торые подразумевают под собой экономические отно-

шения, которые используют в своих понятиях «финан-

сов коммерческих организаций» такие авторы, как 

П.И. Вахрин и А.С. Нешитой [5, с. 301].  

Совмещение понятий финансовых и денежных от-

ношений некорректно (в понятии Н.В. Колчиной),  

т.к. денежные отношения – это форма направленного 

движения фондов денежных средств между субъектами 

хозяйствования. На наш взгляд, денежный поток – це-

левое движение денежных ресурсов во времени, отра-

жающее финансовый поток в стоимостном эквиваленте.  

С точки зрения информационного подхода, можно 

уточнить понятие «финансы коммерческой организа-

ции», следующим образом – это финансовые отноше-

ния, основанные на движении финансового и информа-

ционного потоков в процессе формирования, распреде-

ления и использования финансовых ресурсов и их ис-

точников [10, с. 141]. 

Коммерческие организации в процессе своей хозяй-

ственной деятельности вступают в различные финансовые
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Рис. 1. Влияние финансовых отношений субъектов хозяйственной деятельности  

на финансовое состояние коммерческой организации 

 

 

отношения с контрагентами производственной и фи-

нансово-кредитной сферы, в том числе финансовыми 

институтами государства. Следствием таких взаимоот-

ношений являются изменения в составе активов и пас-

сивов коммерческой организации, влияющих на ее фи-

нансовое состояние (см. рис. 1) [11, с. 38].  

Данная взаимосвязь предполагает, что в процессе 

финансовой деятельности, в которые вступает коммер-

ческая организация с различными субъектами, проис-

ходит движение финансовых потоков, отражаемое  

в изменении финансового состояния на определенные 

моменты времени. Под финансовыми потоками ком-

мерческой организации, по мнению автора, следует 

понимать не только ее денежные потоки, но и потоки 

прочих активов коммерческой организации в стоимост-

ном выражении. 

Совокупность всех финансовых потоков коммерче-

ской организации отражает ее хозяйственный оборот  

в стоимостном выражении, который отражается в уров-

не финансового состояния.  

Рассмотрим понятие «финансовое состояние коммер-

ческой организации» в интерпретации различных авторов. 

А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова [8, с. 429] отмечают, 

что «финансовое состояние коммерческой организации 

характеризуется размещением и использованием 

средств (активов) и источниками их формирования 

(собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов). 

Основными факторами, определяющими финансовое 

состояние, являются, во-первых, выполнение финансо-

вого плана и пополнение по мере возникновения по-

требности собственного оборотного капитала за счет 

прибыли и, во-вторых, скорость оборачиваемости обо-

ротных средств (активов). Сигнальным показателем,  

в котором проявляется финансовое состояние, выступа-

ет платежеспособность организации». 

Н.В. Колчина [4, с. 246] считает, что «финансовое 

состояние характеризуется совокупностью показателей, 

отражающих процесс формирования и использования 

его финансовых средств. В рыночной экономике фи-

нансовое состояние организации отражает конечные 

результаты ее деятельности». 

Г.В. Савицкая [13, с. 204] дает следующее опреде-

ление «финансовое состояние организации – это систе-

ма показателей, отражающих состояние капитала  

в процессе его кругооборота и способность субъекта хо-

зяйствования финансировать свою деятельность на фи-

ксированный момент времени».  

А.Б. Борисов [14, с. 780] определяет финансовое со-

стояние как «уровень обеспечения экономического субъ-

екта денежными средствами для осуществления хозяйст-

венной деятельности, поддержания нормального режима 

работы и своевременного проведения расчетов». 

Анализируя приведенные определения финансового 

состояния можно сделать вывод, что финансовое со-

стояние характеризуется совокупностью финансовых 

показателей и является результатом кругооборота капи-

тала или движения активов и источников их формиро-

вания [15, с. 249].  

Кроме того, по нашему мнению данное понятие ну-

ждается в дополнении в самом общем определении,  

а именно финансовое состояние – это уровень финан-

сового обеспечения ресурсами коммерческой организа-

ции и их источниками. 
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Аннотация: В статье анализируется роман «Пшеница и плевелы» русского писателя первой половины ХХ века 

Б.А. Садовского (1881–1952) в контексте использования приема моделирования исторического документа  

XIX века (указов, прошений, писем, челобитных, объявлений, приказов и др.) и евангельского текста. В романе 

имеет место попытка создания мифологизированных биографий А. Пушкина, М. Лермонтова, императора Нико-

лая Павловича, митрополита Московского Филарета и вымышленного персонажа Епафродита Егорова. Слияние 

документального (подлинного и моделированного) и художественного придает роману особое стилевое своеобра-

зие и позволяет писателю воссоздать на страницах произведения историю повседневности, изобразить мир как 

соединение исторического (временного) быта и надвременного (вечного) бытия. 

 

Борис Александрович Садовской (1881–1952) – по-

эт, прозаик, драматург, мемуарист, литературный кри-

тик, историк литературы – был хорошо известен в лите-

ратурных кругах на рубеже XIX–XX вв. и 1910–20-е гг. 

ХХ в. В послереволюционные годы его почти не пуб-

ликовали, но писатель продолжал активную литератур-

ную деятельность вплоть до своей смерти.  

Историческая проза Б.А.Садовского представлена 

повестями «Двуглавый орел» (1911), «Бурбон» (1913), 

сборником историко-литературных новелл «Узор чу-

гунный» (1911), историко-фантастическими повестями 

«Лебединые клики» (1913), «Приключения Карла Вебе-

ра» (1928), рассказами «Анекдот», «Ильин день» 

(1922), романами «Пшеница и плевелы», «Современ-

ник», «Первое марта» и др. Интерес к истории был за-

ложен в писателе с детства, благодаря отцу, краеведу-

историку А.Я. Садовскому.  

Проза Б.Садовского внутренне сдержанна и уравно-

вешенна, стремилась к деликатной стилизации устного  

и литературного языка той или иной исторической эпохи. 

Используя речевой стиль реконструируемого времени, 

писатель широко использовал подлинные и смоделиро-

ванные документы, характерные для описываемого пе-

риода: дневники, переписка, мемуары. Введение в произ-

ведения автора документа подчас отражалось и на выборе 

их заглавий («Из бумаг князя Г.», «Дневник генерала»  

и др.). Исторические стилизации писателя раскрывали 

новые возможности условной образности в русской лите-

ратуре ХХ века. Историческая проза Б. Садовского верно 

передает колорит эпохи, бытовые детали, разговорные 

интонации, связана с традицией предреволюционной  

(П.И. Мельников-Печерский, Вс. Соловьев, Е.П. Карнович) 

и советской исторической прозы 1920-х гг. (Ю.Н. Тынянов, 

О.Д. Форш, А.Н. Толстой, Л.П. Гроссман). Преобладающее 

место в ней занимают темы, связанные с проблемами ис-

торических судеб России, монархии и дворянства.  

Роман «Пшеница и плевелы», написанный Б.А. Са-

довским между столетними юбилеями двух смертей:  

А. Пушкина в 1937 году и М. Лермонтова в 1941 году, 

представляет собой опыт создания ряда мифологизиро-

ванных биографий: А. Пушкина, М. Лермонтова, импе-

ратора Николая Павловича, митрополита Московского 

Филарета и вымышленного персонажа Епафродита 

Егорова на основе использования подлинных и смоде-

лированных документов. 

Моделирование исторических документов – один  

из излюбленных стилистических приемов Б. Садовско-

го. Писатель мастерски воспроизводит самые разнооб-

разные жанровые формы XIX века не только литера-

турные, но и публицистические и деловые, а также вир-

туозно вводит евангельские тексты (в виде стилизации). 

Историческое время маркировано в романе доку-

ментами, стилизованными под деловую хронику, в ко-

торых сообщается о конкретном событии, произошед-

шем с конкретными лицами в конкретном месте:  

«В приказе по кавалергардскому Ее Величества полку 

от 1 января 1837 года отдано о разрешении поручику 

барону Георгу-Карлу Дантесу вступить в брак с фрей-

линой Высочайшего двора Екатериною Николаевной 

Гончаровой» [1, с. 112]. Непрямой цитатой достоверно 

подтверждается в конце шестой части романа день  

и место смерти Лермонтова: «Из метрических книг Пя-

тигорской Скорбященской церкви видно, что Тенгин-

ского пехотного полка поручик Михаил Юрьевич Лер-

монтов убит на дуэли 16, погребен 17 июля 1841 года. 

Погребение пето не было» [1, с. 138].  

Интересно, что не все документальные свидетельства 

достоверны. Как пишет В.Э. Вацуро, Б.А. Садовской 

«стилизовал официальные документы, письма, записки, 

стихи, перемежая их с реально существовавшими. Ему 

нужна была художественная достоверность, вступавшая 

в сложный симбиоз с эмпирической истиной» [2, с. 147]. 

К мнимым свидетельствам, как доказывает В.Э. Вацуро, 

относится следующее указание: «Гвардии поручица Ели-

завета Алексеевна Арсеньева с внуком и пятью дворо-

выми людьми сего августа 13 числа 1832 года останови-

лась в Нижнем Новгороде в доме отставного полковника 

и кавалера Соломона Михайловича Мартынова»  

[1, с. 96], так как Лермонтов никогда не был в Нижнем 

Новгороде, а его отец Юрий Петрович умер в 1831 году, 

соответственно Мишель Лермонтов не мог с ним встре-

титься, как это описано в романе, в 1832 году.  

К документальным жанрам, введенным писателем  

в роман, следует отнести указы, прошения, письма, че-

лобитные, объявления, приказы, цитаты из которых 

нередко отграничиваются в тексте особыми знаками.  

Использование документального жанра может оп-

ределяться типом персонажа. Например, первое появ-

ление императора Николая Павловича в романе проис-

ходит через цитирование дарственной отставному майору 
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Ивану Ивановичу Эгмонту на владение землями в Ни-

жегородском уезде: «Божию милостью Мы, Николай 

Первый, Император и Самодержец Всероссийский,  

в вознаграждение усердной родителю Нашему службы, 

жалуем отставному Кексгольмского полка майору Ива-

ну Эгмонту в вечное и потомственное владение сто душ 

в Нижегородском уезде при селе Ближнем Константи-

нове со всеми принадлежащими к ним угодьями»  

[1, с. 96]. И далее по тексту с императором преимуще-

ственно будут связаны цитаты из его указов. Следует 

отметить, что образ Николая Павловича занимает зна-

чительное место в романе. Он предстает как подвиж-

ник, мудрец, политик и воин, охраняющий обществен-

ные и нравственные устои в государстве. Автор явно 

симпатизирует императору. Он подчеркивает душев-

ность и скромность Николая Первого, приводя цитату из 

его письма Пушкину: «Любезный друг Александр Сер-

геевич, если не суждено нам видеться на этом свете, 

прими мой последний совет: старайся умереть христиа-

нином. О жене и детях не беспокойся…» [1, с. 123]. Это 

письмо, по свидетельству В. Жуковского, государь 

«приказал привести обратно»: «Разумеется, из скромно-

сти. По той же самой причине Государь не позволил пе-

чатать стихи «К друзьям» [1, с. 122]. Императору свой-

ственно чувство юмора, что тоже иллюстрируется писа-

телем через исторический документ, когда император на 

дело рязанского мещанина Леонтьева, плюнувшего на 

царский портрет, накладывает резолюцию: «Дело пре-

кратить, портретов моих в кабаках не вешать, а винов-

ному объявить, что и я на него плюю» [1, с. 129]. Важ-

ные решения, принятые императором по благоустройст-

ву государства, преподносятся Б.А. Садовским в форме 

деловой хроники, как например, сообщение о проведе-

нии в Российской Империи железных дорог. 

Епафродит Егоров, художник из крепостных Елиза-

веты Алексеевны Арсеньевой, верит в гороскопы и ими 

объясняет робость своего характера («человек я робкий 

и в Рыбах рожден» [1, с. 99]). Писатель в свою очередь 

подтверждает слова героя цитатой из календаря немец-

кого графа Брюса: «Отрок, рожденный под знаком Рыб, 

есть флегматик, среднего тела и слабого естества. Име-

ет долгое лицо, изрядные очи, посредственный рот. 

Честного жития, добр и милостив, сладкословесен  

и ради малейшей вещи несмирен. Будет величайший  

в братии своей и скорого счастия. Супруга придет ему 

от чуждыя руки»[1, с. 99]. Гороскоп этот, действитель-

но, предопределяет судьбу Егорова, который становит-

ся сначала талантливым светским художником, затем 

иконописцем, женится на бывшей крепостной Мавре, а, 

потеряв ее, уходит в монастырь, сменив мирские блага 

и заботы на духовные.  

Образ Натальи Гончаровой на страницах романа 

создается прямой цитатой из ее прошения к императо-

ру: «Всемилостивейший Государь! У меня нет слов 

сказать, что я чувствую. Вы для меня ангел-хранитель, 

посланник Божий <…> осмеливаюсь просить еще  

об одном: благоволите назначить опеку мне, бедной 

вдове, и сиротам моим, детям несчастного Пушкина» 

[1, с. 121]. Стиль и язык письма подчеркивают тяжелое 

материальное и душевное состояние семьи поэта, пере-

дают глубину случившейся драмы. Небольшая цитата 

оказывается более сильной по воздействию на читателя 

по сравнению с возможным эпическим описанием. 

На страницах романа воссоздаются тексты подо-

рожных. Эти незначительные документы эпохи служат 

связующим звеном между «лоскутками»1 повествова-

ния. Так, например, переход Лермонтова и Мартынова 

из «нижегородского» пространства в «петербургское» 

оформлен автором цитатой: «По указу Его Император-

ского Величества недорослям из дворян Михаилу Лер-

монтову и Николаю Мартынову, отправляющимся  

из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, давать  

на станциях по три почтовые лошади с проводником  

за указные прогоны» [1, с. 111]. А перевод Лермонтова 

за сочинение непозволительных стихов в Нижегород-

ский драгунский полк, а Мартынова по его прошению 

на Кавказскую линию – цитатой из соответствующего 

приказа императора. Обе цитаты дают новый виток 

сюжету романа. 

Особый стилистический слой и смысловую напол-

ненность в романе составляют газетные «вырезки».  

Их содержание разнообразно: от сообщений о продле-

нии подписки на «Библиотеку чтения» до известия  

о смерти Пушкина. События, описанные или упомяну-

тые в газетах, как правило, спустя время становятся 

историческими свидетельствами эпохи, общественного 

сознания, создают представление об общественном 

мнении о том или ином явлении или человеке. Описы-

вая в романе картины дворянской, монархической  

и литературной жизни, Б.А. Садовской подчеркивает  

их повседневный и обыденный характер, их незначи-

тельность в восприятии тогдашних современников.  

И наиболее показательной в этом отношении является 

повествовательная линия, связанная с Пушкиным.  

Первое упоминание о поэте касается последних 

дней его жизни: 27 января на «поминках пробки бер-

линского фигурного штофа» в квартире Нестора Ку-

кольника среди гимнов и танцев вприсядку, сообщается 

о том, что Пушкин дрался на дуэли. Затем автор цити-

рует газетные новости, в которых сообщение о дуэли 

Пушкина с Дантесом расположено между сведениями 

об укусах кошки и отравлением «содержательницы из-

вестных женщин» [1, с. 116]. Историческое, как можно 

заметить, подавляется бытовым. Следующая вырезка из 

газеты рассказывает, что 27 января в Каменном театре 

Государь и принц Карл Прусский смотрели драму 

«Молдаванская цыганка» и водевиль «Горе от тещи». 

Таким образом, в одном ряду оказываются нерядопо-

ложенные события, произошедшие в один день: «весе-

лые поминки», дуэль Пушкина, отравление «содержа-

тельницы», спектакль. С одной стороны, это подчерки-

вает повседневное течение жизни, с другой стороны, 

читатель в силу своего современного знания сам может 

отделить исторические события от неисторических 

(смерть Пушкина).  

Следует подчеркнуть, что Б.А. Садовской особым 

образом изображает литературную жизнь Петербурга 

XIX века. Например, Пушкин не всегда оценивается 

как великий поэт своего времени. Но как человек, не 

умеющий держать слово, подвергший сомнению честь 

своей жены, оставивший собственных детей без отца, – 

так оценивает поэта в своем монологе В. Жуковский  

[1, с. 122]. В другом случае, как человек, имеющий общее 

                                                            
1 В письме к К. Чуковскому Б.А. Садовской сообщал ему  

о романе, «состоящем из 150 лоскутков» [3, 192]. 
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признание, но не оценивший его, – так судит о нем Ни-

колай Павлович через призму стихотворения Лермон-

това «На смерть поэта» [1, с. 121].  

Так же опосредованно и не всегда с пиететом изо-

бражается и Мишель Лермонтов: в тексте романа дано 

уничижительное мнение о его поэтических произведе-

ниях: в частности, неточно цитируется одна эпиграмма, 

дается обывательский критический разбор стихотворе-

ния «На смерть поэта». Герой лишен привычного по-

этического ореола и даже литературного имени  его 

чаще зовут Мишелем, без фамилии. В его образе акцент 

сделан на демонических чертах характера, неспособно-

сти поддерживать дружбу, на отсутствии веры в Бога,  

в любовь. Его привычное состояние – скука, отсюда 

стремление развеять ее любым способом, пусть даже 

причиняющим страдание другим людям. Истоки такого 

неистовства героя объясняются в романе тем, что Ми-

шель не нашел своего истинного предназначения, хотя, 

как поэт, мог его определить самостоятельно. От людей 

искусства, как сказано в романе, не требуется святости, 

а «честного служения делу Христову» [1, с. 116]. Как 

только поэт сходит с этого пути, он разрушает не толь-

ко себя, но мир вокруг.  

Судьба Пушкина и Лермонтова в этом контексте 

сближаются автором. Биография и творчество обоих 

поэтов оценены писателем через призму евангельского 

текста, чтобы читатель самостоятельно мог отделить 

«пшеницу от плевел». И в этом авторском контексте 

примечательной является судьба Епафродита Егорова, 

который уходит от Церкви, а затем через страдания 

возвращается иконописцем, абсолютно уверенным  

в правильности сделанного им выбора. И Пушкин,  

и Лермонтов, и Егоров – это пути поиска человеком 

смысла жизни, их жизнь превращается в бытие, если  

не на страницах романа, то в сознании читателя.  

И в этом плане особенное значение в тексте романа 

имеют «авторские отступления», представляющие со-

бой по содержанию и стилю парафразы молитв, биб-

лейских изречений и наставлений духовных отцов хри-

стианской церкви: Иоанна Крестителя, Иоанна Злато-

уста, Фотия, Филарета. Именно они составляют идей-

ную основу романа, заключающуюся во фразе, выска-

занной Соломоном Михайловичем Мартыновым: «На-

всегда мы обязаны признать главенство Христовой 

Церкви и утвердиться в исполнении ее законов»  

[1, с. 104]. Кроме духовных текстов в доказательство 

этой мысли в романе приводится цитата из указа  

об учреждении Священного Союза: «Самодержец на-

рода христианского есть Тот, Кому собственно принад-

лежит держава, то есть Бог наш, Божественный Спаси-

тель Иисус Христос» [1, с. 104]. Седьмая часть романа, 

исключенная автором из окончательной редакции, опи-

сывает служение народу и Церкви митрополита Мос-

ковского Филарета, а в предыдущих частях романа не-

однократно подчеркивается его авторитет среди дворян  

и приближенных к императору. 

Б.А. Садовской может создавать на страницах рома-

на документальные мистификации. К таковым можно 

отнести, например, опись приданого за Маврой: «При-

даное за девицей Маврой Ивановой. Икона Оранской 

Божией Матери: риза позолочена, стразовый венец. 

Серьги с сердоликом и подвесками; колец два: одно  

с изумрудом, другое с бирюзой. Платки: малиновый 

бордесца и синий драдедамовый. Платьев три… Куца-

вейка … Два атласных салопа…» [1, с. 100]. Или упо-

минание о табакерке, подаренной царем Петром Пер-

вым воеводе Борису, предку Соломона Михайлыча 

Мартынова, участвовавшему в усмирении стрелецкого 

мятежа. На табакерке надпись «Нюхай табак и помни 

Петра» [1, с. 96], передающая дух Петровской эпохи  

с ее определенной свободой и возможной близостью  

к окружению Петра Первого.  

Эпистолярный документ описываемой эпохи  де-

вичий альбом Натуленьки Мартыновой  помогает ав-

тору не только подчеркнуть особенности дворянской 

культуры XIX века, но и передать атмосферу взаимоот-

ношений героев с девушкой, а также приоткрыть их 

внутренний мир: «На заглавной странице Николенькин 

французский мадригал с карандашной виньеткой. Ак-

варель Владимира: белые развалины среди голубых 

утесов; желтая луна; всадник в бурнусе и тюрбане ска-

чет по кремнистой тропе. Мишель старательно оттуше-

вал степного ворона, поникшего над лирой; стихи  

к рисунку трудно разобрать» [1, с. 109]. Так, Владимир 

Эгмонт, безответно влюбленный в Натуленьку, ассо-

циирует себя с одиноким романтическим всадником, 

Мишель Лермонтов – со степным вороном. 

К документальным подтверждениям воссоздаваемой 

на страницах романа эпохи можно отнести описание 

библиотеки Соломона Михайловича Мартынова, сти-

лизованное под своеобразный каталог библиофила. 

Библиотека представляет собой хорошо структуриро-

ванное собрание различных сочинений, распределенное 

как бы по трем уровням: на верхнем уровне (полке) 

стоят книги духовного содержания: «большая Елизаве-

тинская Библия в темно-коричневом с медными за-

стежками переплете, творения святых отцов и требник 

Петра Могилы» [1, с. 104]. На втором уровне (полке)  

литературные произведения: «… Кантемир, Ломоно-

сов, Державин, Петров, Херасков; труды Карамзина-

историографа, Дмитриева-министра, Жуковского … 

“Рославлев”» [1, с. 104]. И наконец, на третьем уровне 

(нижней полке) – умозрительные и религиозные трак-

таты: «Фомы Кемпийского “О подражании Христу”,  

и “Серафимский цветник” Иакова Бема, и Эккартсгау-

зена “Ключ к таинствам натуры”, и “Приключения по 

смерти” Юнг-Штиллинга, и “Наркисс” Григория Сав-

вича Сковороды» [1, с. 104]. Такое подробное описание 

«книжного шкапа» дает представление не только о ли-

тературных вкусах его владельца, но и литературных 

предпочтениях дворянства. Чуть раньше о персонаже 

сказано, что «принимал участие в “Сионском вестни-

ке”, «считался другом Лабзина и Гамалеи», «любил 

беседовать с украинским мудрецом Сковородой»  

[1, с. 96]. Интересно, что перечень поэтов сопровождается 

нередко яркими авторскими эпитетами или коммента-

риями, что позволяет увидеть авторское отношение  

к «товарищам по цеху». Применительно к Жуковскому, 

например, подчеркивается, что он «воспитатель цар-

ских детей», к Денису Давыдову – что он «храбрый 

партизан», К. Батюшков «сидит в сумасшедшем доме» 

[1, с. 104]. Когда речь заходит о том влиянии, который 

В.Г. Белинский оказывал на крепостного Афродита 

Егорова, автор подчеркивает, что «Пушкин, Полевой, 

Московский телеграф, Марлинский, альманахи всякие, 

а по ночам беседы с Виссарионом» «выветрили дочиста» 
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героя, отлучили его храма Божьего: «Стучат по голове 

святые слова, как дождик по крыше, а в сердце не по-

падают. Сердце-то у меня мякиной набито: Телеграфом 

да Онегиным» [1, с. 100]. Так, Б.А. Садовской становит 

под сомнение благотворное влияние светской литера-

туры на духовное развитие человека. 

В качестве своего рода «исторического документа» 

эпохи предстает в романе портрет Елизаветы Алексеев-

ны, бабушки Мишеля Лермонтова, созданный Афроди-

том «ко дню ангела старой барыни» [1, с. 104–105]. Его 

можно сравнить с подлинным портретом Арсеньевой  

и убедиться в достоверности изображения: «В отчетли-

вых, ровных, немного тусклых тонах розовеют моложа-

вые черты красивой старухи. Из-под блондового чеп-

чика седые кудри выбиваются затейливыми завитками. 

Лицо круглое, с приветливой улыбкой; в черных живых 

глазах благородство и сила воли: фамильные столы-

пинские черты. С плеча спускается на белый атласный 

капот турецкая шаль» [1, с. 105]. При этом в описании 

портрета явно наблюдается соединение двух точек зре-

ния: художника Афродита и автора. Способность Ели-

заветы Алексеевны оценить человека и дать ему воз-

можность развивать свои таланты подчеркивается  

ее особым отношением к крепостному слуге Афроди-

ту, которого она не только отправила учиться в Ар-

замасскую школу, но и дала вольную: «Отпустила  

я, гвардии поручица Елизавета Алексеевна Арсенье-

ва, крепостного своего человека Епафродита Егорова 

на волю. Отныне и мне, и наследникам моим до него 

дела нет и волен он выбрать род жизни, какой захо-

чет» [1, с. 107]. 

Использование Б.А.Садовским подлинных истори-

ческих документов и моделирование документальных 

текстов XIX века помогает писателю создать в романе 

особый поэтический мир, сформировать представление 

о причинах поведения героя, его образе мыслей и даже 

душевном состоянии, а также позволяет сделать еди-

ным целым мозаичный сюжет. Характерно, что доку-

ментализм свойственен не только историческому пла-

сту романа, но и бытовому. И если в первом случае  

он больше определяет время и место действия,  

то во втором – общественное сознание, культурные 

ценности, художественную жизнь эпохи. Соединение  

в романе «Пшеница и плевелы» документального и ху-

дожественного помогает увидеть движение от бытового 

к бытийному содержанию. И это движение характерно 

не только для отдельных персонажей романа, но и для 

самого автора. 
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Аннотация: В статье отмечается связь уровня и структуры потребления с системой статусной иерархии в об-

ществе. Выдвигается положение о возникновении дисбаланса потребительских расходов, оказывающего влияние 

на благосостояние всех членов социальной системы. Предлагается оригинальная модель потребления в обществе, 

которая объясняет динамику потребительской системы расходов в условиях социального неравенства. 

 

Данная статья нацелена на обоснование основных 

положений о влиянии системы статусной иерархии  

и социального неравенства на структуру и уровень по-

требления в обществе, что определяет благосостояние 

всех членов социальной системы. 

В зависимости от занимаемой позиции в системе 

социального неравенства уровень и структура потреб-

ления людей отличаются в силу обладания различным 

экономическим капиталом, выступающим лимитом 

потребления. При этом, как известно, богатые тратят 

меньше, чем бедные (в %-ом выражении); ни для кого 

не секрет, что потребление растет, вместе с ростом на-

ционального дохода. Эти два явления противоречат друг 

другу: если богатые тратят меньше, то в период роста 

экономики уровень потребления должен снижаться,  

а уровень сбережений в обществе расти, так как все ста-

новятся богаче. Однако такого не происходит. Объясне-

ние этого парадокса кроется в области относительных 

позиций людей и социальных групп в обществе. Глав-

ным здесь является то, что «богатый» и «бедный» – это 

относительные понятия: если национальный доход рас-

тет, то это не оказывает прямого влияния на положение 

«бедный – богатый», оно может оставаться неизменным.  

Объекты потребительского выбора и уровень по-

требления отражают символическую иерархию в со-

временном обществе, поэтому социальное неравенство 

имеет тесную взаимосвязь с потребительской системой 

расходов в социальной системе. Для того чтобы сохра-

нить или изменить свое относительное положение  

в обществе индивиду необходимо обеспечивать струк-

туру и уровень потребления в рамках определенной 

социальной нормы, которая определяет и поддерживает 

социальную дифференциацию, существующую в целях 

обеспечения соблюдения социальной дистанции, раз-

личия социальных групп и классов. Это может касаться 

любых объектов потребления, от продуктов питания, 

одежды, мебели или СМИ, до объектов искусства, му-

зыки, литературы и т.д. Однако не все блага в равной 

степени отражают символическую иерархию в обществе.  

Социальный контекст имеет разное значение в раз-

личных областях, другими словами, люди заботятся об 

относительном потреблении в некоторых областях  

в большей степени, чем в других. Контекст наделяет 

определенным смыслом все то, что воспринимается  

в его окружении, определяет ответное поведение. 

Смысл и область возможных реакций может стать дру-

гой, вплоть до противоположной, в зависимости  

от смены контекста. Например, спальная комната раз-

мером 10 кв. метров, это много или мало? Для круизно-

го лайнера – много, в частном доме в Подмосковье – 

мало, в Токио – среднестатистический горожанин  

и не мечтает о таком, а на юге Испании размер спаль-

ной комнаты не имеет особого значение, все простран-

ство жители этого региона предпочитают перераспре-

делить в пользу гостиной и террасы. 

Далее в изложении материала мы будем использо-

вать термин позиционный товар для обозначения тех 

благ, для которых корреляция между контекстом и их 

ценностью является высокой, и понятие непозицион-

ный товар для обозначения таких – где эта связь про-

сматривается слабо. Отметим, что такая корреляцион-

ная связь является устойчивой в рамках социальной 

группы, но может быть кардинально противоположной 

для разных групп, т.к. вкусы людей в обществе соци-

ально обусловлены, а основная их социальная функция 

– обеспечение социальной идентичности в группе  

и дистанции (различия) социальных групп. Из этого 

следует, что потребление в современном обществе из-

менятся неравномерно в разных сферах: рост, в первую 

очередь, затронет товары, отражающие символическую 

иерархию данного сообщества. 

Потребление позиционных благ ведет к гонке рас-

ходов, которая становится моделью развития современ-

ного общества. Наши потребительские желания зависят 

от потребления других людей, поэтому возникает по-

требительская экстерналия, получение того, что мы 

желаем, не дает желаемого результата. Удовлетворение 

будет получено только в том случае, если, например, 

автомобиль человека окажется лучше (как правило, 

дороже), чем у соседей/друзей и представителей других 

референтных групп, это заставляет людей включаться в 

бесконечную потребительскую гонку потребительских 

расходов [1, с. 4, 92].  

Озабоченность относительным положением приво-

дит к тому, что расходы сосредотачиваются на позици-

онных товарах. Происходит отвлечение ресурсов  

от непозиционных товаров, в результате чего возникает 

дисбаланс потребления различных типов благ, что при-

водит в итоге к снижению благосостояния. Например, 

если продолжительность рабочего времени является 

непозиционной, то люди будут работать дольше, чтобы 

заработать больше денег для покупки нового, более 

дорогого автомобиля. Покупатель нового автомобиля 

ожидает получения дополнительного удовлетворения 

не только и не столько от более высоких характеристик 

приобретенного автомобиля как таковых, а от того,  

что этот автомобиль лучше (относительное выраже-

ние), чем у людей, представляющих референтную 

группу для данного индивида. Эти ожидаемые выгоды 

перевешивают те потери, которые он несет ради их 
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достижения, что обеспечивает его мотивацию к их 

осуществлению. Но, т.к. все члены общества действуют 

аналогичным образом, относительное положение нахо-

дится в динамическом равновесии, соотношение, на-

пример, стоимости автомобилей остается неизменным, 

следовательно, никто не испытывает желанного удов-

летворения. Люди могут обнаружить, что улучшение 

автомобиля в абсолютном значении не стоило тех по-

терь свободного времени, которое пришлось понести, 

но и отказ от покупки нового автомобиля, когда другие 

люди участвуют в потребительской гонке, не позволяет 

человеку остаться на первоначальном уровне удовле-

творенности. Представленную модель потребительской 

гонки можно проиллюстрировать знакомым всем при-

мером поведения людей на стадионе: во время фут-

больного матча люди часто встают, чтобы лучше ви-

деть игровое поле, закрывая обзор другим, что застав-

ляет последних последовать примеру первых, в итоге 

все оказываются в исходном положении по уровню 

обзора, но общий уровень комфорта каждого будет 

снижен, поскольку приходится стоять. 

Неравномерная значимость контекста для разных 

сфер потребления приводит к глубоким искажениям  

в распределении расходов. Данная проблема возникает 

в силу чрезмерного давления позиционности в услови-

ях вытянутой фигуры социального неравенства. Инди-

вид из нижней части иерархии, обладая более низкими 

возможностями удовлетворения потребностей, оказы-

вается в ситуации, которая заставляет его потреблять 

больше позиционных товаров, чем он может себе по-

зволить при прочих равных условиях. Причем, данная 

проблема не разрешается общим ростом национального 

дохода, т.к. если прирост доходов в верхних слоях со-

циальной иерархии происходит опережающими темпа-

ми, они увеличивают свое потребление, это в свою оче-

редь, через цепочку косвенных эффектов, заставляет 

более низкие слои увеличить позиционное потребление, 

вынуждая сокращать другие важные категории расходов. 

Следствием такого развития общества является сниже-

ние благосостояния населения. Люди готовы отвлекать 

ресурсы от целей повышения своего благосостояния, для 

повышения своего статуса. Индивиды жертвуют своим 

потреблением, расходуя ресурсы на то, чтобы выиграть 

гонку с нулевой суммой выигрыша. Таким образом, 

стремление к более высокому социальному статусу,  

к обладанию символами статуса, снижает эффективность 

использования ресурсов всей социальной группы.  

Для обеспечения позиционного потребления люди 

будут изыскивать возможности увеличения лимита по-

требления. Если в данном обществе досуг (нерабочее 

время) менее позиционен, чем статусные категории 

потребления, то по мере роста неравенства будет про-

исходить увеличение рабочих часов всех слоев общест-

ва, т.к. действия одного индивида или социальной 

группы непосредственно определяют удовлетворен-

ность других социальных субъектов как вниз, так и 

вверх по социальной структуре общества. Такая ситуа-

ция может иметь очень сильное влияние на благополу-

чие людей, т.к. в современном «обществе трудоголи-

ков» размер отдыха от работы определяет уровень фи-

зического и социально-психологического здоровья. 

Также, следует обратить внимание на то, что время, 

затрачиваемое на дорогу до работы и обратно, также явля-

ется непозиционным, следовательно, люди готовы жерт-

вовать частью своего нерабочего времени ради получения 

более высокооплачиваемой работы и «победы» в «гонке 

расходов», что усугубляет озвученную проблему. 

Анализ трудового законодательства разных стран 

позволяет заметить, что почти все страны способствуют 

увеличению досуга, путем государственного регулиро-

вания и социальных норм, что позволяет нам предпо-

ложить направление решения более широкого спектра 

проблем дисбаланса потребления. Появление государ-

ственного регулирования в сфере труда определяется 

не исключительно позиционностью, однако без госу-

дарственного вмешательства система не может достичь 

динамического баланса. На нерегулируемых рынках 

труда люди предпочитают дольше работать в ущерб от-

дыха. Подкрепить данную идею можно данными эмпи-

рического исследования, проведенного в крупных юри-

дических компаниях США. Работникам было предложе-

но выбрать один из 2-х вариантов: сохранить их нынеш-

нее положение или сократить количество рабочих часов 

и оплату на 10%. В группе опроса, где сокращения пред-

лагалось провести одновременно для всех сотрудников, 

подавляющее большинство респондентов выбрали вто-

рой вариант, где сокращение было индивидуальным – 

преобладал первый вариант ответа [2, c. 336]. 

К непозиционным благам следует отнести товары  

и услуги, связанные с безопасностью, страхованием, 

здоровьем (в той части, которая не имеет видимого дру-

гим людям проявления) и многое другое; в мегаполисе,  

к этой категории следует причислить предметы домаш-

него обихода, домашнюю еду, расходы на несовершен-

нолетних детей в случае трудовой занятости обоих ро-

дителей. Все эти статьи расходов ожидают сокращения 

по мере роста неравенства в обществе. 

Позиционная гонка заставляет людей изыскивать 

дополнительные ресурсы для позиционного потребле-

ния. Основными источниками выступают: снижение 

сбережений [3, с. 109], увеличение задолженности  

[4, с. 3, 6, 13], снижение расходов на непозиционное 

потребление, увеличение продолжительности и интен-

сивности труда [5, с. 150]. 

Таким образом, рост неравенства даже при общем 

росте благосостояния населения оказывает негативное 

воздействие на небогатых членов социальных групп 

или средний и нижний классы, если говорить в разрезе 

всей социальной системы общества. Это воздействие 

реализуется через потребительскую систему расходов. 

Богатые члены сообществ тратят больше на подарки, 

одежду, автомобили и другие вещи просто потому, что 

у них больше денег. Эти расходы изменяют нормы по-

требления, которые формируют требования к уровню  

и структуре потребления чуть менее богатых людей, 

трансформируя их систему расходов в пользу позицион-

ного потребления. Данную логику можно перенести на 

всю социальную систему общества до самых нижних 

слоев. Увеличение статусного потребления более низких 

слоев отражается на потреблении более высоких, требуя 

от последних увеличить расходы на товары, отражаю-

щие их более высоких статус. Возникает порочный круг. 

Связь между социальным неравенством и личным 

потреблением поднимает вопрос о необходимости регу-

лирования сложившейся системы общественных отно-

шений. При этом следует понимать, что сопоставление 
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себя с другими людьми по различным критериям вы-

ступает двигателем развития общества и отдельных 

личностей; люди сравнивают себя с более успешными 

людьми, ставят себе высокие цели и достигают их, что 

оказывает положительное влияние на общую эффек-

тивность, производительность и рост. Поэтому необхо-

димо находить баланс для реализации позитивной мо-

тивации поведения индивидов и преодоления негатив-

ного влияния статусного потребления на благосостоя-

ние всех членов социальной системы. 
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14 июля 2011 г. Конституционный Суд РФ, рассмот-

рев обращения граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ва-

щенко, признал не соответствующими Конституции РФ 

взаимосвязанные положения п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1  

ст. 254 УПК РФ, в той мере, в какой эти положения 

позволяют прекратить уголовное дело в связи со смер-

тью подозреваемого (обвиняемого) без согласия его 

близких родственников [1].  

Поднятая С.И. Александриным и Ю.Ф. Ващенко 

проблема, получила широкое освещение в средствах 

массовой информации, вызвала активное обсуждение 

среди теоретиков и практиков. Во исполнение Поста-

новления Конституционного Суда РФ Правительством 

РФ был разработан проект федерального закона  

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации (в части уточнения по-

рядка производства по уголовному делу в случае смер-

ти обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего 

привлечению к уголовной ответственности)» [2]. Одна-

ко до настоящего времени изменения в уголовно-

процессуальный закон не внесены, что наводит  

на мысль об отсутствии ясного и четкого понимания 

перспектив развития уголовно-процессуального зако-

нодательства в указанном направлении.  

Между тем, проблема прекращения уголовных дел 

по рассматриваемому основанию не является малозна-

чительной. Даже оставляя в стороне интересы близких 

родственников умерших, трудно игнорировать тот оче-

видный факт, что прекращение уголовного дела без 

проведения полноценного расследования ввиду отсут-

ствия перспективы судебного разбирательства не ос-

тавляет возможности для реабилитации умершего. От-

сутствие официальной статистики послужило стимулом 

к самостоятельному поиску и изучению таких уголов-

ных дел в судах Центрального и Автозаводского рай-

онов г. Тольятти, Промышленного района г. Самары и 

Ставропольского района Самарской области. Авторы 

отдают отчет в том, что дела, прекращенные в суде, 

отличаются от тех, что были прекращены в ходе след-

ствия или дознания – расследование производилось в 

обычном режиме и с учетом судебной перспективы. 

Однако общность основания прекращения уголовного 

дела позволяет через изучение судебных дел увидеть 

проблемы и недостатки в делах следственных.  

Методом случайной выборки было выявлено  

88 уголовных дел, прекращенных судом за период  

с 2009г. по 2013г. в связи со смертью подсудимого,  

то есть на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Из них  

40 уголовных дел было прекращено до принятия Кон-

ституционным Судом РФ вышеназванного постановле-

ния, а 48 уголовных дел – после. Изучение показало, 

что в судебной практике в связи с принятием этого По-

становления, произошли определенные изменения. 

1. Начнем с того, что если раньше, прекращая уго-

ловные дела в связи со смертью подсудимого, суды  

не интересовались мнением близких родственников (та-

кая информация обнаружена только в 3-х уголовных 

делах или в 7,5 % случаев), то после выхода постановле-

ния Конституционного Суда РФ мнение близких родст-

венников умершего подсудимого относительно возмож-

ности прекращения уголовного дела было получено  

и учтено (все они дали согласие на прекращение уголов-

ного дела) уже в 60,4 % случаев (29 уголовных дел).  

Отсутствие законодательного регулирования проце-

дуры получения согласия близких родственников  

на прекращение уголовного дела, тем не менее, сказа-

лось на том, что почти по 40 % уголовных дел это мне-

ние не только не учитывается, но и не выясняется.  

По тем же делам, где это мнение выяснялось, видно, 

что соответствующая обязанность была воспринята 

судьями как формальность. Ни в одном из изученных 

уголовных дел нет данных ни об ознакомлении близких 

родственников умершего с материалами уголовного 

дел, ни о разъяснении им сущности и последствий пре-

кращения уголовного дела. Лишь в 27 % случаев  

(13 из 48 уголовных дел) близкие родственники умер-

шего присутствовали в судебном заседании при разре-

шении вопроса о прекращении уголовного дела в от-

ношении умершего, в остальных случаях согласие было 

получено до начала рассмотрения судом вопроса о пре-

кращении уголовного дела. В некоторых случаях дан-

ные о близких родственниках умершего в материалах 

дела отсутствовали, что не позволяло получить у них 

согласие на прекращение уголовного дела, но не яви-

лось препятствием для принятия судом такого решения. 

Выявлены случаи, когда близкие родственники умер-

шего от явки в суд отказались либо в силу возраста  

и иных уважительных причин явиться не смогли.  

При таких обстоятельствах некоторые судьи сочли воз-

можным оформить согласие телефонограммой.  

В науке уголовного процесса указание Конституци-

онного Суда РФ на необходимость учитывать мнение 

близких родственников умершего при прекращении 

уголовного дела по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ было вос-
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принято не так буквально. По мнению К.Б. Калинов-

ского, позицию Конституционного Суда следует трак-

товать как требование не согласия близких лиц на пре-

кращение дела, а отсутствия их возражений против та-

кого решения [3]. Такая трактовка позиции Суда пред-

ставляется более обоснованной. В сущности, в поста-

новлении Суда указано на право близких родственни-

ков возражать против прекращения уголовного дела  

в отношении умершего. Выраженное ими несогласие  

на прекращение дела является основанием для продол-

жения производства по уголовному делу. При отсутст-

вии возражений согласие презюмируется. Иное пони-

мание позиции Конституционного Суда означает воз-

ложение на близких родственников умершего обязан-

ности совершить какие-то действия, освобождающие 

суд от дальнейшего рассмотрения уголовного дела,  

о чем и свидетельствует судебная практика.  

Суть возможных разночтений позиции Конституци-

онного Суда кроется в вопросе о необходимости пол-

ноценного судебного разбирательства. В первом слу-

чае, при трактовке позиции Конституционного Суда РФ 

как требования наличия согласия близких умершему 

лиц на прекращение уголовного дела, суд освобождает-

ся от исследования доказательств при условии получе-

ния такого согласия. Во втором же случае при понима-

нии позиции Конституционного Суда РФ как требова-

ния отсутствия возражений, суд освобождается от ис-

следования доказательств только при условии отсутст-

вия таких возражений. Не смотря на принципиальное 

отличие этих подходов к пониманию позиции Суда, обе 

трактовки определяют условия, при которых суд может 

быть освобожден от обязанности исследовать доказа-

тельства по делу. Однако из закона не вытекает право 

суда в случае смерти подсудимого принять решение  

о прекращении уголовного дела без исследования дока-

зательств. Требование законности процессуального 

решения не отменяется смертью подсудимого, закон-

ность решения определяется в этом случае правильно-

стью примененного основания прекращения дела. Со-

гласие же (или отсутствие возражений) близких родст-

венников – не основание, а условие прекращения уго-

ловного дела. Вряд ли они будут возражать против пре-

кращения дела по другому, реабилитирующему осно-

ванию. Поэтому было бы правильно во всех случаях 

независимо от наличия или отсутствия согласия (воз-

ражений) близких родственников умершего тщательно 

изучить материалы уголовного дела и провести судеб-

ное разбирательство в общем порядке. Это, прежде все-

го, позволит ответить на вопрос о виновности умерше-

го в совершенном преступлении.  

Изучение судебной практики показало, что ни по од-

ному из уголовных дел судом не было проведено пол-

ного всестороннего и непосредственного исследования 

доказательств. Тем не менее, следует отметить, что ес-

ли до выхода постановления Конституционного Суда 

РФ попыток их исследования судом в большинстве 

случаев – 80 % (32 уголовных дела) вовсе не предпри-

нималось, то после в 52 % случаев (25 уголовных дел) 

такие попытки все же в той или иной степени были 

предприняты. Так, в отдельных случаях судом были 

частично исследованы материалы дела, оглашались 

протоколы следственных действий, допрашивались 

явившиеся в суд потерпевшие. Эти изменения практики 

свидетельствуют о понимании судами необходимости 

рассмотрения и установления вопроса виновности 

умершего при прекращении уголовного дела в связи  

со смертью подсудимого.  

Конституционный Суд РФ, рассматривая вопросы 

прекращения уголовного дела по иным нереабилити-

рующим основаниям, указал, что при наличии возраже-

ний подсудимого прекращение уголовного дела допус-

кается только после исследования всех значимых мате-

риалов дела [4]. Только так возможно устранить сомне-

ния в невиновности подсудимого. Данные правила без 

сомнений относятся и к процедуре прекращения уго-

ловного дела в отношении умершего. По мнению  

Ю.Ю. Чурилова, в случае смерти обвиняемого на ста-

дии судебного производства, суд обязан продолжить 

рассмотрение уголовного дела для принятия оконча-

тельного решения по делу [5]. С этим мнением следует 

согласиться.  

2. Указывая на необходимость полного всесторонне-

го непосредственного исследования материалов уголов-

ного дела при принятии решения о его прекращении по 

п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, авторы понимают, что отсутст-

вие субъекта привлечения к уголовной ответственности 

и наказанию обуславливает специфику предмета дока-

зывания по данной категории дел и делает необязатель-

ным изучение абсолютно всех доказательств, собранных 

по делу. В частности, не требуется доказывание обстоя-

тельств, характеризующих личность умершего, смяг-

чающих или отягчающих наказание, но достоверное ус-

тановление факта смерти подозреваемого (обвиняемого) 

обязательно, поскольку именно со смертью закон связы-

вает прекращение уголовного дела.  

Однако изучение уголовных дел свидетельствует  

о недостаточном внимании, уделяемом судами этому 

вопросу. Единственным доказательством факта смерти 

является наличие соответствующей записи в книги реги-

страции актов гражданского состояния и свидетельства, 

выданного на основании этой записи (ч. 2 ст. 47 ГК РФ).  

Документами же удостоверяющими факт смерти  

и являющимися основаниями для в несения записи  

о смерти в книгу регистрации актов гражданского состоя-

ния и выдачи свидетельства в соответствии со ст. 64 ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 г. 

№ 143-ФЗ являются: документ о смерти, выданный ме-

дицинской организацией, индивидуальным предприни-

мателем, осуществляющим медицинскую деятельность, 

или другим уполномоченным лицом, решение суда  

об установлении факта смерти или об объявлении лица 

умершим, вступившее в законную силу, документ, вы-

данный компетентными органами, о факте смерти лица, 

необоснованно репрессированного и впоследствии реа-

билитированного на основании закона о реабилитации 

жертв политических репрессий.  

Однако лишь в 85 % случаев (75 уголовных дел)  

в подтверждение факта смерти подсудимого судом 

были получены надлежащие документы (свидетельст-

во о смерти, справка о наличии записи акта о смерти). 

В остальных случаях суд принимал на веру сообщения 

родственников или рапорты оперативных сотрудни-

ков, уведомления от медицинских и исправительных 

учреждений.  

Так, при принятии решения о прекращении уголовно-

го дела в отношении Е. в связи со смертью подсудимого 
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суд в постановлении сослался на уведомление о смер-

ти Е. , полученное от главврача туберкулезного диспан-

сера, где подсудимый находился на лечении. Наличие 

такого уведомления суд счел достаточным для под-

тверждения факта смерти Е., в связи с чем запрос  

в ЗАГС не направлялся, данные о регистрации факта 

смерти Е. судом получены не были [6].  

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ 

отсутствие надлежащим образом заверенной копии 

свидетельства о смерти либо справки ЗАГС о регистра-

ции факта смерти подсудимого исключает прекращение 

уголовного преследования по этому основанию [7].  

3. Рассмотрение уголовного дела судом в отсутствие 

подсудимого требует создания дополнительных гаран-

тий справедливости судебного разбирательства и за-

конности и обоснованности принимаемого решения. 

Так, при рассмотрении уголовного дела судом в отсут-

ствие подсудимого, который находится за пределами 

территории Российской Федерации и (или) уклоняется 

от явки в суд, если это лицо не было привлечено к от-

ветственности на территории иностранного государства 

по данному уголовному делу, уголовно-процес-

суальный закон предусматривает обязательное участие 

защитника и возлагает на государство обязанность 

обеспечить его участие (ч. 5, 6 ст. 247 УПК РФ).  

Это правило позволяет обеспечить реализацию права 

обвиняемого на защиту и гарантирует соблюдение его 

прав и законных интересов.  

В случае смерти подсудимого рассмотрение уголов-

но дела также происходит в отсутствие субъекта, под-

лежащего привлечению к уголовной ответственности. 

Конституционное же право на охрану достоинства лич-

ности распространяется не только на период жизни че-

ловека, оно обязывает государство создавать правовые 

гарантии для защиты чести и доброго имени умершего, 

сохранения достойного к нему отношения. В целях реа-

лизации этого права необходимо обеспечения близким 

родственникам умершего доступа к правосудию и су-

дебной защиты. На это указал и Конституционный  

Суд РФ в постановлении от 14 июля 2011 г. N 16-П [1].  

Вопрос о процессуальном статусе близких родст-

венников умершего подсудимого в юридической лите-

ратуре является спорным. Согласно первой точке зре-

ния, родственники умершего и иные заинтересованные 

в производстве по уголовному делу лица являются пра-

вопреемниками умершего [3]. Однако близкие родст-

венники умершего и иные заинтересованные в произ-

водстве по уголовному делу лица не несут уголовной 

ответственности за совершенное преступление, не мо-

гут реализовать некоторых прав, тесно связанных  

с личностью умершего и имеют отличные от умершего 

подсудимого цели участия в судопроизводстве.  

Более обоснованной представляется вторая точка 

зрения, ее сторонники настаивают на возникновении 

отношений по представительству. Некоторые ученые 

считают оправданным институт законного представи-

тельства интересов умершего, аналогичного институту 

законного представительства в гражданском праве [8]. 

Однако в гражданском праве нет института законного 

представительства умершего. По смыслу гражданского 

законодательства под законным представителем пони-

мается лицо, осуществляющее опеку или попечение над 

лицом, не обладающим дееспособностью в полном 

объеме в силу возраста или психического заболевания. 

Похожее определение законных представителей дается 

и в п. 12 ст. 5 УПК РФ – это родители, усыновители, 

опекуны или попечители несовершеннолетнего подоз-

реваемого, обвиняемого либо потерпевшего, предста-

вители учреждений или организаций, на попечении 

которых находится несовершеннолетний подозревае-

мый, обвиняемый или потерпевший, органы опеки  

и попечительства. Таким образом, близкие родственни-

ки умершего и иные заинтересованные лица законными 

представителями умершего не являются.  

Между тем, гражданским законодательством преду-

смотрена возможность защиты чести и достоинства 

человека после его смерти по требованию заинтересо-

ванных лиц (ст. 152 ГК РФ). Нельзя не согласиться  

с тем, что в данном случае также возникают отношения 

по представительству умершего, однако говорить в этом 

случае о законном представительстве неверно, посколь-

ку под заинтересованными лицами понимаются не толь-

ко законные представители, но и иные лица заинтересо-

ванные в защите чести и доброго имени умершего.  

Думается, что отношения по представительству 

умершего в уголовном процессе аналогичны по своей 

природе отношениям, возникающим в гражданском 

праве на основании ст. 152 ГК РФ, поскольку основной 

целью такого представительства является защита чести, 

достоинства и доброй памяти об умершем.  

Представительство умершего в уголовном процессе 

видится как частный случай представительства в целом, 

основанный на положениях закона и решении властно-

го субъекта о допуске к участию в производстве  

по уголовному делу.  

Изучение судебной практики показало, что до при-

нятия Конституционным Судом РФ вышеуказанного 

постановления близкие родственники умершего подсу-

димого к участию в уголовном деле не привлекались. 

Однако уже после выхода постановления почти в 42 % 

случаев (20 уголовных дел) близкие родственники 

умершего подсудимого были привлечены к участию  

в уголовном деле. При этом в большинстве случаев 

(80 % – 16 уголовных дел) они были привлечены  

в качестве представителей (законных представите-

лей), при этом в 20 % случаев (4 уголовных дела) им 

были разъяснены права и обязанности в соответствии  

со ст. 47 УПК РФ, а также ст. 51 Конституции РФ. Од-

нако выявлены и случаи привлечения близких родст-

венников умершего подсудимого в качестве свидете-

лей. Так, по одному из уголовных дел мать умершего 

подсудимого была привлечена к участию в деле и доп-

рашивалась судом в качестве свидетеля, ее предупре-

дили об уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу ложных показаний [9].  

Исходя из осуществляемой представителем умерше-

го функции защиты, видится правильным наделение 

его правами, во многом сходными с правами подозре-

ваемого (обвиняемого). К ним следует отнести право 

знать сущность подозрения (обвинения), знакомиться 

со всеми материалами уголовного дела и делать с них 

копии, пользоваться помощью переводчика бесплатно, 

давать показания и объяснения, заявлять ходатайства  

и отводы, представлять доказательства, участвовать  

в прениях, обжаловать определения, постановления 

суда, получать их копии и т. д. Исходя из этого, следует 
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признать правильными действия тех судов, которые 

разъясняли представителям умершего их права, осно-

вываясь на ст. 47 УПК РФ.  

Однако очевидно, что не все права подсудимого мо-

гут быть спроецированы на представителя умершего. 

Тем не менее, суды, стремясь соблюсти общий порядок 

судопроизводства, в 6 % случаев (3 уголовных дела) 

право подсудимого на последнее слово предоставили 

защитнику умершего, что свидетельствует о непонима-

нии различия личного права и права представляемого.  

Если права представителя умершего во многом про-

изводны от прав самого умершего подсудимого, то обя-

занности существенно отличаются. Основная причина 

отличия кроется в отсутствии у представителя умерше-

го обязанности участвовать в судебном разбирательстве 

и являться по вызовам суда. Добровольность участия 

представителя умершего в рассмотрении уголовного 

дела судом определяет и невозможность применения  

к нему мер принуждения. Тем не менее, суды, стремясь 

исполнить указание КС РФ и получить согласие на 

прекращение уголовного дела от близких родственни-

ков умершего, считают возможным применение к ним 

мер принуждения (например, привода [10]), что еще раз 

свидетельствует о формальности подхода к исполне-

нию указаний Конституционного Суда РФ и непонима-

нии сущность допуска близких родственников умерше-

го к участию в уголовном деле.  

4. В заключение рассмотрения проблем, возникаю-

щих в судебной практике в связи с прекращением уго-

ловных дел по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, остановимся  

на вопросе о круге лиц, которые могут быть допущены 

к участию в уголовном деле в качестве представителей 

умершего подсудимого.  

 Конституционный Суд РФ указал на необходимость 

наделения правом участвовать в производстве по уго-

ловному делу в отношении умершего не только его 

близких родственников, но и «иных заинтересованных 

лиц». Однако перечень таких лиц Судом не раскрыт, 

нет его и в действующем законодательстве. На наш 

взгляд, допуская лицо к участию в производстве  

по уголовному делу в отношении умершего судам сле-

дует исходить из целей преследуемых такими лицами. 

Конституционный суд РФ указал, что законный инте-

рес близких родственников и иных заинтересованных 

лиц может заключаться в желании защитить как честь  

и достоинство умершего и добрую память о нем, так  

и собственные честь и достоинство. Кроме того, закон-

ный интерес этих лиц в случае реабилитации умершего 

подозреваемого (обвиняемого) может иметь и имуще-

ственный характер, связанный с возможностью возме-

щения понесенных им расходов, включая процессуаль-

ные издержки, суммы, затраченные на получение юри-

дической помощи, расходы на лечение, а также убыт-

ков в виде упущенной выгоды [1].  

В юридической литературе единого мнения по дан-

ному вопросу нет. Так, по мнению Н.П. Кирилловой, 

ходатайствовать о продолжении производства по уго-

ловному делу в отношении умершего могут родствен-

ники умершего и иные заинтересованные юридические 

и физические лица [11]. Б.Я. Гаврилов отмечает, что  

с таким ходатайством обращаются, как правило, род-

ственники умершего или организации, где работало 

это лицо [12]. Н.В. Васильев считает, что в качестве 

лиц, заинтересованных в продолжении производства 

по уголовному делу, могут выступать близкие родст-

венники, опекуны, попечители, при отсутствии тако-

вых – защитник [13].  

На практике же в подавляющем большинстве случа-

ев – 90 % выразили свое желание участвовать в судеб-

ном разбирательстве в отношении умершего близкие 

родственники: родители, братья и сестры. В их отсутст-

вие судами были предприняты попытки привлечь  

к участию и других родственников (двоюродный брат) 

[14] или даже органы местного самоуправления  

и должностных лиц [15], однако заинтересованности  

в деле они не проявили и от участия отказались.  

Тем не менее, исходя из возможных целей участия 

близких родственников и иных заинтересованных лиц  

в производстве по уголовному делу в отношении умер-

шего, обоснованным представляется допускать к уча-

стию в уголовном деле в отношении умершего близких 

родственников, родственников и близких умершему лиц 

с учетом положений п. п. 3, 4, 37 ст. 5 УПК РФ.  

Таким образом, Конституционный Суд РФ, указав 

на необходимость продолжения производства по уго-

ловному делу в отношении умершего подозреваемого 

(обвиняемого) в случае отсутствия согласия с прекра-

щением уголовного дела его близких родственников  

и иных заинтересованных лиц, положил начало форми-

рованию особого производства по уголовному делу  

в отношении умершего. Однако до настоящего времени 

единой процедуры производства по уголовному делу  

в отношении умершего не сформировано, законода-

тельное регулирование порядка производства по таким 

делам отсутствует. В судебной практике, тем не менее, 

произошли серьезные изменения, позволяющие судить 

о начале создания системы гарантий защиты чести, 

достоинства и доброй памяти об умершем и обеспечить 

его близким родственникам и иным заинтересованным 

лицам доступ к правосудию. Законодательное урегули-

рование порядка производства по уголовным делам  

в отношении умерших позволило бы окончательно 

сформировать новое особое производство.  

На основании изложенного выше представляется 

возможным дать правоприменителю некоторые реко-

мендации по рассмотрению уголовных дел в отноше-

нии умерших:  

1. Производство по уголовному делу в отношении 

умершего подсудимого следует продолжить независи-

мо от наличия согласия (возражений) относительно 

прекращения уголовного дела, заявленных близкими 

родственниками умершего подсудимого и иных заин-

тересованных лиц.  

2. Производство по уголовному делу в суде следует 

проводить в общем порядке с непосредственным, пол-

ным и всестороннем исследованием обстоятельств, 

подлежащих доказыванию.  

3. В ходе доказывания по уголовному делу в от-

ношении умершего доказывание обстоятельств, ха-

рактеризующих личность умершего, а также обстоя-

тельств смягчающих или отягчающих наказание, не-

целесообразно.  

4. Факт смерти подозреваемого (обвиняемого, под-

судимого) должен быть установлен достоверно.  

5. Близким родственникам умершего, родственни-

кам и близким умершему лицам должна быть обеспе-
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чена возможность участия в производстве по уголов-

ному делу в качестве представителей умершего.  

Исследование выполнено при финансовой поддерж-

ке РГНФ, проект № 13-13-63003/14.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Постановление Конституционного Суда РФ  

от 14 июля 2011 г. N 16-П «По делу о проверке кон-

ституционности положений пункта 4 части первой 

статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации  

в связи с жалобами граждан С.И. Александрина  

и Ю.Ф. Ващенко« // Российская газета. – 2011. –  

29 ноября. – № 165.  

2. Законопроект № 180771-6 «О внесении изменений  

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации (в части уточнения порядка производства 

по уголовному делу в случае смерти обвиняемого, 

подозреваемого, лица, подлежавшего привлечению 

к уголовной ответственности)» // http://asozd2. duma. 

gov.ru/main.nsf/ %28SpravkaNew %29?OpenAgent&R

N=180771-6&02 

3. Калиновский, К.Б. Презумпция согласия родст-

венников на прекращение дела умершего /  

К.Б. Калиновский // Уголовный процесс. – 2012. – 

№ 3. – С. 9.  

4. Постановление Конституционного Суда РФ  

от 8 декабря 2003 г. N 18-П «По делу о проверке 

конституционности положений статей 125, 219, 227, 

229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408,  

а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации в связи с запросами 

судов общей юрисдикции и жалобами граждан» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. – N 1. – 2004.  

5. Чурилов Ю.Ю. Оправдание умершего // ЭЖ-Юрист. – 

2007. – № 48. – С. 2.  

6. Уголовное дело № 1-379/12 // Архив Центрального 

районного суда г. о. Тольятти.  

7. Определение Верховного Суда РФ от 21. 09. 2004 

года № 5-О04-148 // http://www. pravosudie. 

biz/base1/data_xy/sudqsnjxq. htm 

8. Маслов И.В. Прекращение уголовного преследова-

ния по нереабилитирующим основаниям: как ис-

полнять решение КС РФ // Уголовный процесс. – 

2012. – № 5. – С. 51.  

9. Уголовное дело № 1-7/13 // Архив Автозаводского 

районного суда г. о. Тольятти.  

10. Уголовное дело № 1-798/12 // Архив Автозаводского 

районного суда г. о. Тольятти.  

11. Кириллова Н.П. Прекращение уголовного дела по не-

реабилитирующим основаниям: Серия Современные 

стандарты в уголовном праве и уголовном процессе / 

Науч. Ред. Проф. Б.В. Волженкин. СПб. 1998. – С. 16.  

12. Гаврилов Б.Я. Комментарий к уголовно-процессу-

альному кодексу Российской Федерации / Под общ. 

ред. В.В. Мозякова . – М. : Экзамен, 2002. – 864 с.  

13. Васильев Н.В. Прекращение уголовного дела по 

нереабилитирующим основаниям на стадии предва-

рительного расследования. Дисс… канд. юрид. наук. 

М. 2002. – 186 с.  

14. Уголовное дело № 1-466/13 // Архив Центрального 

районного суда г. о. Тольятти.  

15. Уголовное дело № 1-16 /12 // Архив Автозаводского 

районного суда г. о. Тольятти. 

 

COURT PRACTICE TERMINATION OF CRIMINAL CASES AND PROSECUTION  

TO THE DEATH OF ACCUSED 

© 2014  

V.A. Lazareva, the doctor of law sciences, professor of Department of Criminal procedural law and criminalistics 

Samara State University, Samara (Russia) 

J.O. Maksimikhina, the post-graduate student, teacher 

Samara State University, Samara (Russia) 

Togliatti State University, Togliatti (Russia) 

 

Keywords: criminal proceedings; the accused; the termination of the criminal case; the death of the accused.  

Annotation: This article considered the peculiarity of the criminal proceedings to the dead accused, analyzed  

the criminal procedural law about the termination of criminal case in connection with the death of the accused, and court 

practice and formulated proposal for the improvement of the criminal procedure to the dead accused.  

Вектор науки ТГУ. 2014. № 2 (28) 115

garantf1://58102645.0/
garantf1://58102645.0/
garantf1://58102645.0/
garantf1://58102645.0/
garantf1://58102645.0/
garantf1://58102645.0/
garantf1://58102645.0/


 

 

УДК 338.4 

ЭНТРОПИЙНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

© 2014 

Т.Г. Любивая, старший преподаватель кафедры «Прикладная информатика в экономике» 

Поволжский государственный университет сервиса, Тольятти (Россия) 

 

Ключевые слова: энтропийный подход; эффективность управления; энтропийные тенденции; негэнтропийные 

тенденции; коэффициент энтропии. 

Аннотация: Энтропийный подход позволяет получить качественную и количественную оценку эффективности 

управления в сфере образовательных услуг, выявить негэнтропийные тенденции в высшем учебном заведении. 

 

В условиях реформирования системы высшего об-

разования к вузам предъявляются новые требования. 

Эффективное управление высшим учебным заведением 

непосредственно зависит от умения выявлять законо-

мерности и использовать их для принятия управленче-

ских решений. Энтропийный подход позволяет опреде-

лить факторы, направленные на уменьшение неопреде-

ленности состояния данной системы. 

Основные положения энтропийной теории были 

сформулированы в статистической физике, в которой 

энтропия определяется как мера вероятности пребыва-

ния системы в данном состоянии. Л. Больцман (1872 г.) 

связал эту величину со статистической вероятностью 

состояния системы W с помощью формулы  

 

WkS ln , 

 

где k – постоянная Больцмана. Значение энтропии, по-

лучаемое по этой формуле, характеризует степень бес-

порядка в физической системе. Энтропия системы S 

равна сумме энтропий Si входящих в систему частей. 

В теории информации энтропия как мера неопреде-

ленности системы вычисляется по формуле К. Шеннона 

(1948 г.):  

 





n

i

iai ppH
1

log , 

 

где pi – вероятность состояния i-ой части системы;  

 

1
1




n

i

ip . 

 

Величина H зависит от распределения вероятности  

и от основания логарифма. 

Основание логарифма в формуле определяет едини-

цу измерения энтропии. Если основание логарифма 

равно 2, то используется двоичная единица измерения 

энтропии – «бит». Если основание логарифма равно 10 

или е, то единицы измерения неопределенности назы-

ваются «дит» (десятичная единица) и «нат» (натураль-

ная единица). 

Основные свойства энтропии [1]: 

 

1.   0...,,, 21 npppH . 

2.   0...,,, 21 npppH ,  

 

если вероятность какого-либо одного исхода опыта (со-

бытия) равна 1 и, следовательно, вероятности всех ос-

тальных исходов равны 0. 

Энтропия является одной из основных системных 

характеристик. Она служит мерой степени сложности 

(разнообразия), целостности и структурированности 

системы. 

Высшее учебное заведение является сложной систе-

мой, состоящей из большого числа взаимосвязанных 

частей. Различные макросостояния системы имеют раз-

ную вероятность. При увеличении числа различных 

возможных микросостояний отдельных частей системы 

степень беспорядка увеличивается. Если микросостоя-

ния частей системы осуществляются одним-единст-

венным способом, то вероятность состояния всей сис-

темы в целом равна единице и 0H . В высших учеб-

ных заведениях деятельность всех подразделений под-

чинена единой цели, что способствует уменьшению 

энтропии. 

При всех процессах, происходящих в закрытых сис-

темах, энтропия либо растет согласно второму началу 

термодинамики, либо не изменяется. В открытых сис-

темах энтропия либо возрастает, либо уменьшается, 

либо остается постоянной. 

Высшее учебное заведение как развивающаяся от-

крытая система обладает закономерностью проявления 

негэнтропийных тенденций (закономерностью самоор-

ганизации). В зависимости от преобладания негэнтро-

пийных или энтропийных тенденций система может 

либо переходить на более высокий уровень развития, 

либо на более низкий уровень существования. 

Система высшего образования имеет иерархиче-

скую структуру. Иерархическая упорядоченность дан-

ной системы состоит в том, что закономерность цело-

стности проявляется на каждом уровне. При этом сис-

тема приобретает новые интегративные качества. Эта 

закономерность иерархической упорядоченности учи-

тывается при управлении системой и связана с негэн-

тропийными тенденциями. 

Уменьшение неопределенности состояния системы 

непосредственно зависит от информационного взаимо-

действия как внутри системы, так и с внешней средой. 

Факт получения информации всегда связан с уменьше-

нием разнообразия или неопределенности (энтропии) 

системы. В вузе для эффективной работы с информаци-

ей используются информационно-аналитические систе-

мы, позволяющие оптимизировать деятельность на еди-

ной информационной основе. 

Основные факторы, влияющие на уменьшение эн-

тропии в высшем учебном заведении [2]: 
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1. Оптимизация организационной структуры управ-

ления высшим учебным заведением с учетом законо-

мерности иерархической упорядоченности. 

2. Использование единой автоматизированной сис-

темы управления вузом: автоматизация деятельности 

всех подразделений вуза на единой информационной 

платформе. 

3. Инновационная деятельность вуза: выполнение 

опытно-конструкторских работ, создание опытных об-

разцов новой техники и технологии, производство про-

дукции, передача готовой продукции на рынок. 

4. Диверсификация образовательной деятельности: 

расширение видов предоставляемых услуг, включение 

в структуру подготовки специалистов по программам 

СПО и НПО, развитие дополнительных образователь-

ных услуг, введение многоуровневой системы высшего 

образования, расширение сети филиалов и представи-

тельств вузов. 

5. Развитие академической мобильности: обучение 

иностранных студентов; приглашение иностранных 

преподавателей; перемещение студентов или препода-

вателей (в своей стране или за рубежом) в рамках со-

вместной образовательной или исследовательской дея-

тельности вузов для обучения, преподавания, проведе-

ния исследований или повышения квалификации. 

6. Кооперация университетов в научно-образова-

тельной деятельности. 

Энтропийные процессы способствуют активизации 

негэнтропийных процессов, что в целом влияет на раз-

витие системы. Закономерность проявления негэнтро-

пийных тенденций определяет закономерность самоор-

ганизации системы. 

При энтропийном подходе под информацией пони-

мается количественная мера исчезнувшей неопреде-

ленности в результате какого-либо процесса. При этом 

количество информации равно:  
 

apsapr HHI  , 

 
где Hapr – априорная энтропия о состоянии системы;  

Haps – апостериорная энтропия. 

Для оценки эффективности управления высшим 

учебным заведением интерес может представлять из-

менение энтропии системы. Изменение энтропии от-

дельной части системы можно представить как откло-

нение состояния этой части от нормы. Если в результа-

те какого-либо процесса энтропия не изменилась,  

то энтропийное равновесие не нарушено. 

Эффективность управления образовательными ус-

лугами высшего учебного заведения оценивается  

на основе показателей эффективности деятельности 

вуза. В качестве показателей эффективности деятельно-

сти образовательной организации высшего образова-

ния, влияющих на неопределенность состояния систе-

мы, можно использовать: 

– численность научно-педагогических работни-

ков, имеющих ученую степень кандидата наук или 

доктора наук; 

– средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных  

на очную форму обучения; 

– численность иностранных студентов, обучающихся 

в образовательной организации высшего образования; 

– численность студентов, прошедших практику или 

стажировку за рубежом; 

– численность иностранных преподавателей в обра-

зовательной организации высшего образования; 

– численность педагогических работников, участ-

вующих в инновационной деятельности; 

– численность педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации или стажировку  

и имеющих подтверждающие документы (удостовере-

ние, сертификат); 

– объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника; 

– отношение среднемесячной зарплаты научно-

педагогических работников к средней заработной плате 

по экономике в регионе; 

– отношение дохода, полученного от инновацион-

ных разработок, к числу преподавателей; 

– численность выпускников вуза очной формы обу-

чения, трудоустроившихся в течение года после окон-

чания обучения по полученной специальности; 

– численность студентов, освоивших дополнитель-

ные профессии и квалификации, востребованные рабо-

тодателями. 

Например, в ФГБОУ ВПО «ПВГУС» численность 

студентов по образовательным программам ВПО  

по очной форме обучения – 2180 чел., по заочной – 

3697 чел.; численность научно-педагогических ра-

ботников – 300 чел. 

Расчетные значения и пороговые значения показа-

телей вуза приведены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Показатели эффективности деятельности ФГБОУ ВПО «ПВГУС» 

 

Показатель эффективности 
Значение показателя 

вуза 

Пороговое значение 

показателя 

1. Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на очную 

форму обучения 

67 баллов 60 баллов 

2. Численность научно-педагогических работников, имею-

щих ученую степень кандидата наук или доктора наук 

219 чел. 210 чел. 

3. Удельный вес численности иностранных студентов, обу-

чающихся по ООП ВПО, в общем числе студентов 

0,6% 0,8% 

4. Объем НИОКР в расчете на одного научно- педагогиче-

ского работника 

50000 руб. 50000 руб. 
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По данным таблицы 1 вычисляются изменения эн-

тропии для каждого показателя: 05,01 H , 

02,02 H , 12,03 H , 04 H . Если 0H ,  

то состояние системы оценивают как норму и система 

находится в энтропийном равновесии. 

Относительная энтропия вычисляется по формуле:  

 

maxH

H
h  , 

 

где H – текущая энтропия;  

Hmax – максимальное значение энтропии  nH logmax  . 

Эта характеристика нормирована и изменяется в преде-

лах от 0 до 1. 

В системе состояние равновесия записывается как 

 

VS  , 

 

где hS 1  называют стабильностью, а 
h

h
V




1
  

изменчивостью. Решением уравнения VS   является 

38,0h , соответствующее состоянию равновесия. 

Интервалу изменения h от 0 до 0,38 соответствует 

состояние стабильности ( VS  ); от 0,39 до 0,55 – ин-

тервал, соответствующий состоянию равновесия 

( VS  ); от 0,56 до 1 – интервал, соответствующий со-

стоянию высокой вариативности ( SV  ). 

В рассматриваемом примере энтропия по формуле 

К. Шеннона равна 0,33.   6,04logmax H . Тогда 

h 0,55, что соответствует состоянию равновесия 

системы. 

Необходимо вести непрерывную оценку энтропии, 

чтобы выявить закономерности энтропийного равнове-

сия. Любое отклонение энтропии является признаком 

возникновения неустойчивости системы при воздейст-

вии на неё каких-либо процессов. 

Эффективное управления образовательными услу-

гами высшего учебного заведения непосредственно 

влияет на конкурентоспособность вуза на рынке обра-

зовательных услуг. Одним из показателей для анализа 

конкурентной среды является коэффициент энтропии, 

который определяет среднюю долю вузов, действую-

щих на рынке образовательных услуг, взвешенную  

по натуральному логарифму обратной ей величины [3]: 

 





n

i i
i

p
p

n
E

1

1
ln

1
, 

 

где E – коэффициент энтропии;  

pi – доля образовательных услуг i-го вуза на рассматри-

ваемом рынке образовательных услуг;  

n – число вузов на рынке. 

Чем больше коэффициент энтропии, тем больше 

экономическая неопределенность и ниже уровень кон-

центрации рынка. 

Энтропийный подход может быть использован для 

комплексной оценки эффективности деятельности 

высшего учебного заведения на основе оценки системы 

показателей эффективности. 
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Аннотация: Статья раскрывает особенности землевладения и землепользования дальневосточного казачества. 

Казакам была свойственна такая форма поземельных отношений, которая с одной стороны позволяла сохранять 

общинные традиции землепользования, а с другой давала возможность развития землеустройства в рамках обще-

российского перехода к рыночной системе. 

 

Проблема землевладения и землепользования даль-

невосточного казачества традиционно рассматривается 

региональными историками в контексте изучения про-

цессов заселения региона. В литературе подробно ос-

вещены вопросы формирования и развития войска [1, 2, 

3], его политической [4], хозяйственно-бытовой органи-

зации [5], культуры [6, 7]. Однако в трактовке проблем 

земельных отношений в казачьей среде историки  

не выходят за рамки констатации фактов лучшей зе-

мельной обеспеченности дальневосточного казачества 

[8, 9, 10]. Комплексного исследования поземельных 

отношений Уссурийского и Амурского казачьих войск 

не проводилось. В настоящей статье предпринята по-

пытка анализа земельных отношений в среде дальнево-

сточного казачества с точки зрения модернизации ин-

ститута земельной собственности, как неотъемлемой 

стороны аграрной модернизации. 

Присоединение к Российской империи обширных, 

но почти безлюдных территорий Дальнего Востока  

в середине XIX в. поставило задачу освоения и заселе-

ния этих земель. Вопрос о колонизации Амура рассмат-

ривался Особым совещанием при императоре Алексан-

дре II в октябре 1856 г., где было решено, что наиболее 

целесообразным является заселение региона казаками. 

Это был наиболее дешёвый способ обеспечения военно-

го присутствия в малонаселённом крае. Размещенные 

вдоль границ и наделенные землей казаки выполняли не 

только функции охраны, но и самостоятельно обеспечи-

вали свое содержание, а значит, не требовали больших 

государственных затрат. Предложения Особого совеща-

ния 1 ноября 1856 г. утвердил император Александр II 

[11, с. 108]. Основой дальневосточного казачества слу-

жило Забайкальское войско, созданное еще в 1851 г.  

В 1858 г. было создано Амурское казачье войско,  

в 1889 г. – Уссурийское, Первоначально казачьи станицы 

образовывались вдоль границ, и определенной террито-

рии за ними не закреплялось. Только в 1894 г. по ини-

циативе Приамурского генерал-губернатора С.М. Духов-

ского в целях разделения крестьянского и казачьего зем-

левладения, казакам был сделан земельный отвод, полу-

чивший название «отвод Духовского». Общая площадь 

отвода составляла 14,8 млн. дес., из них 5,7 млн. дес. при-

надлежало Амурскому казачьему войску и 9,1млн. дес. 

Уссурийскому. Однако, в фактическом пользовании,  

в Амурском войске находилось лишь 761 тыс. дес.,  

а в Уссурийском – 938 тыс. дес., в том числе 530 тыс. дес. 

удобной. После «отвода» средний надел на казачью се-

мью значительно увеличился, достигнув 140 дес. [12,  

л. 384 об.]. В целом, дальневосточные казаки были обес-

печены землей значительно лучше крестьян данного ре-

гиона и казаков других регионов России. Например,  

в Амурском казачьем войске в 1900 г. в среднем на муж-

скую душу приходилось 48,2 дес. удобной земли, в Ус-

сурийском – 64,6 дес. В Европейской России этот пока-

затель был значительно меньше: в Астраханском казачь-

ем войске – 21,3 дес., Терском – 16,5, Донском – 14,7, 

Кубанском – 8,2 дес. [6, с. 102–104] Из приведенных 

данных следует, что казаки были наделены землей более 

чем достаточно. Отвод Духовского давал возможность 

получать дополнительные доходы от эксплуатации зе-

мель, на которых находились станции Уссурийской 

железной дороги, и природных богатств, общая стои-

мость которых только на территории Уссурийского 

казачьего войска составляла более одного миллиарда 

рублей. Дополнительную прибыль приносили земли 

войскового запаса (6,8 млн. дес. земли), ежегодный 

средний доход от которых за 1908–1913 гг. превышал 

216 тыс. руб. [13, л. 26] Имелись и другие источники 

пополнения войсковой казны, что позволяло не прибе-

гать к субсидии правительства. 

«Отвод Духовского», создавая привилегии для ка-

зачьего землевладения, объективно ущемлял земельные 

интересы крестьянских переселенцев. Однако он не 

был оформлен юридически, и в начале XX века, когда 

количество свободных земель в крае уменьшилось, 

появились предложения о закрытии территории Духов-

ского и передаче этих земель в фонд крестьянской ко-

лонизации. С 1914 г. решением Совета министров сво-

бодные земли «отвода» передавались в ведение управ-

ления государственных имуществ. В качестве компен-

сации казакам полагалось выплачивать ежегодное по-

собие в размере около 70 тыс. руб. начиная с 1917 г.,  

но в связи с политическими событиями в стране эти 

выплаты произведены не были [14, с. 89]. 

Земельные отношения казачества в пореформенный 

период регламентировались правилами «О поземель-

ном устройстве в казачьих войсках», принятыми  

21 апреля 1869 г. [15] Согласно данному закону, все 

войсковые земли делились на три категории: станич-

ный отвод, надел генералов, штаб-, обер-офицеров  

и войсковых чиновников, земли войскового запаса. 

Особенностью казачьего землепользования являлось  

то, что земля принадлежала войску, а казак имел свой 

пай. «Никакая часть земли и никакие угодья, в черте 

станичного юрта заключающиеся, не могут выходить 

из владения станичного общества в чью-либо личную 

собственность», – гласила статья 7 Правил от 21 апреля 

1869 г. [13, л. 13] Все мужское население, старше 17 лет 
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получало паи. Царское правительство предоставляло 

казакам большие льготы: рядовой состав наделялся 

землей по 30 дес. на мужскую душу и по 10 дес. в ста-

ничный и войсковой запас. В большинстве казачьих 

войск России существовала общинно – надельная сис-

тема землепользования. Однако среди дальневосточно-

го казачества широкое распространение получило за-

хватное землепользование. На Амурское войско с уче-

том ландшафтно-географических условий (лесисто-

болотистая местность) и с целью стимулирования, во-

влечения в хозяйственный оборот неосвоенных земель 

было распространено специальное правительственное 

решение 1869 г., в соответствии с которым, вся земля, 

которую казак осушал от болот и расчищал от леса, 

передавалась ему в личное пожизненное пользование 

без ограничений и независимо от отведенного им наде-

ла [16]. Преимущество при таком распределении земли 

имели зажиточные казаки, обладавшие большими эко-

номическими возможностями. 

Правительство, видя в казаках опору, особенно 

щедро раздавало казачьи земли офицерам. Нормы на-

делов составляли для обер-офицеров – 200 дес., штаб-

офицеров – 400 дес. [13, л. 211] Средний размер пожиз-

ненного участка офицеров Уссурийского казачьего 

войска в 1901 г. составлял 524 дес., что было значи-

тельно выше нормы. Многие офицеры использовали 

свое господствующее положение в войске и при нарез-

ке участков добивались увеличения их площади. На-

пример, в 1899 г. есаул и хорунжий Савицкие получили 

совместно участок общей площадью 726 дес., хотя  

по правилам он не должен был превышать 400 дес. 

Обильно обеспечивались землей и вдовы офицеров. 

Например, вдове сотника Уссурийского казачьего вой-

ска Эпова в 1897 г. был отведен участок в 100 дес. 

удобной земли. При этом, офицерам даже предостав-

лялось право «просить об отводе таких земель, кото-

рые они сами для себя выберут», некоторые участки 

находились и вне пределов войсковой территории. 

Офицерское землевладение носило характер пожиз-

ненной собственности. Юридического права на пере-

ход земельных участков в частную собственность, 

если эти участки находились на территории войска, 

офицеры не имели, хотя, например, в соседней Сиби-

ри они выдавались в собственность [17, с. 261]. Уча-

стки, отведенные офицерам, изымались из обращения 

в войске. В тех случаях, когда надельной земли не 

хватало, это непосредственно влияло на обеспечение 

землей рядовых казаков. 

Значительное распространение в казацкой среде 

получили арендные отношения. В силу более раннего 

заселения, а также наличия захватного права у каза-

ков-старожилов преобладала сдача земли, а у новосе-

лов – аренда. В Амурской области в 1910 г. 1103 хо-

зяйства казаков(23,7 %) арендовали 8,07 тыс. дес. зем-

ли, а 342 двора (7,5 %) сдавали в аренду 4,01 тыс. дес. 

Арендаторами казачьих земель являлись преимущест-

венно лица не казачьего сословия, постоянно меняю-

щиеся, в результате чего эксплуатация арендованных 

земель велась хищнически. Большие доходы приноси-

ла сдача земли китайцам под посевы мака, причем,  

в некоторых случаях арендная плата достигала 

300 руб. за десятину [18, с. 121]. Эта форма была ос-

новой благосостояния большинства казаков.  

Несмотря на лучшие условия обеспечения землей, 

хозяйственное обустройство казаков и уровень разви-

тия земледелия значительно уступали крестьянскому, 

причиной этого было два обстоятельства: во-первых, 

они не могли селиться там, где это было им выгодно,  

а селились на приграничных землях, многие из которых 

были либо малоплодородны, либо подвергались частым 

наводнениям; во-вторых, отрицательно сказывались 

тяготы казачьей службы, когда взрослые и трудоспо-

собные мужчины не по своей воле надолго уходили  

из станицы. В результате, в Амурской области казаче-

ство, располагавшее 477,54 тыс. дес. удобной земли,  

в 1905 г. обработало из нее всего 47,34 тыс. дес., или  

по 1,5 дес. на одного человека. Уссурийское казачество 

из 678 тыс. дес. использовало 20 тыс. дес., или 0,7 дес. 

на одного человека. В крестьянской среде в это время 

на душу приходилось 12,7 дес. обработанной земли [19, 

с. 62]. Учитывая нормы наделения землей, по 40 дес. 

только на рядового казака, а на крестьянскую душу – 15, 

еще раз можно подчеркнуть вывод о щедрости казачьих 

наделов, но при этом отставании их от крестьян и в 

земледелии, и в развитии самого института земельных 

отношений.  

К концу XIX века основными проблемами казачьего 

землевладения и землепользования на Дальнем Востоке 

были неэффективное использование значительных зе-

мельных массивов; неопределенность юридического 

статуса ввиду того, что казачье землепользование регу-

лировалось временными распоряжениями; несовпаде-

ние фактических границ землепользования с официаль-

ными отводами. 

Начиная с 1861 г. неоднократно предпринимались 

попытки межевания казачьих земель, но они нередко 

заканчивались неудачей в силу разных обстоятельств: 

затопления размежеванных земель, наводнения, сго-

ревших при пожаре межевых планов [17, с. 256]. Про-

цесс межевания усложнялся и нежеланием самих каза-

ков и тем, что земли казачьих войск по своим качествам 

были слишком разнообразны и неравноценны, и по 

природным условиям. К концу XIX в. поземельные от-

ношения казачества оказались запущенными, многие 

общины и казаки не знали юридических границ своих 

владений, фактическое землепользование нередко  

не соответствовало произведенным ранее отводам.  

Из 70 казачьих общин охваченных в начале XX века 

землеустроительными работами, границы земельных 

отводов и фактического землепользования совпадали 

только в 43 %. Систематические межевые работы стали 

проводиться только с 90-х. гг. XIX в. и начинались, как 

правило, по ходатайству самих селений и были нацеле-

ны на установление границ участков и решение спор-

ных вопросов землепользования. Всего к началу XX вв. 

на Дальнем Востоке было обмежевано в Амурском вой-

ске – 1 518 тыс. дес., или 26,2 %, и в Уссурийском –  

429 тыс. дес., или 4,7 % территории. Не смотря на боль-

шой размах землеотводных работ, особенно в амурском 

войске, юридического завершения произведенное меже-

вание не получило [13, л. 4]. 

Незавершенность межевых работ, сохранявшаяся 

неопределенность прав владения делала казачьи земли 

уязвимыми перед лицом крестьянской колонизации. 

«Отвод Духовского», создавая привилегии для казачь-

его землевладения, объективно ущемлял земельные 
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интересы крестьянских переселенцев. Однако он не 

был оформлен юридически. И в начале XX в., когда 

количество свободных земель в крае уменьшилось, 

появились предложения о закрытии территории Духов-

ского и передаче этих земель в фонд крестьянской ко-

лонизации. Учитывая то, что у казаков оставалось 

большое количество необработанной удобной земли,  

3 апреля 1910 г. Советом министров было принято По-

ложение, согласно которому, все свободные земли «от-

вода Духовского» подлежали заселению крестьянами-

переселенцами. Амурскому и Уссурийскому казачьим 

войскам выделялись участки, предусмотренные зако-

ном 21 апреля 1869 г. о земельном устройстве в казачь-

их войсках. С 1914 г. решением Совета министров сво-

бодные земли «отвода» передавались в ведение управ-

ления государственных имуществ. В качестве компен-

сации казакам полагалось выплачивать ежегодное по-

собие в размере около 70 тыс. руб. начиная с 1917 г.,  

но в связи с политическими событиями в стране эти 

выплаты произведены не были [14, с. 89]. 

Таким образом, казачье землепользование на Даль-

нем Востоке было основано на законном и на обычном 

праве. Владения казаков в большинстве случаев опре-

делялось давностью пользования и захватным правом. 

Правительство предоставило казакам огромные зе-

мельные просторы, надел рядового казака был только 

юридически в три раза больше крестьянского, а факти-

чески и того выше. Однако это сыграло и свою отрица-

тельную роль. Не знавшие земельного голода казаки  

не стремились узаконивать и обмежевывать земельные 

участки, и отставали от крестьян и в культуре земледе-

лия, и в развитии земельных отношений. Нечеткость 

границ, неуверенность в своей собственности на землю 

ослабляли желание казаков обрабатывать ее должным 

образом. Если дальневосточные крестьяне к концу XIX в. 

осознали необходимость частной собственности и этот 

институт стал развиваться, то казаки оставались на ста-

дии уравнительного землепользования, сохраняя черты 

вольного и захватного права. Но, собственно прогрес-

сивное развитие земельных отношений и не являлось 

самоцелью дальневосточных казаков: они исправно 

несли государственную службу, были обеспечены зем-

лей и продовольствием и имели немалые доходы  

от аренды и различных промыслов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются визуальные стратегии, которые формируют культурное пространство 

современного российского города. В качестве объекта анализа предложен Екатеринбург, в культурном простран-

стве которого указанные стратегии сосуществуют. Автор последовательно устанавливает и называет типы визу-

альных стратегий, описывает их сущностные черты. Визуальный ландшафт современного Екатеринбурга позволя-

ет также определить режимы взаимодействия данных стратегий. 

 

Постановка проблемы. Российская Федерация явля-

ется одним из примеров высокоурбанизированной 

страны. Доля населения, которая проживает в городах, 

составляет порядка 73 % [1]. Это позволяет нам утвер-

ждать, что пространство российского города репрезен-

тирует основные процессы и тенденции, которые про-

исходят в современной культуре. 

Анализ последних исследований, в которых рассмат-

ривалась проблема «современного российского горо-

да», показывает, что количественные показатели не яв-

ляются исключительными основаниями, позволяющие 

ставить знак равенства между «городом» и «современ-

ной культурой». Социокультурный дискурс подразуме-

вает обращение к иному критерию, определяющим «со-

временность», в частности − феноменологии культуры. 

В данном случае мы имеем дело со следующим вопро-

сом – когда российская культура становится вариантом 

(цивилизационным, региональным) современной куль-

туры. Наиболее плодотворным путем, позволяющим 

ответить на поставленный вопрос, мы считает обраще-

ние к визуальному пространству современного россий-

ского города. Итак, целью настоящей статьи является 

попытка рассмотреть визуальные стратегии, которые 

репрезентируют процесс включения российского горо-

да в логику развития современной культуры. 

Изложение основного материала настоящего ис-

следования. Первую специфическую черту современной 

культуры мы связываем с категорией «пространство». 

«Жизненный цикл» современной культуры тесным об-

разом связан с городом. Но возникает естественное 

противоречие, с которым трудно не согласиться. Город 

как феномен культуры, бесспорно, существует не одно 

тысячелетие. Но только в современных реалиях город 

является практически абсолютным и единственным 

фактором культурогенеза. В предыдущие культурно-

исторические эпохи город выступал на подчиненных 

ролях по отношению к другим «центрам культуры» 

(например, средневековому монастырю или замку фео-

дала). Современная культура и ее производные (арте-

факты, явления, процессы и пр.) не только зарождаются 

в пространстве города, но также воспринимаются в ка-

честве культурных норм и идеалов. Итак, культура 

приобретает черты «современной», когда город стано-

вится основным субъектом культурогенеза. 

Последнее замечание требует некоторых уточнений, 

связанных с вопросом, когда в России начинается со-

временная культура, понимаемая в качестве городской. 

Обращаясь к историкам, можно сослаться на политиче-

ские предпосылки «современности» в российской куль-

туре – началу 1990-х гг. Политические и экономические 

последствия распада Советского Союза при всей мас-

штабности этого события нельзя назвать «датой нача-

ла» современной культуры в новой России. Более ра-

зумным, с нашей точки зрения, следует принять другое 

основание. Это основание детерминировано не столько 

политическими мотивами (хотя, и они сыграли немало-

важную роль), сколько социальными и культурными.  

В качестве такового мы предлагаем рассматривать 

стратегию развития городского пространства, которая 

инициирована непосредственно на муниципальном 

уровне. Подобные стратегии, в отличие от «внешних» 

(общефедеральных, целевых) программ меняют харак-

тер развития российского города. Город, чтобы счи-

таться успешным экономическим, социальным и куль-

турным проектом, должен опираться на внутренние ре-

сурсы. Собственная стратегия развития действительно 

стала поворотной точкой в жизни российского города, 

поскольку активизировала значимые процессы, кото-

рые характеризуют современную мировую культуру. 

Опишем их. 

Эмансипация. Современная культура манифестиру-

ет принцип свободы и уход от норм, выработанных  

в рамках традиционной социокультурной системы. За-

метим, что город постепенно и на протяжении столетий 

стал пространством, в котором человек завоевывал сво-

боды и права. Конечно, сейчас остается за рамками 

данной работы этическая оценка свобод и обязанно-

стей, без которой они не существуют. Только в таком 

пространстве могло появиться правило – «Stadtluft 

macht frei» (нем. «Городской воздух освобождает»);  

по средневековому обычаю беглый крепостной, про-

живший в городе долгое время, становился лично неза-

висимым. Эмансипация, как правило, понимается в каче-

стве оппозиции традиции. Однако городское простран-

ство, которое функционирует как эмансипированное, 

должно (в идеале) принимать традиции и считаться  

с ними. Мы предполагаем несогласие с этой мыслью  

и возможные контраргументы, например – «Современ-

ная эмансипированная культура под благими намере-

ниями уничтожает традиционную». Но в данном случае 

мы имеем дело не с эмансипацией, а культурным реак-

ционизмом. 

Казуальность и конструктивизм. Современная го-

родская культура строиться на желании эксперимента  

и перманентного формотворчества. Зачастую экспери-

менты носят открытый провокационный характер. Это 

актуализирует и делает востребованным в культурном 

пространстве такие практики, как перформанс и хэппе-

нинг. В отличие от классических драматических дейст-

вий они основаны на ситуативной и контекстуальной 
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интерпретации, которые обусловлены городской реаль-

ностью (т.е. манифестация социального вызова). Так,  

в январе 2013 года в центре Екатеринбурга на уличные 

фонари были повешены большие абажуры, которые  

по замыслу художника Т.Радя, должны были создавать 

в городе чувство уюта и домашней гармонии.  

Рационализация, понимаемая как построение логи-

чески обоснованная реальности. Объектами рационали-

зации становятся не только физическое пространство 

современного города: архитектурно-планировочные ре-

шения, инфраструктура. На макроуровне рационализа-

ции также подвергается общественное пространство: 

социальная структура и отношения между людьми. Со-

циальная структура города основана на статусах и ро-

лях, достижение которых происходит в соответствии  

с «общественным договором». Отношения выстраива-

ются на прагматических (функциональных и профес-

сиональных) основаниях. В данном случае мы ссыла-

емся на слова классика прагматической философии 

Ч.Пирса, который как нельзя лучше описал социальные 

отношения в современном городе: событие «несомнен-

но будет происходить в обозримом будущем со всяким, 

кто выполнит определенные условия» [2]. Для совре-

менного горожанина важны предсказуемость и логич-

ность событий. 

Представленные процессы, по нашему мнению, на-

ходят визуальную репрезентацию (т.е. отражение)  

в культурном пространстве современного российского 

города. Вопрос в том, в какой мере данные процессы 

визуально представлены в городе? Необходимо обра-

титься к понятию «стратегия». В нашем понимании, 

стратегия культуры – это функционирование культуры 

по установленным правилам, которые определяют пер-

спективы ее развития. Как может показаться, понятие 

«стратегия культуры», хотя и близко, но не равно поня-

тию «культурно-историческая эпоха». Культурно-

исторические эпохи (классическое деление: Древний 

мир, Средние века, Новое время и т.д.) также функцио-

нируют по определенным правилам. Это и позволяет 

историкам, искусствоведам, теоретикам культуры про-

водить условную границу между эпохами. Однако от-

дельное внимание к конкретной эпохе показывает, что 

одна и та же культурная проблематика могла решаться 

различными путями. Другими словами, социальные  

и культурные группы видели «свое решение» текущей 

проблемы. Решение могло рождаться в результате кон-

фликта, компромисса, внешнего влияния и пр. Напри-

мер, Средние века, вне всякого сомнения, принимаются 

в гуманитарной науке как теоцентрический тип культу-

ры: проблема верховенства власти могла решаться раз-

личными способами – в пользу светских либо религи-

озных иерархий. Также по-разному решалась проблема 

отношений между Богом и человеком: при посредниче-

стве института церкви или вне такового, ответом на во-

прос стало появление нового направления в христиан-

стве – протестантизма. Итак, стратегия – это также по-

становка социокультурными группами конкретных це-

лей и попытка их достижения в соответствии с опреде-

ленными правилами. Но помимо мировоззренческих 

установок и философской базы указанные группы ма-

нифестируют свое видение текущей проблемы также  

и на уровне визуального культуротворчества, формируя 

при этом специфический визуальный ландшафт.  

Это позволяет не только осваивать культурное про-

странство, но закреплять его за собой. Визуальный 

ландшафт современного города мы можем рассматри-

вать как своеобразный «культурный тезаурус», который 

был составлен процессе культуротворчества опреде-

ленными социокультурными группами. Резюмируем, 

визуальными стратегиями мы называем освоение куль-

турного пространства социокультурными группами по 

определенными правилам и закономерностями, в ре-

зультате которого формируется специфический визу-

альный ландшафт. 

Екатеринбург, который мы предлагаем в качестве 

объекта рассмотрения в рамках настоящей статьи, ре-

презентирует актуальные для современного российско-

го города визуальные стратегии. По нашему мнению,  

в культурном пространстве современного Екатеринбур-

га представлены две визуальные стратегии, которые 

можно назвать «государственная» и «внутригород-

ская». Названия носят условный характер. Но такими 

номинациями мы бы хотели подчеркнуть следующее. 

Первая стратегия формирует визуальный ландшафт 

Екатеринбурга в соответствии с общегосударственны-

ми целям и задачами. Культуротворчество групп, кото-

рые направляли либо направляют данные стратегии, 

обусловлено необходимостью включения Екатеринбур-

га в контекст общероссийской культуры. Оговоримся, 

что данный тип визуальных стратегий не следует вос-

принимать в качестве «давления на город извне» – 

здесь мы далеки от политической или политологиче-

ской интерпретации. «Государственные» визуальные 

стратегии могут инициировать и поддерживать город-

ские силы (не только муниципальные политические 

элиты, но также творческая интеллигенция, субкуль-

турные группы). Данная стратегия предопределена ло-

гикой урбанизации в России. Основание абсолютного 

большинства российских городов, и Екатеринбург  

в этом не исключение, было инициировано или в зна-

чительной мере поддержано государством. Конечно, 

можно отметить, что продвижение российского госу-

дарства на восток было осуществлено во многом благо-

даря «вольным людям» (казаками, ушкуйниками),  

но в конечном итоге именно русский царь принимал 

«новые земли под свою руку». Когда в начале XVIII ве-

ка и в последующие годы российскому государству бы-

ли жизненно необходимы ресурсы для модернизации,  

а также ведения войн, территория Среднего Урала как 

нельзя лучше подходила для решения поставленных за-

дач. Значительный пласт материальной и духовной 

культуры, созданный в городской системе, был детер-

минирован индустриальным характером производства. 

Определения, которые приписывают Екатеринбургу – 

«город-завод» и «город-крепость», – подтверждают 

этот факт. Также в научной литературе появляется спе-

циальная характеристика, описывающая особый тип 

культуры, который может быть отнесен и к Екатерин-

бургу – горнозаводской.  

Второй тип визуальных стратегий – «внутригород-

ской» – определяется необходимостью поиска россий-

ским городом самостоятельного вектора культурного 

развития. Эта стратегия развивается не столько как 

противовес первому типу, сколько как попытка город-

ского самоопределения. Российский город обращается 

к ней в том случае, когда первая стратегия не может 
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разрешить текущие социокультурные противоречия. 

Исторические документы, в частности «Городские по-

селения в Российской империи», свидетельствуют  

об этом. Так, например, когда в середине XIX века ин-

дустриальное производство перестало удовлетворять 

нужды города, Екатеринбург был уравнен в правах  

с губернскими и портовыми центрами; а ранее, в 80-х гг. 

XVIII века в городе был открыт магистрат [3]. Переход 

к новому типу культуры – постиндустриальному – так-

же вынуждает Екатеринбург обращаться к «внутриго-

родской» стратегии развития.  

Каким образом мы можем рассмотреть присутствие, 

а также режимы взаимодействия данных визуальных 

стратегий в современном Екатеринбурге? Первым мо-

ментом для анализа может стать способ аккультурации 

пространства. Визуальный ландшафт города формиру-

ют т.н. культурные доминанты – основной признак 

культуротворчества человека в городском пространст-

ве. Доминанты визуального ландшафта могут быть за-

даны природой – горами, реками, лесами. Человек, 

приходящий в природное пространство, органически 

сосуществует с ним (например, в восточном типе куль-

туры), либо подчиняет себе (в европейском типе куль-

туры). Индустриальная экономика, сформировавшая  

к 1930-40-м гг. визуальный облик Екатеринбурга, под-

чинил, либо элиминировал из культурного пространст-

ва природу как самостоятельную стихию. Однако со-

временный Екатеринбург, который стремится стать 

«центром агломерации с элементами мирового города» 

[4], пытается выстраивать более конструктивные отно-

шения с природой, возвращает ее в культурное про-

странство аналогично тому, как с этим принято посту-

пать во всех мировых мегаполисах. Так инициативные 

группы и городская общественность готовы открыто 

защищать и доказывать необходимость естественной 

среды в визуальном ландшафте Екатеринбурга.  

Доминанты визуального ландшафта также задаются 

типами архитектурных построек. Традиционными ори-

ентирами Екатеринбурга выступали артефакты индуст-

риальной экономики: трубы фабрик, дороги и улицы, 

расходящиеся от зданий управлений заводов. В настоя-

щее время ключевыми доминантами визуального ланд-

шафта Екатеринбурга являются постройки, которые 

удовлетворяют, с одной стороны, приватные и индиви-

дуальные потребности (жилые «высотки», торгово-

развлекательные центры), а с другой – здания, функцио-

нирующие в условиях новой постиндустриальной эко-

номики (офисы частных компаний и корпораций).  

Итак, смена доминант визуального ландшафта в ус-

ловиях современной культуры отражает, каким образом 

в Екатеринбурге меняются стратегические интересы  

от общегосударственных к внутригородским. 

Горнозаводская культура, которая была иницииро-

вана в рамках государственной стратегии городского 

развития, в современном Екатеринбурге визуально ре-

презентирована преимущественно на районном уровне. 

Субъектами, которые по-прежнему стремятся трансли-

ровать культурные ценности данного типа культуры, 

являются районы, ставшие локомотивами уральской 

индустриализации: Уралмаш (Уральский завод тяжело-

го машиностроения), Эльмаш (бывший завод Уралэлек-

троаппарат, сейчас – Уралэлектротяжмаш), Химмаш 

(одноименный завод в системе химического машино-

строения). Об этом мы можем судить, в частности, ана-

лизируя праздничную культуру, которая связана с дея-

тельностью заводов (День металлурга, День машино-

строителя, юбилеи заводов и т.п.). 

Один из микрорайонов Екатеринбурга – Уралмаш – 

является классическим образцом индустриального го-

родского района, и «промышленная» тема пронизывает 

структуру социокультурного пространства. Архитек-

турная планировка района имеет четко определяемый 

«центр притяжения» – Уральский завод тяжелого ма-

шиностроения. Главные улицы расходятся от цен-

тральной площади, расположенной около здания заво-

доуправления. Ведущим архитектурным стилем являет-

ся конструктивизм как выражение технологического 

совершенства человеческой мысли. Сеть маршрутов 

района, улицы и дороги, берущие начало от завода, ра-

ционально расположены и четко оформлены рекреаци-

онные, производственные, жилые, социальные зоны. 

Урбанонимы – именной пласт, представленный офици-

альными и неформальными названиями локусов город-

ского пространства – отражают производственную 

жизнь района (названия улиц: Машиностроителей, Ин-

дустрии, Заводская, Уральских рабочих и т. п.). Нами 

проводился анализ урбанонимов, в частности − назва-

ние улиц Уралмаша. Абсолютное большинство из них – 

за исключением абстрактных названий (например, пер. 

Зеленый или Древесный) – репрезентируют две темы. 

Первая тема – коммунистическая; вторая – производст-

венная. Логика использования данных урбанонимов со-

гласуются с историей района, который устраивался  

как «отец заводов и фабрик» под прямым контролем 

партийных органов.  

Итак, можно отметить следующую черту визуально-

го ландшафта современного Екатеринбурга: промыш-

ленная составляющая города редуцируется до перифе-

рийных районов. 

Говоря о втором типе визуальной стратегии («внут-

ригородской»), мы обнаруживаем новое ее свойство – 

прагматическую направленность. Прагматизм – это ка-

чество, которое ранее в истории российского города 

практически отсутствовало. Девизом российского горо-

да может стать высказывание: «Истинное то, что при-

носит практическую пользу моему городу». От внима-

тельного взгляда не может скрыться «культурная кон-

куренция» между российскими региональными центра-

ми. Возможно, мы сгущаем краски, однако повышение 

уровня социальной, культурной и политической конку-

ренции все же стоит отметить. Визуальные тексты рос-

сийских новых мегаполисов приобретают всё большую 

ангажированность и интенциональную (наличие за-

мысла) направленность. Российский город пытается, по 

нашему мнению, писать собственную биографию, и ви-

зуальные коды включаются в эту работу. Если ранее 

биография города определялась внешними силами (на-

пример, государственной властью), то в настоящее 

время эта деятельность понимается как «дело собствен-

ных рук». В доказательство этого тезиса, мы позволили 

сравнить два российских города – Екатеринбург и Ка-

зань. В обоих городах визуально репрезентируется 

схожая тема – «город на границе Европы и Азии». Следу-

ет отметить парадоксальность, на первый взгляд, исполь-

зования данной темы. Екатеринбург действительно может 

использовать данный лозунг в силу географической  
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данности; в нескольких километрах от города распо-

ложена стела-фронтир, разделяющая две части света. 

Однако по особенностям городской планировки, архи-

тектуры, деловой и экономической активности Екате-

ринбург представляет собой европейский, нежели 

«пограничный» город. Казань, свою очередь, также 

имеет право именоваться «город-на-границе». Дейст-

вительно, социокультурное пространство города визу-

ально артикулирует две ментальности – европейскую 

и восточную. Но с точки зрения географии, городу  

до границы частей света не менее 1000 км на восток. 

Мы нисколько не хотели обидеть города данными 

примерами; нами отмечается исключительно то, на-

сколько прагматично российский город «разыгрыва-

ет» свою роль, в попытке включиться в общемировые 

культурные тренды.  

Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. Представленные визу-

альные стратегии формируют неоднозначный и плюра-

листический облик современного российского города. 

Режимы взаимодействия между данными стратегиями 

задают и влияют на социокультурную динамику город-

ских процессов. Мы предполагаем, что устойчивое раз-

витие российского города будет предопределено в ре-

зультате разумного баланса между ними. В дальнейшем 

мы попытаемся обратиться к проблеме культурных 

практик, которые формируют визуальное пространство 

современного российского города. Мы надеемся,  

что стратегии, которые были нами выделены, имеют 

под собой практическую реализацию.  

Статья подготовлена в рамках государственного 

задания №2014/392 НИР №1881. 
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Традиционно президенты Соединенных Штатов 

Америки уделяют большое значение сфере публичной 

дипломатии. Собственный подход к этому элементу 

межгосударственных отношений предложила и адми-

нистрация Б. Обамы.  

После вступления в должность 20 января 2009 г.  

Б. Обама сформировал мощную команду специалистов 

в области внешнеполитической пропаганды, централь-

ное место среди которых заняла заместитель госсекре-

таря США по публичной дипломатии Джудит Макхейл. 

До прихода в администрацию Обамы она была руково-

дителем большого коммерческого телеканала «Диска-

вери». На сегодняшний день в ведении Д. Макхейл  

в Госдепартаменте находятся культурно-образова-

тельные и обменные программы, располагающие бюд-

жетом в миллиард долларов. 

Одним из первых шагов новой администрации в об-

ласти общественной дипломатии стало обращение пре-

зидента 4 июня 2009 г. с трибуны Каирского универси-

тета ко всему исламскому миру. По мнению эксперта 

московского Центра Карнеги А. Малашенко, Б. Обама 

обратился «не к умеренным, прозападно ориентирован-

ным политикам типа египетского президента или сау-

довского короля, которые и так глядят на него с надеж-

дой, и не к исламским экстремистам из «Талибана»  

и «Аль-Каиды». Он пытается донести свои слова до 

простого мусульманина, который может поддержать 

власть, но может и стать базой религиозной оппозиции. 

Обама пытается переломить (не сразу, конечно) взгляд 

этого мусульманина на Америку. Он обращается к му-

сульманскому народу точно так же, как в США он об-

ращается к народу американскому. Обама старается 

убедить мусульман в том, что в американском обществе 

нет чувства враждебности к исламу» [1]. 

Стратегия Б. Обамы изначально получила поддерж-

ку, как в политических, так и в академических кругах 

США. Ближайшим сторонником президента выступает 

министр обороны Р. Гейтс (бывший глава ЦРУ).  

По мнению Гейтса, Соединённые Штаты должны уве-

личить свои затраты на публичную дипломатию. Он 

полагает, что успех внешней политики страны возмо-

жен исключительно на балансе между «мягкой» и «жё-

сткой» силой. Разумное сочетание военной и экономи-

ческой мощи с «мягкой» силой общественной диплома-

тии было обобщено в понятии «умная сила» (smart 

power), введённом в научный оборот профессором Гар-

вардского университета Дж. Наем в совместном докла-

де, для Конгресса, с бывшим первым заместителем гос-

секретаря США Р. Эрмитаджем. Согласно американ-

ским аналитикам, ключевым компонентом «умной си-

лы» служит умение главы государства «добиваться 

поддержки со стороны различных аудиторий дома  

и за рубежом». [2]. По сути, именно «умная сила» по-

ложена в основу общественной дипломатии американ-

цев в Афганистане и Ираке. 

Характеризуя современную внешнюю политику 

США, политолог Р. Кейган сравнивает начальные шаги 

Б. Обамы со стратегией Вудро Вильсона, утверждавше-

го, что «доброжелательность и моральный облик Аме-

рики» будут оказывать необходимое воздействие  

на позиции других государств. По мнению Р. Кейгана, 

Б. Обама – сторонник такой точки зрения: «Если другие 

нации отказались сотрудничать с нами, то только пото-

му, что они считают Соединённые Штаты агрессивным 

и злым государством». В этой связи «ключевой задачей 

Обамы является изменение этого восприятия». Анали-

зируя действия администрации Б. Обамы, Р. Кейган 

делает интересное обобщение, которое как нельзя луч-

ше определяет цель общественной дипломатии Ва-

шингтона: «обращение к исламскому миру, призывы 

устранить всё ядерное оружие и «перезагрузка»в отно-

шениях с Россией – всё это основа дипломатии Обамы, 

которая демонстрирует, что Америка вдруг стала дру-

гой. Она изменилась. Стала лучше... Пришло время 

сотрудничества всех наций с США...» [3]. 

Новый американский лидер неоднократно высту-

пал с инициативой урегулирования ряда международ-

ных проблем, наиболее значимая из которых – арабо-

израильский конфликт. Во время визита в США  

(18 мая 2009 г.) нового главы израильского кабинета 

министров Б. Нетаньяху Барак Обама потребовал пол-

ностью прекратить строительство еврейских поселений 

на Западном берегу реки Иордан, чем вызвал некоторое 

недовольство в ультраправых кругах Тель-Авива.  

В конечном итоге, все внешнеполитические акции пре-

зидента США (в том числе миссия спецпредставителя 

по Ближнему Востоку Дж. Митчелла) служат целям 

публичной дипломатии, призванной изменить отноше-

ние исламского мира к Америке. Вполне очевидно, что 

прорыв в ближневосточном урегулировании сделал бы 

Вашингтон более привлекательным как для региональ-

ных элит, так и для всего мирового сообщества. 

Модернизации подвергается тактика, призванная не 

«взламывать двери», а «культурно стучаться». Главным 

внешнеполитическим приоритетом США вновь названа 

безопасность Израиля, что также предполагает много-

миллиардные американские инвестиции в гражданские 

и военные программы. Помимо всего прочего, Б. Обама 

настаивает на прекращении ядерных испытаний в Ира-

не, столь важном шаге для баланса сил в регионе. Кри-

тические заявления в адрес Ирана всё ещё остаются 

важной традицией, возведённой в ранг первостепенной 
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международной проблемы со времён администрации 

Буша-младшего. 

Недавние шаги правительства США, связанные  

с отказом от размещения системы ПРО в Центральной 

и Восточной Европе, весьма благоприятно отразились 

на имидже Вашингтона и продемонстрировали чёткую 

последовательность в планировании и проведении ин-

формационных операций. По сути, звонок Б. Обамы 

чешскому премьер-министру и выступление американ-

ского лидера в Варшаве, позволили Вашингтону сбли-

зить позиции своих союзников по НАТО (Германии  

и Франции с англо-американским союзом), а также до-

говориться с Россией по некоторым вопросам иранской 

ядерной программы. 

Во время открывшейся в штаб-квартире ООН  

в Нью-Йорке общеполитической дискуссии в рамках 

64-й сессии Генеральной Ассамблеи Б. Обама призвал 

начать «новую эру сотрудничества, основанную на вза-

имных интересах и взаимном уважении». Выступление 

президента США, предусматривающее по своей страте-

гической направленности борьбу с «рефлексивным ан-

тиамериканизмом», нашло широкую поддержку среди 

населения ряда азиатских и африканских государств. 

Это обстоятельство – благоприятный признак восста-

новления имиджа США, негативность которого усугу-

билась после разразившегося в 2007–2009 гг. мирового 

экономического кризиса. 

Процесс развития американской публичной дипло-

матии, цель которой – завоевание стратегических ком-

муникационных пространств, позволяет сделать такое 

заключение: для полноценного лидерства в современ-

ном мире необходимы эффективные средства убежде-

ния, с их помощью можно получить (в одностороннем 

порядке) широкий доступ как к сырьевым ресурсам 

планеты, так и захватить новые рынки сбыта продук-

ции. Администрация США, взявшая на себя задачу 

глобального лидерства, прекрасно осознаёт, что невоз-

можно контролировать мировые процессы исключи-

тельно путём военной силы. 

Несмотря на лидерство американцев в области гло-

бальной связи, Соединённые Штаты встречают достой-

ное сопротивление со стороны Европейского Союза. 

«Мягкая сила» Европы все больше привлекает к себе 

сторонников идеи «европейской семьи», благополуч-

ной и бесконфликтной. Финансово-промышленные 

элиты ЕС весьма негативно относятся к американской 

культурной экспансии, отвечая аналогичными метода-

ми воздействия [4]. 

Культурная сила Европы, как основного преследо-

вателя в вопросах международной имиджевой деятель-

ности, – это, прежде всего, Лондон, Париж и Берлин. 

Причём, лидером триумвирата выступает Великобри-

тания, арсенал которой пополняют корпорации «Би-би-

си», «Водафон», а также сеть газет и журналов по все-

му миру. Лидерство подкрепляется всемирной попу-

лярностью британской поп-музыки, лидирующей в хит-

парадах, как в развитых, так и в развивающихся стра-

нах. Потенциал Лондона также носит институциональ-

ный характер, выраженный во многом в Британском 

Содружестве Наций (объединяющем под своей «куль-

турной опекой»53 государства). Наряду с Великобри-

танией, цели США нарушает Франция, мировой лидер 

по привлечению туристов. Париж сумел отстоять статус 

интеллектуальной столицы Европы, став лидером по 

количеству Нобелевских премий в области литературы. 

Помимо глобального вещания французских телеканалов 

и популярности печатных изданий («Монд», «Фигаро») 

Елисейский дворец тратит ежегодно 1 млрд. евро  

на поддержку и развитие международной организации 

«Франкофонии», объединяющей 56 стран и 14 наблюда-

телей. Причём, главными критериями для вступления  

в организацию были провозглашены культурные связи  

с Францией, сложившиеся на протяжении многих десяти-

летий и даже веков, а вовсе не лингвистический критерий. 

Активность проявляет также Германия, сама по себе 

являющаяся надёжной опорой европейской экономики. 

Немецкая пресса и автомобильная промышленность 

(главным образом – «БМВ» и «Мерседес-Бенц») служат 

символами стабильности и роскоши, привлекающими 

симпатии миллионов людей во всём мире. 

В ближайшие десятилетия, публичная дипломатия 

Вашингтона будет испытывать на себе ожесточённое 

сопротивление со стороны Китая, который как никогда 

озабочен проблемой своего негативного имиджа, пре-

пятствующего реализации собственных товаров и ус-

луг. В июле 2009 г. центральное телевидение Китая 

начало вещание на арабском языке (наряду с вещанием 

на английском, французском и испанском) и планирует 

также приступить в конце 2011 г. к трансляции передач 

на русском языке. По мнению, китайских официальных 

властей, цель этих проектов – «дать миру реальное 

представление о жизни в Китае». 

Основываясь на высокоинтеллектуальной методике 

манипуляции сознанием, Вашингтон продолжит борьбу 

за стратегические коммуникационные пространства. 

Однако в силу дальнейшего формирования многопо-

лярного мира, вызванного торгово-промышленным  

и политическим усилением Евросоюза и Китая, США 

будут вынуждены форсировать создание системы «ин-

формационного сдерживания» этих центров силы.  

По всей видимости, они сделают ставку на использова-

ние своего единоличного положения в сфере спутнико-

вой связи и сети Интернет. 

Современные информационно-коммуникационные 

технологии разнообразили инструментарий традицион-

ной публичной дипломатии возможностью привлече-

ния глобальной сети Интернет, с ее социальными сетя-

ми, форумами и иными возможностями для формиро-

вания определенных представлений у зарубежной ау-

дитории о тех или иных событиях. Иными словами,  

к возможностям радио, телевидения, газет, журналов 

добавляется еще и Интернет.  

Число пользователей Интернетом растет довольно 

стремительно, пропорционально с ним растет и число 

посетителей сайтов-социальных сетей, клубов по инте-

ресам, форумов и т.д., что дает определенные возмож-

ности общения с обывателями напрямую. Сейчас Пра-

вительство Соединенных Штатов является активным 

участником более 600 тысяч различных социальных 

сетей по всему миру. И можно с уверенностью гово-

рить о распространении американской мягкой силы  

и публичной дипломатии в киберпространство [5]. 

И, несмотря на новизну явления публичной кибер-

дипломатии, уже появилось несколько терминов, опи-

сывающей этот ее аспект: digital diplomacy, Internet di-

plomacy, Twitter diplomacy, public diplomacy Web 2.0. 
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Последний из перечисленных терминов имеет наи-

большее распространение в среде внешнеполитическо-

го руководства США. Однако на наш взгляд подобный 

термин малоприменим для описания этого аспекта пуб-

личной дипломатии: хотя бы причине неблагозвучно-

сти для русскоязычного человека. Термин Интернет-

дипломатия видится нам более применимым, поскольку 

более очевиден для человека далекого от проблемати-

ки, а также кратко и емко описывает сущность явления.  

Современная Интернет-дипломатия США дает ши-

рокие возможности, во-первых, по корректировке со-

держания информационной пропаганды: глобальная 

сеть позволяет оперативно изменить не только подбор 

литературы и информации по теме, но и организовать 

дискуссию, направлять ее в определенное русло, от-

слеживать изменения общественного мнения. Во-

вторых, активное участие Администрации США в со-

циальных сетях позволяет персонифицировать группы 

молодежи, имеющие протестные настроения и напря-

мую, в режиме реального времени весть с ними работу. 

Кроме этого, создание персональных акаунтов высших 

должностных лиц США, их политических институтов, 

позволяет создать видимость личной живой беседы  

с людьми, отвечающими за принятие решений в стране 

и во многом вершащих судьбы людей всего мира. Кро-

ме того, использование сети Интернет значительно со-

кращает расходы на информационно-пропагандисткую 

деятельность правительства, и, что не мало важно, име-

ет приоритеную целевую аудиторию – молодежь. Ведь 

по статистике основную массу пользователей глобаль-

ной сети составляют люди от 14 до 28 лет.  

Появление Интернет дипломатии относится к концу 

ХХ века, использование Интернета для проведения ак-

ций публичной дипломатии предложил директор Ин-

формационного агентства США Дж. Даффи в 1996 го-

ду. Первым шагом в развитии Интернет-дипломатии 

было размещение материалов на официальных сайтах 

дипломатических представительств Соединенных Шта-

тов. Впоследствии разрозненные материалы стали объ-

единятся в Электронные журналы Правительства США. 

Таким образом печатное слово обретает виртуальную 

оболочку, при этом не меняя своей сущности, обретая 

лишь в данном контексте временные и финансовые 

преимущества.  

Далее, происходит «интернетофикация»радио- и те-

ле- каналов: существующие американские каналы, на-

правленные на зарубежную аудиторию переводятся  

в сеть Интернет, там же создаются и новые каналы.  

В 2006 году при активной поддержке К. Райс созда-

ется первый официальный блог Государственного де-

партамента США – Dipnote, открывает правительствен-

ный портал America.gov, направленные на распростра-

нение позитивной информации о Соединенных Штатах. 

Администрация Б. Обамы в 2009 году предприняла 

попытку консолидировать публично дипломатическую 

деятельность в сети Интернет: консолидация протест-

ной молодежи вокруг демократической платформы 

Правительства США, дискредитация всемирных и ре-

гиональных антиамериканских движений, в том числе  

и предотвращении вербовки ими новых сторонников  

из числа молодежи, подрыв антидемократических пра-

вящих режимов. Другими словами, цели преследуемые 

Правительством США в ведении Интернет-дипломатии 

существенно не отличаются от целей традиционных 

мероприятий публичной дипломатии.  

Интернет становится лишь средством, инструмен-

том в реализации политики США. Нельзя говорить  

о появлении совершенно нового явления в дипломати-

ческой деятельности: это всего лишь выход традицион-

ных механизмов на более совершенный удобный, вы-

годный, а также технически оснащенный уровень.  

Заслуга Администрации Б. Обамы, как нам представ-

ляется, лежит в плоскости создания механизма реализа-

ции мероприятий Интернет-дипломатии. С одной сторо-

ны государственному секретарю США Х. Клинтон уда-

лось создать команду специалистов-организаторов  

в правительственных структурах США, с другой сторо-

ны, Интернет дипломатия США подключила к реализа-

ции собственных мероприятий такие крупные компании 

как Google, Facebook, Twitter, Howcast.  

В 2009–2010 года появляются документы, регламен-

тирующие американскую стратегию Публичной ди-

пломатии: «Публичная дипломатия: укрепление взаи-

модействия США с миром» и «Публичная дипломатия: 

национальный стратегический императив». Согласно 

этим документам были выделены основные задачи  

для публичной дипломатии США, в том числе и новой 

Интернет-дипломатии.  

Во-первых, идеологическая победа над врагами 

США и их дискредитациях. Во-вторых, противостояние 

пропагандисткой деятельности Китая, а также трансна-

циональных неправительственных структур, несущих 

угрозу национальной безопасности США. В-третьих, 

минимизация присутствия России в информационном 

пространстве республик бывшего СССР. И, наконец, 

противодействие внешней культурной политике Ирана, 

осуществляемой через социальные сети.  

Помимо этого, в сентябре 2010 года появляется 

«Стратегический план развития информационных тех-

нологий в 2011–2013 гг.: цифровая дипломатия». Здесь 

к инструментам Интернет дипломатии добавляется еще 

дипломатия мобильного телефона: расширение доступа 

иностранных граждан к мобильной связи, а также фор-

мирование и поддержка объединений, борющихся с ав-

торитаризмом, ущемлениями прав и свобод человека [6]. 

Н.А. Цветкова выделяет 4 направления публичной 

дипломатии США, связанной с глобальной сетью Ин-

тернет: создание молодежного протестного движения, 

мобилизация групп диссидентов, формирование диало-

га между правительством США и отдельными блогера-

ми, объединение пользователей вокруг американского 

интерактивного радио и телевидения [7]. 

В данном контексте новым представляется лишь 

диалог, ставший возможным лишь благодаря Интерне-

ту. Остальные три направления широко использовались 

традиционной публичной дипломатией: вспомним хотя 

бы развитие конфронтации между США и СССР в годы 

Холодной войны, когда советская молодежь была важ-

нейшей целевой группой США, а в странах Запада мо-

лодежь активно участвовала в доставке литературы из 

СССР, служила опорой для социалистических и рево-

люционных партий и т.д. Что касается направления 

мобилизации групп диссидентов, то новизной обладает 

только способ их мобилизации – Интернет-блоги. Ин-

тернет позволяет лишь более оперативно отслеживать 

баланс политических сил в иностранных государствах, 
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а также выстраивать контакты лишь с лидерами оппо-

зиционных и диссидентских групп.  

Радио и телевидение, переведенное в формат дид-

житал, является наиболее масштабным проектом со-

временной публичной дипломатии США. Интернет дал 

возможность расширить спектр каналов, ведущих зару-

бежное вещание, но численное их увеличение не дало 

возможность сделать этот аспект публичной диплома-

тии более эффективным. Даже не смотря на то, что 

произошел пересмотр содержания вещания: от попу-

лярной музыки и кино был сделан переход к докумен-

тальным фильмам, по-прежнему американские теле-  

и радиоканалы остаются непопулярными, особенно  

в странах Ближнего Востока.  

Важнейшим в связи с переходом США к реализации 

программ Интернет-дипломатии является установление 

прямых контактов с иностранными гражданами, опера-

тивная связь с ними и мгновенное взаимодействие с ними.  

Во-первых, это позволяет формировать бренд США 

через личности американского политического руково-

дства. Во-вторых, характер социальных сетей позволяет 

манипулировать сознание блогеров, имманентно призы-

вая к определенным действиям. В-третьих, происходит 

коммуникация, в результате которой меняются пред-

ставления блогеров, их отношения и образ мышления. 

Наконец, отслеживаются наиболее харизматичные сто-

ронники и противники политики США, что существенно 

упрощает дальнейшую работу дипломатии США в стране.  

Стоит отметить, что формирование бренда Соединен-

ных Штатов через личность Президента происходит весь-

ма успешно – для этого привлечены практически все со-

циальные сети. Барак Обама зарегистрирован в самой по-

пулярной социальной сети мира – Facebook, его страничка 

находится по адресу http://www.facebook.com/barackobama 

и обновляется регулярно. Однако в описании страницы 

дана информация о том, что профилем управляет не 

лично Обама, а его организация Obama for America. 

Тем не мене именно через эту страничку происходят 

диалоги с молодежью по всему миру.  

Так же Барак Обама зарегистрирован на myspace.com, 

еще одной популярной социальной сети, но в отли-

чие от профиля в Facebook, страничка в социальной 

сети myspace.com, расположенная по адресу 

http://www.myspace.com/barackobama, обновляется не 

очень часто.  

Для поддержания интереса к деятельности Прези-

дента США активно используются мультимедийные 

ресурсы. На сайте flickr.com создана страничка 

http://www.flickr.com/photos/barackobamadotcom/, которая 

содержит фотографии с мероприятий, имеющих отноше-

ние к Президенту Обама. На видеохостинге YouTube.com 

Барак Обама был зарегистрирован еще в 2006 году.  

На сегодняшний день его канал, расположенный по адре-

су http://www.youtube.com/user/BarackObamadotcom, на-

считывает около 2 тысяч видеозаписей. Также Барак 

Обама часто обновляет свой микроблог в социальной 

сети Twitter, по адресу http://twitter.com/BarackObama. 

Ведется блог Президента США и по адресу 

http://www.whitehouse.gov/blog с 1 мая 2009 года. Блог 

включает в себя не только видеоматериалы, но также 

фотографии и тексты. Примечательно то, что в блоге 

содержится информация не только о деятельности Пре-

зидента, но и других членов его команды, в том числе  

и Первой Леди.  

Резюмируя, можно заключить, что Интернет дипло-

матия не является новым феноменом в сфере примене-

ния мягкой силы или реализации программ публичной 

дипломатии. Рост числа и возможностей информацион-

но-коммуникационных технологий привел к тому что, 

публичная дипломатия расширила список инструмен-

тов собственной деятельности, перевела часть своей 

практики в киберпространство, в виртуальную реаль-

ность, что является объективной необходимостью, при-

нимая во внимание развитие современного информаци-

онного общества. Интернет-дипломатия не внесла ново-

го содержания в традиционную мягкую силу государст-

ва, она лишь облачила публичную дипломатию в новую 

форму, Интернет стал одним из методов ее реализации, 

наряду с традиционными радио, кино и телевидением.  

На наш взгляд, Администрация США верно делает 

ставку на молодежь, проводя мероприятия собственной 

Интернет-дипломатии, однако ее успех будет, во мно-

гом зависеть от возможностей доступа к граждан к ин-

формации Правительства США, размещаемой в Интер-

нете, а также от результатов информационной войны, 

которая разгорается в Интернете между США и их 

идеологическими противниками.  

Таким образом, начало нового века ознаменовало 

новый этап в развитии публичной дипломатии США, 

характеризующейся привлечением новых инструмен-

тов, а также новых акцентов в мероприятиях, проводи-

мых в рамках публичной дипломатии.  
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Аннотация: Культурологов и социологов всегда интересовала сложная природа моды, ее изменчивость и раз-

витие в соответствии с динамикой общества. Меняются социально-классовые отношения, общественные институ-

ты, представления о плохом и хорошем, соответственно меняется и мода, ее явные и скрытые функции. Анализ 

эволюции концепций моды как социокультурного явления, вносящего свой особый вклад в самоорганизацию со-

временного общества, посвящена данная статья. 

 

Культурологов и социологов всегда интересовала 

сложная природа моды, ее изменчивость и развитие  

в соответствии с динамикой общества. Меняются соци-

ально-классовые отношения, общественные институты, 

представления о плохом и хорошем, соответственно 

меняется и мода, ее явные и скрытые функции. Анализ 

эволюции концепций моды как социокультурного яв-

ления, вносящего свой особый вклад в самоорганиза-

цию современного общества, посвящена данная статья. 

Многозначность феномена моды породила самые 

разные методологические подходы к его изучению. 

Лишь целостный взгляд, учитывающий все аспекты 

явления, может приблизить нас к пониманию того, что 

же такое мода. Можно условно выделить четыре под-

хода к определению феномена моды, оказавших суще-

ственное влияние на его современную трактовку. 

1. Концепция подражания (Г. Спенсер, Г. Тард,  

Г. Зиммель).  

2. Теория демонстративного поведения (Т. Веблен, 

В. Зомбарт).  

3. Концепция объяснения моды на основе коллек-

тивного поведения (Г. Блумер). 

4. Семиотический подход к изучению моды (Р. Барт, 

Р. Сеннет, Ж. Бодрийяр).  

Общим для всех концепций является признание мо-

ды важным социальным феноменом, оказывающим 

влияние на социум. Вместе с тем, при объяснении со-

циальных характеристик моды в различных теориях 

акценты существенно отличаются. Это связано, прежде 

всего, с тем, что в основе концепций моды лежат раз-

личные методологические установки, задающие соот-

ветствующие направления исследования. 

Мода, по мнению известного немецкого социолога 

Зиммеля, одновременно предполагает и подражание,  

и индивидуализацию. Человек, следующий моде, одно-

временно и отличает себя от других, и утверждает свою 

принадлежность к определенному слою или группе. 

Невозможность моды без стремления к индивидуализа-

ции Зиммель доказывает тем, что в примитивных обще-

ствах, характеризующихся максимальной социальной 

однородностью, где отсутствует стремление выделить-

ся из общей массы, отсутствует и мода. Точно так же  

в любом обществе, управляемом сравнительно неболь-

шой группой людей, представители правящей олигар-

хии носят одинаково строгое платье, не желая демонст-

рировать свою исключительность перед лицом общей 

массы граждан. Пример: венецианские дожи, ходившие 

только в черном. 

 Невозможность моды без стремления к подража-

нию, к слиянию с коллективом доказывается тем, что  

в обществах, характеризующихся распадом групповых 

норм, мода отсутствует. Так, во Флоренции XIV в. каж-

дый следовал собственному стилю одежды: мода отсут-

ствовала, ибо отсутствовало стремление к слиянию  

с коллективом. 

Подход к изучению особенностей моды через под-

ражания имеет глубокие научные корни. Герберт Спен-

сер и Габриэль Тард являются основателями популяр-

ного направления, в рамках которого основой моды 

является подражательный процесс. 

Г. Спенсер отмечал, что «мода по своей природе 

представляется явлением подражательным. Подража-

ние обусловлено весьма различными мотивами. Оно 

может явиться под влиянием уважения к тому, который 

возбуждает подражание, или желанием высказать,  

что находится с ним на равной ноге» [1, с. 58 ]. 

Г. Тард считал «верховным законом подражания» 

его стремление к бесконечному распространению;  

а его результатом (в контексте анализа поведения наро-

дов) автор видел моду: «...когда данный народ ослепляет 

других своим блеском, последние начинают ему подра-

жать. Это-то распространение подражания за пределы 

данной национальности, которое я назвал модою, со-

ставляет, в сущности, не что иное, как перенесение за-

кона, управляющего сословными отношениями,  

в область международную» [2, с. 215]. 

Правильнее рассматривать подражание не как сто-

рону моды, а как механизм моды, который заключается 

в копировании одним субъектом поведения другого.  

На языке моды это выражается в том, что один человек 

стремится носить такую же одежды, как другой. При 

этом «модное» подражание осуществляется в соответ-

ствии с общими законами подражания: 

– подражание осуществляется от внутреннего  

к внешнему (то есть внутренние образцы вызывают под-

ражание раньше, чем внешние: подобно тому, как духу 

религии подражают раньше, чем обрядам, идее новой 

моды подражают раньше, чем модным изделиям); 

– низшие (по социальной лестнице) подражают 

высшим (провинция подражает моде центра, дворянст-

во – королевскому двору) и т. д. 

Существует концепция «эффекта просачивания 

вниз», описанная в работах Г. Спенсера. С помощью 

этой теории ученые пытались объяснить либо функ-

ционирование моды в целом, либо отдельные проявле-

ния моды. 

Согласно этой концепции, господствующий класс  

и, прежде всего, социальная элита после «просачивания» 

модной одежды, обозначающей их социальный статус, 

вниз, к другим классам и слоям, сразу же устремляются 
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в погоню за новыми культурными образцами, вводят 

новые «моды» в целях обозначить и сохранить свою 

групповую идентичность и в то же время отличие  

от основной массы. Последняя же постоянно стремится 

овладеть «модами» высших слоев, подражать им, во-

первых, вследствие престижа, которым элита обладает 

в ее глазах, во-вторых, вследствие своего стремления  

к более высокому статусу. Как только «масса» овладе-

вает и новыми «модами» – знаками высокого социаль-

ного статуса, – господствующие слои вынуждены вновь 

менять знаковые средства своего высокого социального 

положения, модный цикл возобновляется, и все начи-

нается сначала. При этом общая картина социальной 

иерархии не меняется. 

Индивид, потребляющий «просочившиеся» вниз 

статусно-символические блага, добивается тем самым 

не реального, а иллюзорного по отношению  

к своему слою повышения статуса. Но с точки зрения 

его собственной биографии этот выбор в определенной 

мере вознаграждается, так как индивид видит, что об-

ладает вещами, которыми несколько лет назад могли 

обладать только люди с более высоким статусом. 

Хотя движение модных стандартов по социальной 

лестнице «сверху вниз» весьма распространено, тем не 

менее, существует и обратная направленность этого 

движения. Далеко не всегда представителей господ-

ствующего класса следует рассматривать как инициа-

торов модных инноваций. Благодаря высокому соци-

альному положению и значительному доходу высшие 

слои могут усваивать, выбирать модные стандарты  

в дорогих разновидностях и на ранних стадиях модного 

цикла, но и в этом случае зачастую происходит под-

ключение и приспособление к уже сформировавшимся 

ранее «модам». Именно в низах родились  

и получили первоначальное рас-пространение многие 

наиболее значительные «моды» нашего столетия: в ра-

бочей и крестьянской одежде, негритянском и сельском 

фольклоре и т. д. Яркий пример тому – всемирная исто-

рия моды на джинсы. 

Подражание в моде имеет как положительные, так  

и отрицательные стороны. С одной стороны, имитация 

одного и того же образца поведения приводит к унифи-

цированию индивидов, а с другой, новые идеи, имею-

щие социальную ценность, эталонные социальные 

стандарты поведения или даже эталонный образ жизни 

могут быть распространены на широкую сферу имита-

ции модного. Масса принимает их не потому, что видит 

в них ценность и полезность, а потому, что подражает 

им как модному. Но вместе с тем модными могут ста-

новиться и весьма сомнительные ценности, которые 

благодаря подражанию в моде приобретают массовый 

характер. 

Потребление, основным мотивом которого является 

демонстрация своего высокого социального положения 

(прежде всего, социально-экономического), называют 

показным, престижным (потребление во имя завоева-

ния престижа), статусным (цель – демонстрация высо-

кого статуса). Средством демонстрации статуса являет-

ся высокая цена демонстративно потребляемых вещей. 

Т. Веблен, американский экономист и социальный тео-

ретик конца ХIX в. (1857–1929 гг.), ввел в оборот поня-

тие, обозначающее это явление: «показное (демонстра-

тивное) потребление». 

Демонстративное потребление – это текст, со-

стоящий из символов, то есть сознательно сконст-

руированных знаков. Это потребление, которое осу-

ществляется в значительной мере для его чтения, 

раскодирования окружающими. В той или иной мере 

тенденция к показному потреблению характерна для 

всех эпох. Однако в разных культурах, эпохах одна  

и та же фраза пишется с помощью разных символов. 

Как в разных языках одно и то же слово или буква 

могут нести разный смысл, так и в показном потреб-

лении один и тот же предмет может иметь разную 

смысловую нагрузку. 

Индустриализация стимулирует переселение людей 

в города (урбанизацию), что делает жизнь людей более 

анонимной. Человек в городе постоянно находится  

в толпе и при этом не перестает быть одиноким. Его  

в течение дня окружают тысячи людей, которых он  

не знает, и которые не знают его. В этой ситуации лишь 

через демонстрацию потребления можно обозначить 

свой социально-экономический статус. Поэтому горо-

жане тратят на поддержание благопристойного вида 

существенно больше, чем деревенские жители. 

Демонстративное потребление не ограничено не-

большой группой богатых. Основная масса людей  

не богаты и не бедны, но хотели бы сойти за богатых. 

Поэтому механизм показного потребления движет  

в первую очередь ими. 

В конце 60-х годов итог различных трактовок соци-

альных функций моды подвел известный американский 

социолог и социальный психолог Г. Блумер в «Между-

народной энциклопедии социальных наук». В работах 

этого ученого мода рассматривается как средство вне-

дрения новых социокультурных форм и адаптации  

к ним в изменяющемся мире. Процесс формирования  

и распространения моды, по Блумеру, проходит две 

фазы: инновацию и отбор. На первой фазе происходит 

предложение различных соперничающих между собой 

культурных образцов; на второй фазе все социальные 

группы осуществляют коллективный отбор, в результа-

те которого социально одобренный образец становится 

общепринятой нормой. 

Отмечая в целом, что вопрос о социальной роли мо-

ды еще не получил удовлетворительного ответа,  

Г. Блумер следующим образом резюмирует наиболее 

типичные трактовки ее социальных функций. Мода 

обеспечивает возможность: 1) безобидной игры фанта-

зии и каприза; 2) безболезненного и обоснованного от-

каза от тирании обычая; 3) социально санкционирован-

ного вторжения в сферу новизны; 4) демонстрации  

и выставления напоказ своего я; 5) замаскированного 

выражения сексуальных интересов; 6) вызывающей 

зависть демаркации элитарных классов; 7) внешней  

и поддельной идентификации людей, обладающих низ-

ким статусом, с высокостатусными группами.  

Блумер считает, что на различных фазах своего раз-

вития «моды» служат различным целям, однако функ-

ция модного процесса не может быть сведена к таким 

целям. С его точки зрения, в общем виде социальная 

роль моды состоит в том, что она «способствует кол-

лективному приспособлению к подвижному миру  

и в подвижном мире разнообразных возможностей».  

В свою очередь, именно в таком мире, как справедливо 

полагает Блумер, и может существовать мода. Исходя 
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из этого, он выделяет три ее социальные функции, ко-

торым приписывает особое значение.  

Во-первых, мода внедряет определенную меру еди-

нодушия и единообразия посредством отбора из раз-

личных культурных моделей одной, которая интерпре-

тируется как норма, и таким образом принуждает к ее 

принятию. В противном случае, если бы различные 

конкурирующие между собой модели принимались  

в равной степени, возникала бы ситуация беспорядка  

и вавилонского столпотворения. В этом отношении мода 

в подвижном обществе выполняет ту же регулирующую 

функцию, что обычай в обществе неподвижном. 

Во-вторых, мода обеспечивает возможность разрыва 

с ближайшим прошлым и подготовку к ближайшему 

будущему, причем она упорядочивает этот процесс пе-

рехода от прошлого к будущему. Представляя новые 

разнообразные культурные модели и подвергая их кол-

лективному отбору, мода становится средством при-

способления к изменяющемуся, непостоянному миру. 

В-третьих, модный процесс воспитывает и форми-

рует общность восприятия и вкуса, так как текущая 

«мода» в противовес странности и неуместности про-

шлых «мод» понятна и естественна [3, с. 3]. 

Уточняя регулятивное значение трех выделяемых 

им функций, Блумер отмечает, что «в областях жизни,  

в которых достоинства предложений не могут быть 

доказаны (а таких областей много), она (мода) обеспе-

чивает упорядоченное движение и развитие» [3, с. 3]. 

Труды Р. Барта, Ж. Бодрийяра, Р. Сеннета (семиоти-

ческое направление) указывают на знаковость как сущ-

ностное свойство моды. Представители семиотического 

направления указывают на такие причины, как необхо-

димость стимулирования постоянного сбыта товара  

в промышленном обществе (Р. Барт) и существование 

особого «влечения к моде» (Ж. Бодрийяр). 

Р. Барт писал о тройственной оппозиции «образ – 

знак – дело». Знак сходен с делом своей дискретностью 

(ведь практика всегда осуществляется по конкретному 

проекту, прилагается к определенной точке реального 

мира). В знаке может иметься и образная составляющая 

(особенно в знаках визуальных, точнее, опирающихся 

на визуальный материал), но она служит лишь для мис-

тификации, натурализации его социальных смыслов. 

Если взять конкретную систему моды, то в ней эта оп-

позиция выражается с помощью трех видов сообщений, 

соседствующих на страницах модного журнала: 1) оде-

жды-образа (фотографии или рисунка, обладающих 

лишь ограниченной знаковостью), 2) одежды-описания 

(текста, комментирующего образ) и 3) реальной одеж-

ды (вернее, технологических операций, излагаемых  

в «указаниях для пошива»). 

Сложным знаковым устройством обладает вторая 

система, которую как раз Р. Брат подвергает структур-

ному анализу в своей монографии «Система Моды». 

Первая и третья системы в основном исчерпываются 

передачей визуального образа или инструкцией для 

практических действий, тогда как система одежды-

описания насыщена коннотациями. Она располагается 

«между вещами и словами» [4, с. 78], связывает моду  

с внешним миром, но в то же время и тенденциозно 

деформирует этот мир. Здесь важны «мирские» значе-

ния модной одежды – прямо высказываемых модными 

журналами соотношения между той или иной одеждой  

и жизненными ситуациями, событиями, ценностями, 

которые она «выражает». «В результате возникает фе-

номен «именования означаемых», специфичных для 

многих образцов моды. Мода предстала как неординар-

ный и богатый семиотический объект – мистифициро-

ванная система отношений между одеждой и жизнью, 

между образом, знаком и делом. 

Для семиотического направление характерно виде-

ние моды как комбинаторики знаков и акцентирование 

таких характеристик моды, как знаковость и принцип 

подстановочности. Индустрией моды образец создается 

виртуально, не как вещь, а как образ. Эта ситуация ана-

логична той, что описывает Ж. Бодрийяр, говоря о при-

оритете моделей над реальностью. В современном мире 

моды процесс распространения образцов через рефе-

рентные группы симулируется. Модели в журналах  

и телерекламе подаются не просто как вещь определен-

ного размера, цвета, фактуры, а как желаемый образ 

социального статуса, межличностных отношений и т.д. 

Фотографы и дизайнеры озабочены не столько показом 

всех черт модели, сколько созданием вокруг нее вирту-

альной социальной среды. Включаясь в процесс смены 

модных образцов, люди не столько приобретают и ис-

пользуют вещи, сколько приводят в движение модели 

социальной реальности. Мода, поскольку она становит-

ся индустрией, есть процесс воспроизводства социаль-

ной реальности в виде ее симуляции. 

В рамках семиотического подхода предпринимают-

ся попытки синтезировать идеи концепций демонстра-

тивного потребления и семиотического подхода  

(П. Бурдье), что существенно расширяет возможности 

для анализа моды как социального явления. П. Бурдье 

пишет о концептуальных основаниях изучения стиля 

жизни. Стиль жизни как культура предпочтения, стиль 

жизни как потребление, стиль жизни как использование 

социально значимых ресурсов. Важным вкладом в со-

временную теорию и социологию культуры является 

работа «Различие. Социальная критика суждения вку-

са» (1979), в которой исследователь анализирует кате-

горию вкуса, важнейшую для формирования социаль-

ных различий в обществе. 

По итогам многочисленных исследований, Бурдье 

выделяет существенные связи между многообразными 

социальными факторами и проявлениями вкуса в одеж-

де, еде, мебели, досуговой деятельности и т.д. Автор 

показывает, что эстетические представления и вкусы  

не являются результатом свободного выбора индивида, 

но вытекают из его социальных условий социализации 

и наличного положения в обществе. Связи между сис-

темами классификации (которые называют вкусом)  

и условиями существования (т.е. тем, что социолог 

именует социальным классом), предстают внешнему 

наблюдателю в превращенной форме, как «выбор», со-

вершаемый социальными субъектами. Социальные 

субъекты различаются по тому, как они производят 

различия между красивым и безобразным, вкусным  

и безвкусным, утонченным и грубым и т.п., в которых 

выражается их положение в объективной социальной 

классификации. Никто, по мнению Бурдье, не класси-

фицирует себя более, чем сам субъект, когда он опре-

деляет, как ему приличествует одеваться, вести себя, 

говорить, куда ходить в свободное время и т.д. «Жела-

ние дистанцироваться, отличаться указывает на стрем-
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ление человека существовать не только физически, но  

и социально, т.е. быть признанным другими. С помощью 

средств, находящихся в распоряжении индивидов, они 

приобретают наиболее престижные ярлыки и названия, 

или стараются добиться более престижной значимости 

для тех званий, которые они уже приобрели, либо уси-

ленно содействуют созданию новых званий. В этой 

деятельности по приданию большего значения дистан-

цированию агент, как правило, не остается одиноким. 

Его личный интерес неотделим от интересов неких дру-

гих агентов, даже если он их лично не знает» [5, с. 43]. 

В современной отечественной социологической 

литературе анализу современного состояния моды  

в России посвящено значительное число публикаций. 

Существенный вклад в разработку социологический 

проблем внесли научные труды Е.Я. Басина, В.И. Иль-

ина, В.М. Краснова, В.А. Крючкова, Т.Б. Любимовой, 

Л. Орловой, и др.  

В последние годы преобладающее значение приоб-

рел подход к изучению моды как к социокультурному 

явлению, как к механизму социальной, культурной и 

психической регуляции, тесно связанному с основными 

ценностями и тенденциями развития современного об-

щества. Эту тенденцию мы видим в работе А.Б. Гофма-

на «Мода и люди, или Новая теория моды и модного 

поведения». Общепризнанно, что развитие и функцио-

нирование моды в широких социальных масштабах 

было обусловлено такими факторами, как промышлен-

ная революция и возникновение массового поточного 

производства, ломка феодальных сословных барьеров, 

усиление географической и социальной мобильности, 

рост культурных контактов, урбанизация, развитие 

средств связи, транспорта массовой коммуникации.  

В отличие от обычая мода ориентирована на современ-

ность, однако традиция составляет важный источник 

модных инноваций. Другими источниками являются 

художественное творчество, научные открытия, техни-

ческие изобретения, создание новых материалов и т.д. 

Развитие моды носит циклический характер; сменяю-

щие друг друга модные стандарты проходят стадии 

становления, массового распространения и упадка, вы-

ражающегося в уменьшении численности их привер-

женцев. «Отмирающие» модные стандарты зачастую  

не исчезают окончательно и нередко вновь наделяются 

модными значениями. 

В настоящее время в различных странах осуществ-

ляются как теоретические, так и эмпирические, при-

кладные исследования моды. Исследования моды  

и использование ее механизмов имеют важное значение 

для принятия решений в области культурной политики, 

маркетинга, индустриального дизайна, рекламы и дру-

гих областях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются мировые модели территориально-государственного строительства, 

применяется компаративный метод кросстранового характера, с помощью которого выявляются и объясняются 

общие и особенные политические характеристики различных моделей федеративных и унитарных государст-

венных устройств. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

Сравнение как метод познания представляет собой 

способ выявления общего и особенного в изучаемых 

феноменах. Политологи используют сравнительный 

метод для получения научных результатов, т.е. на фор-

мирование научного политического знания. 

Сравнительный метод в политологии представляет 

собой весьма действенный инструмент исследования, 

поэтому он избран для целей данной работы. Описывая 

и объясняя сходства и различия (главным образом раз-

личий) условий или результатов развития крупных со-

циальных единиц – стран, регионов мы достигнем ком-

паративного анализа. Предлагаемая нами стратегия 

заключается в систематизации контекста сравнений – 

как в плане выбора компаративных индикаторов (изме-

рений), так и в плане объяснения компаративных 

сходств и различий.  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ  

Цель настоящей статьи – провести компаративный 

анализ территориально-государственного строительст-

ва по двум направлениям: 1) поиск индикаторов, опре-

деляющих влияние на модель территориально-

государственного строительства данного государства; 

2) компаративный анализ модели территориально-

государственного строительства данного государства  

(в нашем случае России) в сопоставлении с аналогами  

и эталонами других государств. 

 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Под территориально-государственным строительст-

вом понимается процесс направленного формирования 

отношений между центром и регионами. Субъектами 

этого процесса являются все властные органы непо-

средственно, а также иные политические институты  

и группы, которые обычно действуют опосредованно, 

пытаясь влиять на властные органы. 

На первом этапе нашего исследования мы предлага-

ем выделить основные индикаторы сравнения. На наш 

взгляд, индикаторы сравнения в сложносоставных фе-

деративных и унитарных территориально-политичес-

ких системах, следует выявлять, опираясь на формиро-

вание отношений между центром и регионами, так как, 

исследуя модели территориально-государственного 

строительства, мы имеем в виду, прежде всего форму 

территориальной организации власти.  

Для исследования моделей территориально-го-

сударственного строительства выделим основные ин-

дикаторы (критерии) сравнения. На наш взгляд, инди-

каторы сравнения в сложносоставных федеративных  

и унитарных территориально-политических системах, 

следует выявлять, опираясь на территориальный прин-

цип. Первый индикатор – централизация и децентрали-

зация. Второй индикатор – индикатор регионализация  

в территориально-государственном строительстве. Тре-

тий индикатор сравнения – региональная идентичность 

и этничность. 

Как только созданы надежные компаративные ин-

дикаторы, сравнительный анализ переходит к реше-

нию более сложной задачи ко второму этапу – про-

изводству описания и объяснений сравнительных 

различий.  

В данной работе одним из базовых является понятие 

«федерализма». Так как не существует универсального 

определения, мы опираемся на определение, данное  

в Оксфордском словаре по политологии: «Термин 

предполагает, что все могут быть удовлетворены хоро-

шим объединением национальных и региональных 

(территориальных) интересов внутри сложной структу-

ры сдержек и противовесов между центральной, или 

национальной, или федеральной системен управления, 

с одной стороны, и множеством региональных систем  

с другой стороны» [1, р. 179]. Это определение фикси-

рует отношения между центральными и региональными 

органами власти и управления, построенном на основе 

разделения властей.  

Традиционные федерации (США, Германия, Авст-

ралия, Австрия, Швейцария) в последние десятилетия 

подверглись различным модификациям, часто серьез-

ным, позволяющим утверждать о переходе части из них 

от одного федеративного типа к другому. Часть уни-

тарных государств подверглась вызовам, как со сторо-

ны глобализации международных отношений, так и со 

стороны локальных внутренних политических процес-

сов. Такие государства, как Бельгия, Испания, Вели-

кобритания, Италия ответили на это либо серьезными 

процессами децентрализации власти, либо формиро-

ванием по сути или по форме федеративных государ-

ственных устройств. Создание межгосударственных 

образований, таких, как Европейский Союз, поставило 

проблему пути, по которому они будут развиваться. 

Все больший вес в этой связи получали идеи, связан-

ные с построением межгосударственных союзов на 

принципах федерации. Таким образом, проблема по-

иска оптимальной модели территориально-госу- 

дарственного строительства для того или иного госу-

дарства стала актуальной в теоретическом и практиче-

ском плане. 
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Индикатор централизация и децентрализация  

в территориально-государственном строительстве. 

В нашем исследовании при проведении компара-

тивного анализа необходимо учитывать исторические 

предпосылки, которые способствовали становлению 

процессов децентрализации в моделях государственно-

территориального строительства различных стран.  

В современных государствах процессы децентрали-

зации достаточно распространенное явление. Италия 

отличается высокой степенью региональной неодно-

родности, отражающей сложный исторический процесс 

формирования единого государства из множества тер-

риторий со своей историей. Основы децентрализации 

были заложены конституцией 1948 г., в частности оп-

ределившей особый статус пяти областей. В Португа-

лии на децентрализацию повлияла смена политическо-

го режима в и развитие демократических процессов  

в 1970-х гг. Швейцария, несомненно, является одним  

из самых маленьких существующих федеративных го-

сударств. Исторически Швейцария как страна возникла 

на месте традиционной конфедерации старых средне-

вековых государств. Хотя формально Швейцария стала 

федеративным государством, она все еще называется 

Конфедерацией. Латинская Америка (Аргентина, Бра-

зилия, Мексика, Венесуэла) выбирает финансовую  

и функциональную децентрализацию (касающуюся 

сфер образования, здравоохранения, оказания социаль-

ной помощи) как способ выхода из финансового кризи-

са. Индия также выбирает политику децентрализации 

(«кооперативный федерализм»), но по другой причине, 

как способ повысить влияние регионов на центральную 

политику, приведшую к региональному неравенству  

и финансовому дисбалансу. Ряд стран принимает прин-

цип федерализма в качестве конституционного (Судан, 

Ирак). В соединенных Штатах в одно и то же время 

параллельно происходят процессы централизации  

и децентрализации. Централизация вызвана необходи-

мостью обеспечения безопасности и борьбы с терро-

ризмом («принудительный федерализм»). Децентрали-

зация происходит при решении проблем, возникающих 

в условиях чрезвычайных ситуаций («дисперсионный 

федерализм»). 

Государства, которые традиционно относятся к уни-

тарным (Великобритания, Испания, Италия), в послед-

ние десятилетия значительно повышают самостоятель-

ность отдельных частей государства, так что некоторые 

исследователи считают этот процесс федерализацией.  

Испания не была исторически сложившимся цен-

трализованным государством, она всегда отличалась 

правовым, политическим и культурным плюрализмом. 

Хотя Испания по Конституции 1978 г. не считается фе-

деративным государством, но отношения между цен-

тральным правительством и автономными коммунами 

здесь строятся по принципу федерации. 

Что касается России, то принято считать, что с точ-

ки зрения формирования и развития федеративных от-

ношений, исторические предпосылки не слишком бла-

гоприятны. Опыт федеративных отношений от-

сутствует. Хотя Российская Империя допускала авто-

номию различных территорий, и довольно существен-

ную (достаточно вспомнить о Польше и Финляндии), 

тем не менее, эта политическая система строилась  

на унитарных началах. Конституция СССР 1977 г. за-

крепляла принцип демократического централизма как 

основу организации и деятельности советского госу-

дарства. Фактически, отсчет строительства новой феде-

ративной государственности мы можем вести лишь  

с момента подписания Федеративного договора в марте 

1992 г. и принятия Конституции в декабре 1993 г. 

Франция – унитарное государство. На протяжении 

долгого времени скрепляющим элементом государст-

венного единства являлся институт представителя цен-

тральной власти на местах. Однако в конце XX в. 

Франция стала искать пути более эффективного спосо-

ба государственного управления. Начиная с 1980-х гг. 

этим средством стала децентрализация. При всем раз-

личии исторического развития Франции и России на их 

примере можно увидеть некоторые общие черты эво-

люции государственного строительства, так же как  

и специфические особенности. Если Франция из цен-

трализованного государства превратилась в децентра-

лизованное, то Россия в последние годы осуществляет 

обратный процесс – от разобщенности к целостности, 

от анархии взаимоотношений между субъектами Феде-

рации к формированию сбалансированной Федерации.  

Индикатор регионализация в территориально-

государственном строительстве. 

В контексте данной работы мы опираемся на опре-

деление французского политолога-регионолога Г. Мар-

ку. Он предлагает дефинировать регионализацию как 

процесс, в ходе которого происходит формирование 

способности к самостоятельной деятельности, целью 

которой является содействие развитию субнациональ-

ной сферы при помощи мобилизации ее экономики  

и соответствующего сотрудничества локальных и ре-

гиональных сил, а также посредством развития потен-

циала самой этой сферы [2, s. 8]. 

Регионализация может происходить либо на основе 

уже существую институтов (если в обществе развиты 

институты самоуправления), либо такой основой может 

стать новое территориальное деление, которое опреде-

ляется потребностью в более эффективном устройстве 

территории. Но в любом случае этот процесс, с целью 

устранения социальных конфликтов и военных столк-

новений, возможен только в жестко установленных 

политических и институциональных рамках. 

Сегодня регионализацию рассматривают в качест-

ве движущей силы интеграции Европы. Вспомним, 

концепцию национальных государств в контексте ре-

гионализации политолога С. Роккана, который рас-

сматривал перспективы действенности европейского 

объединения и выделял три стадии развития западного 

национального государства в последние два столетия, 

происходившие одновременно с процессом региона-

лизации [3, р. 53]. 

Д.Дж. Элейзер указывает на наличие целого ряда 

подвидов федерализма и определяет формы реализации 

принципа федеративных отношений в отношениях меж-

ду регионами и государствами. Каждая из данных форм 

предлагает свое собственное решение неких специфиче-

ских проблем управления, основная цель найти пути, 

позволяющие обеспечить сочетание единого управления 

в целом с достаточным уровнем самоуправления ее час-

тей и добиться создания системы соучастия во власти  

с тем, чтобы способствовать демократическому само-

управлению всего государства либо его составляющих.  
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Д.Дж. Элейзер выделяет следующие формы: унии 

(например, Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии); лиги (например, Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии); кондоминиумы (на-

пример, Испания); конституциональная регионализация 

(например, Италия); конституциональное самоуправле-

ние (например, Япония) [4, c. 107].  

Отметим, что формы не имеют четких границ и мо-

гут переходить из одной формы в другую или же соче-

таться. Конституциональная регионализация сочетается 

с конституциональным самоуправлением, а унии или 

лиги могут перейти в конфедерацию. 

Следует отметить, что федерализм, как таковой,  

не обязательно должен быть выражением регионализа-

ции, но его институты испытывают его безусловное  

и значительное влияние. В той или иной степени, ре-

гионализация побуждает федеральные органы власти 

передавать соответствующие компетенции территори-

альным образованиям и признавать их в качестве ре-

гионов. Это означает, что с регионализмом который 

сопутствует регионализации в современной государст-

венной политике, нельзя бороться, необходимо выраба-

тывать совместную политику заинтересованности ре-

гионов и центра во включение их на равных основаниях 

в интегрированное федеративное пространство. 

Индикатор региональная идентичность и этничность 

в территориально-государственном строительстве. 

Как известно, одной из наиболее заметных «линий 

разделения» в многосоставном обществе является эт-

ничность, которая в отдельных случаях может быть 

использована в качестве принципа организации феде-

ративного государства. В данном случае под этнично-

стью понимается групповая идентичность, т.е. органи-

зация части людей, принадлежащих к одному этносу; 

форма взаимодействия между культурными группами, 

действующими внутри большой общности. Такие фе-

деральные системы принято называть этническими  

(в прошлом СССР, Югославия, ЧССР), в настоящем – 

РФ, Эфиопия, Мьянма).  

Рассматривая как этничность влияет на государст-

венно-территориальное строительство, мы опираемся 

на классификацию федеральных систем швейцарского 

политолога Г. Эро, так как в основу он закладывает 

именно принцип этничности [5, s. 75]. Он делит феде-

ральные системы на неэтнические и этнические. Неэт-

нические федерации могут возникать либо в гомоген-

ном обществе (ФРГ, Австрия), либо в гомогенизиро-

ванном, т.е. ставшим гомогенными в результате того, 

что разные нации и народности, получившие свое про-

исхождение или проживающие в данной федерации  

по тем или иным причинам отказываются от родного 

языка в пользу языка большинства, а затем, в результат 

адаптации перенимают и культуру этого большинства 

(США, Австралия, Бразилия). Исключение составляет 

Швейцария, так как по всем признакам это мультиэт-

ническое государство, в котором проживает разноязыч-

ное население, говорящее на четырех языках (немец-

ком, французском, итальянском и ретороманском), по-

лучивших статус государственных. Однако в основе 

федеративного устройства Швейцарии лежит не этни-

ческий принцип, а территориальный и деление страны 

на кантоны происходит, в первую очередь, по истори-

ческому и экономическому основаниям.  

Д.Дж. Элейзер, разработавший основы применения 

сравнительного подхода для изучения федеративных 

политических систем, выделяет одну из главных поли-

тических проблем нового столетия – это защита терри-

ториально-этнической и региональной идентификации 

[6, р. 322]. Мы согласны с позицией политолога, так как 

проблема современного мироустройства заключается  

в растущем требовании многих этносов, не имеющих 

своей государственности, территориальной идентифи-

кации на самоуправление, а это не может не происхо-

дить за счет других этносов. Вследствие чего и возни-

кают межэтнические конфликты.  

 

ВЫВОДЫ 

Проведенный компаративный анализ предоставляет 

возможность сделать ряд выводов, которые можно 

обобщить в две наиболее важные для нас группы. 

Первая группа выводов относится к модели терри-

ториально-государственного строительства федератив-

ного государства и состоит в следующем. Федератив-

ные и другие децентрализованные системы при эффек-

тивности управления делают информационный процесс 

быстрым и эффективным. Местные власти имеют воз-

можность принимать решения автономно, учитывая 

региональные интересы, а это гибкая система в управ-

лении государства.  

Вторая группа выводов касается модели территори-

ально-государственного строительства унитарного го-

сударства.Современное централизованное государст-

венное управление очень сложно и имеет сильно бюро-

кратизированный аппарат, что делает информационный 

процесс сложным. Должностным лицам на централь-

ном уровне не хватает понимания и информации, чтобы 

должным образом оценить ситуацию, которая склады-

вается в отдаленных районах. Следовательно, принцип 

децентрализации по существу (включая как унитарные 

децентрализованные, так и федеративные государства) 

до сих пор является наиболее приемлемым конституци-

онным и административным способом для разрешения 

многих проблем, особенно касающихся принципа эф-

фективности управления.  
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Повышение конкурентоспособности отечественных 

перерабатывающих предприятий означает эффективное 

и продуктивное использование ресурсов предприятия, 

использования ситуации, возможностей и преимуществ 

для получения прибыли. В таких условиях продукция 

предприятия пользуется стабильным спросом постоян-

ных потребителей, предприятие занимает прочные по-

зиции на рынке. Под влиянием факторов внешней  

и внутренней среды возникают изменения, происходя-

щие в условиях хозяйствования, обусловливают соот-

ветствующие преобразования в ведение хозяйственной 

деятельности аграрных предприятий. К таким преобра-

зованиям относится и производственное, инновацион-

ное и технологическое развитие. Надежность производ-

ственного процесса предоставляет возможность эффек-

тивно функционировать на рынке, на уровне отдельных 

производственных технических объектов, означает вы-

полнение задач, объемов и качества выпускаемой про-

дукции, при рациональном и экологически безопасном 

производстве. 

В научных трудах рассматриваются различные ас-

пекты управления системами качества перерабатываю-

щих предприятий АПК [1–7]. Изучение проблем произ-

водства перерабатывающих предприятий в современ-

ных рыночных условиях уделили значительное внима-

ние такие известные ученые, как отечественные, так  

и зарубежные экономисты – аграрии, как Р.В. Бичков-

ский, С.Д. Ильенкова, В.Я. Кардаш, Г.Д. Крылова, В.Г. 

Версан П.Т. Саблук и другие. Однако наличие нере-

шенных многих вопросов и проблемных аспектах по-

вышения качества отечественного производства обу-

словливает актуальность данной проблемы на сегодня и 

требует дальнейшего ее исследования. Для повышения 

выпуска качественной продукции с качественного сы-

рья, предупреждения негативного влияния на предпри-

ятия, целесообразно установить основную систему 

управления качеством технического процесса перера-

батывающих предприятий АПК. 

Цель статьи: рассмотреть современные вопросы 

функционирования системы управления качеством 

продукции и наметить этапы ее совершенствования, 

выявить ключевую проблему отечественного производ-

ства, приведены основное направление решения про-

блемы производства с технической стороны по совер-

шенствованию системы контроля качества производст-

ва на мясоперерабатывающих предприятиях. 

В условиях рыночных отношений успех каждого то-

варопроизводителя оценивается по уровню эффектив-

ности производства, обусловленной, прежде всего, 

уровнем удовлетворения потребностей потребителя  

с наименьшими затратами. На сегодня определяющей 

характеристикой, которая формирует общественные 

потребности, является качество продукции. Это связано 

с тем, что качество продукции в условиях конкуренции 

является главным стимулом приобретения продукции, 

одним из факторов ее конкурентоспособности. Решение 

проблемы повышения конкурентоспособности отечест-

венных предприятий начинается прежде всего с пере-

смотра подходов к обеспечению качества продукции. 

Согласно современным подходам, качество является 

универсальным и всеобъемлющим понятием, под кото-

рым понимается не только качество потребляемой про-

дукции, но и качество окружающей среды, качество 

человеческих отношений, качество жизни в целом. По-

этому качество возникает степени взаимоотношений 

субъектов хозяйствования в процессе ведения качест-

венного бизнеса. 

Для обеспечения качества необходимо наличие  

не только материальной базы и квалифицированного 

персонала, но и системного подхода к вопросам управ-

ления качеством. Организация должна создать дейст-

венную систему управления, которая направляет уси-

лия на качественное выполнение всех осуществляемых 

процессов, что, в свою очередь, обеспечит достижение 

качественного результата. В связи с этим приобретает 

особое значение проблема разработки и внедрения дей-

ственных методов управления затратами на обеспече-

ние и повышение качества продукции. Политика пред-

приятия должна быть направлена на достижение высо-

кого качества продукции. 

Качество – комплексное понятие, характеризующее 

эффективность всех аспектов деятельности: разработку 

стратегии, организацию производства, маркетинг и др. 

Важнейшей составляющей всей системы качества явля-

ется качество продукции [4] . 

В современной литературе и практике существуют 

различные трактовки понятия «качество». Междуна-

родная организация по стандартизации определяет ка-

чество (стандарт ИСО-8402) как совокупность свойств 

и характеристик продукции или услуг, предоставляе-

мых им способность удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности. Этот стандарт ввел такие 

понятия, как «обеспечение качества», «управление ка-

чеством», «спираль качества». Требования к качеству 

на международном уровне определены стандартами 

ИСО серии 9000. Первая редакция международных 

стандартов ИСО серии 9000 появилась в конце 1980-х 

гг. и положила начало на выход международной стан-

дартизации на качественно новый уровень. Эти стан-

дарты вошли непосредственно в производственные 
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процессы, сферу управления и установили четкие тре-

бования к системам обеспечения качества. Они поло-

жили начало сертификации систем качества. Стандарты 

ИСО серии 9000 установили единый, признанный  

в мире подход к договорным условиям по оценке сис-

тем качества и одновременно регламентировали отно-

шения между производителями и потребителями про-

дукции. Другими словами, стандарты ИСО – четкая 

ориентация на потребителя. 

Формирование качества продукции начинается на 

стадии ее проектирования. Так, в фазе исследования 

разрабатывают технические и экономические принци-

пы, создают функциональные образцы. После этого 

создают основу производственной документации  

и опытный образец. На стадии конструктивно-техноло-

гических работ осуществляется подготовка внедрения 

изделия в производство [3]. В литературе понятие каче-

ства трактуется по разному. Однако основное разногла-

сие в понятиях качества лежит между его пониманием  

в условиях рыночной экономики. В командно-адми-

нистративной экономике качество определяется с пози-

ции производителя. В рыночной экономике качество 

обосновывается с позиции потребителя [2]. 

Качество является важным инструментом в борьбе 

за рынок сбыта. Оно обеспечивает конкурентоспособ-

ность товара и состоит из технического уровня продук-

ции и полезности товара для потребителя с учетом 

функциональных, социальных, эстетических, эргоно-

мических, экологических свойств. Конкурентоспособ-

ность определяется совокупностью качественных  

и стоимостных особенностей товара, которые могут 

удовлетворять потребности потребителя, а также рас-

ходами на приобретение и потребление соответствую-

щего товара. Среди продукции аналогичного назначе-

ния более конкурентоспособной является та, которая 

обеспечивает наивысший полезный эффект относи-

тельно суммарных затрат потребителя. Повышение ка-

чества связано с затратами. Однако они окупятся бла-

годаря полученной прибыли. Занятия позиции лидера 

на рынке невозможно без разработки и освоения новых 

товаров. Исследования, проведенные в ряде стран, по-

казали, что в компаниях, которые уделяют качеству 

мало внимания, до 60 % процентов времени может ухо-

дить на исправление брака. Становление современных 

систем управления качеством продукции на отечест-

венных предприятиях, они прошли ряд последователь-

ных этапов от системы комплексного (тотального) 

управления качеством Total Quality Management (ТQМ) 

со стандартами ISO серии 9000, которые были приняты 

в 1995 г. как национальные (ДСТУ ISO 9000). 

Процесс управления качеством продукции – это 

действия, совершаемые при создании, эксплуатации 

или потреблении продукции в целях установления, 

обеспечения и поддержания необходимого уровня  

ее качества. 

Главным препятствием к реализации условия произ-

водственной надежности есть проблемы, вызванные  

в работе технического процесса сбоями и отказами 

оборудования, сказываются на бракованной продукции, 

уменьшении или прекращении производства продукции 

на отдельных рабочих подразделениях, а также в сни-

жении ее качества. Таким образом, техническое управ-

ление мясоперерабатывающего предприятия должно 

обладать широкими возможностями реагирования  

на подобные изменения с тем, чтобы при каждом сбое 

оборудования не тратить лишние часы на уточнение 

поломки и ее ремонт. Обеспечение необходимой гибко-

сти технического управления производственным про-

цессом должно осуществляться посредством развития  

и совершенствования его базы. 

Применение правильной поточно-механизирован-

ных линий позволяет не только правильно организовать 

производственный процесс и улучшить условия труда, 

но и обеспечить необходимые санитарно-гигиени-

ческие нормы и высокое качество изделий из мяса. Пе-

реход мясной отрасли на качественно новый уровень 

развития отразился на автоматизации, как отдельной 

операции, так и технологического процесса изделий  

в целом. Существуют несколько основных поточно-

механизированных линий: Линия ФСС, Линия ФВО, 

линии фирмы Сторк-Протекон. Использование автома-

тизированных линий позволяет улучшить санитарно-

гигиенические условия производства, повысить и стан-

дартизировать качество изделий, а также резко снизить 

затраты труда на транспортных операциях. 

Ярким примером высокой оснащенности современ-

ным оборудованием с информационной системой 

управления является ЗАО «Луганский мясокомбинат», 

который уже более десяти лет являются надежными 

партнерами на рынке Украины с немецкой фирмой 

«Шаллер». Это позволяет развиваться не только в сек-

торе оборудования, но также и в технологии по переда-

че прогрессивного опыта, чем укрепляет свои позиции 

на потребительском рынке. Одним из достижений фир-

мы «Шаллер», производства австрийской фирмы «До-

лешаль», есть оборудование климатических камер ФМР 

и ФМЛ. Они предназначены для производства сыровя-

леных колбас с применением копчения холодным ды-

мом, ферментации продуктов (камера ФМР) и после-

дующей сушкой их до необходимой степени высуши-

вания (камера ФМЛ). 

Но, каким бы ни было качественным и экономным 

оборудование, проблемы поломок и сбоев в системе 

технического управления остаются всегда актуальными 

для всех перерабатывающих предприятий. Нестабиль-

ности в работе перерабатывающих предприятий позво-

ляет предложить пути повышения надежности техниче-

ского процесса производства, что позволит повысить 

качество продукции. К ним можно отнести: обеспече-

ние технической надежности производственного про-

цесса, в котором наиболее часто возникают поломки; 

создание системы контроля технического управления 

производственным процессом, позволяющим, в частно-

сти, учитывать и предусматривать заранее прогнози-

руемые изменения в ее работе; повысит качество изго-

товленной продукции за счет своевременной замены  

и ремонта оборудования; жесткое соблюдение требова-

ний экологической чистоты производства; широкое 

развитие производственной социальной системы, соз-

даст современную технически оснащенную информа-

ционную службу. 

Реализация мероприятий повысит не только качест-

во выпускаемой продукции, но и технический произ-

водственный процесс, который будет способствовать 

налаживанию технического процесса, и характеризо-

ваться высокой надежностью функционирования при 
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отсутствии непредвиденных ситуаций и минимизации 

изготовление бракованной продукции. 

Задача системы контроля технического управления 

производством состоит в том, чтобы предотвратить 

будущие сбои и заминки конвейеров и сопутствующего 

их оборудования в процессе производства. Преимуще-

ство система контроля технического управления мини-

мизирует человеческий фактор, значительно сокращает 

брак продукции; повышает производительность обору-

дования за счет отсутствия непредвиденных поломок  

и заминок; запланировать будущие расходы на ремонт, 

починку и замену любых запчастей оборудования; по-

высит качество производимой продукции за счет усо-

вершенствования и замены отдельных запчастей кон-

вейеров и сопутствующего их устройств в процессе 

производства продукции. 

Система контроля технического управления заклю-

чается в программном обеспечении. Мастер соответст-

вующего конвейера должен внести фиксированные 

данные как технические характеристики оборудования, 

его детали и запчасти, а также переменные как время 

работы конвейеров, объем произведенной продукции  

и др. Данная программа, в свою очередь, просчитав 

правильно внесены данные, выдаст срок своевременной 

замены или починки оборудования или его определен-

ных запчастей. 

Системы контроля технического управления позво-

лит производителю сократить время на установление 

причины задержки или поломки оборудования, свое-

временно приобрести, заменить или починить непри-

годны для использования запчасти, что позволит повы-

сить объемы произведенной продукции и повысить  

ее качество. Это значительно сократит непредвиденные 

расходы на обслуживание конвейеров и сопутствующее 

оборудование. 

Данная система значительно сократит время подбо-

ра оборудования; сократит денежные средства, потра-

ченные на рекламу и объявления; даст возможность 

быть в курсе инновационных обновлений и технологий; 

сократит значительное количество посредников; даст 

возможность закупить и приобрести необходимые де-

тали и запчасти вовремя, что предотвратит будущие 

поломки и заминки в производстве. 
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Многие страны мира, стремясь противостоять про-

явлениям ксенофобии на международном и государст-

венном уровнях, участвуют в международных догово-

рах и проектах. Особенно активизировалась эта дея-

тельность во второй половине ХХ века и стала крайне 

актуальной – в начале XXI века. Человечество неодно-

кратно пыталось преодолеть настроения ксенофобии. 

Международным сообществом было принято множест-

во деклараций, так или иначе касающихся ксенофобии 

в контексте защиты прав человека и недопущения дис-

криминации. 

Фундаментальными документами по данной проблеме 

являются Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), 

Международный пакт о гражданских и политических 

правах (1966 г.), Международный пакт об экономиче-

ских, социальных и культурных правах (1966 г.). 

Среди значимых для преодоления ксенофобии до-

кументов можно выделить Декларацию прав ребенка 

(1959 г.), Декларацию ООН о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации (1963 г.), Декларацию о правах 

умственно отсталых лиц (1971 г.), Декларацию о правах 

инвалидов (1975 г.), Декларацию о расе и расовых 

предрассудках (1978 г.), Декларацию о ликвидации 

всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии и убеждений (1981 г.), Декларацию в отноше-

нии прав лиц, не являющихся гражданами страны их 

проживания в данный момент (1985 г.), Декларация  

о распространении среди молодежи идеалов мира, вза-

имного уважения и взаимопонимания между народами 

(1987 г.), Декларация о правах лиц, принадлежащих  

к национальным или этническим, религиозным и язы-

ковым меньшинствам (1992 г.) и др. 

Положения о толерантности и недопущении расизма 

и расовой дискриминации провозглашены в Междуна-

родной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (1965 г.), Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него (1948 г.).  

В рамках Совета Европы действует Европейская Кон-

венция о защите прав человека и основных свобод  

и Протокол №12 к ней, который обязывает ратифици-

ровавшие его государства гарантировать любые права 

без какой-либо дискриминации. 

В Российской Федерации главнейшим документом, 

в котором закреплены нормы терпимости и недискри-

минации по национальному и другим признакам, явля-

ется Конституция РФ. Уголовная ответственность  

за проявления национализма, расизма и расовой дис-

криминации, нарушение равенства прав человека  

и гражданина установлена статьями 136 и 282 Уголов-

ного кодекса РФ. Преступления ненависти, обуслов-

ленные ксенофобией, квалифицированы как наказуе-

мые деяния в статьях Уголовного Кодекса РФ: убийст-

во или покушение на убийство (ст. 105), умышленное 

привлечение тяжкого, среднего или легкого вреда здоро-

вью (ст. 111, 112, 115), побои (ст. 116), оскорбление  

(ст. 130), массовые беспорядки (ст. 212), хулиганство, 

совершенное по националистическим мотивам (ст. 213), 

вандализм, как на кладбищах, так и в отношении памят-

ников истории и архитектуры (ст. 214), публичные при-

зывы к осуществлению экстремистской деятельности 

(ст. 280), возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства (ст. 282) и др. 

Законодательство России всемерно противостоит 

проявлению ксенофобии. В частности, в Федеральном 

законе «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» носители ксенофобных идей – лица, призывающие 

к розни, распространяющие материалы с такими при-

зывами, совершающие нападения на граждан по моти-

вам национальной, религиозной, социальной розни, 

классифицируются как экстремисты. Этот же закон  

к экстремистской деятельности относит возбуждение 

социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; пропаганду исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по признаку его соци-

альной, расовой, национальной, религиозной или язы-

ковой принадлежности или отношения к религии; на-

рушение прав, свобод и законных интересов человека  

и гражданина в зависимости от его социальной, расо-

вой, национальной, религиозной или языковой принад-

лежности или отношения к религии; пропаганду и пуб-

личное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики; а также организацию, подготовку и финан-

сирование указанных действий [1]. 

В международных документах экстремизм относит-

ся к группе так называемых преступлений ненависти 

(hatecrime), которые направлены чаще всего против 

представителей различных молодежных субкультур 

(готов, рэпперов, антифа и пр.), инвалидов и других 

социально незащищенных групп. 

Однако, несмотря на обилие законодательных актов, 

специфической законодательной основы для организа-

ции работы по профилактике ксенофобии и преступле-

ний ненависти в молодежной среде не создано. В на-

стоящее время профилактика ксенофобии рассматрива-

ется либо как часть профилактики экстремизма, либо 

как одно из направлений патриотического воспитания. 

Профилактика ксенофобии возложена, в первую 

очередь, на правоохранительные органы. При Прави-

тельстве Российской Федерации созданы межведомст-

венные комиссии по вопросам предотвращения прояв-
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лений молодежного экстремизма. Указом Президента 

РФ от 6 сентября 2008 года № 1316 и Приказом МВД 

России от 31 октября 2008 года № 940 в Министерстве 

внутренних дел России образован Департамент по про-

тиводействию экстремизму. Однако проблема профи-

лактики ксенофобии требует комплексного решения, 

межведомственного подхода, привлечения широких 

слоев гражданского общества. Попытки подобного 

подхода к решению данной проблемы нашли отраже-

ние в некоторых федеральных целевых программах –  

в частности, в Государственной программе «Патриоти-

ческое воспитание граждан Российской Федерации  

на 2011–2015 гг.», которая утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 5 октября 2010 года № 795 [2]. 

Основополагающей для данной целевой программы 

стала Концепция патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации, которая предполагает форми-

рование расовой, национальной, религиозной терпимо-

сти, развитие дружеских отношений между народами. 

В программе делается акцент на необходимости 

учитывать в патриотическом воспитании фактор мно-

гонационального состава Российской Федерации и свя-

занное с ним многообразие национально-этнических 

культур. Направленность патриотического воспитания, 

предусмотренная Программой, связана с «формирова-

нием расовой, национальной, религиозной терпимости, 

развитие дружеских отношений между народами» [2]. 

Исходя из этого программой определены следующие 

приоритетные мероприятия: укрепление единства  

и целостности Российской Федерации, формирование 

чувства патриотизма и интернационализма братских 

народов; стимулирование условий для возрождения  

и воспитания патриотизма как национальной идеи Рос-

сии; исследование функционирования центров тради-

ционной культуры, этнографии, народных ремесел  

и основ их деятельности с учетом региональной и на-

циональной специфики. 

Программой предусмотрено создание методических 

разработок по организации воспитания по преодолению 

ксенофобии в учреждениях дополнительного образова-

ния. В настоящее время подготовлен проект Федеральной 

целевой программы укрепления единства российской на-

ции, призванной укрепить межкультурное и межконфес-

сиональное взаимодействие в российском обществе. 

Проблематика преодоления ксенофобии находится  

в центре внимания исполнительной власти. Одним из 

направлений ее решения президент и премьер-министр 

видят целенаправленное социально-педаго-гическое воз-

действие. Пути решения многих проблем межкультурно-

го отношения лидеры государства видят в воспитании 

межкультурного согласия и взаимодействия. При этом 

важным направлением преодоления ксенофобии являет-

ся формирование толерантности к иммигрантам. 

В своих посланиях Федеральному Собранию РФ  

и выступлениях В.В. Путин не раз обращался к про-

блематике межкультурного взаимодействия и поли-

культурного воспитания. В частности, он полагает, что 

общество лишь тогда способно ставить и решать мас-

штабные национальные задачи, когда у него есть общая 

система нравственных ориентиров, когда в стране хра-

нят уважение к родному языку, к самобытной культуре 

и к самобытным культурным ценностям, к памяти сво-

их предков, к каждой странице нашей отечественной 

истории. Напротив, отсутствие собственной культурной 

ориентации, слепое следование зарубежным штампам 

неизбежно ведет к потере нацией своего лица... [3].  

В.В. Путин считает, что «Россия должна быть суверен-

ной и влиятельной страной. Мы должны не просто уве-

ренно развиваться, но и сохранить свою национальную 

и духовную идентичность, не растерять себя как нация. 

Быть и оставаться Россией». Также В.В. Путин отмеча-

ет, что «Мы с огромным вниманием и с огромным ува-

жением относимся, и должны, и будем относиться  

к каждому этносу, к каждому народу Российской Феде-

рации. В нашем многообразии всегда была и есть наша 

красота и наша сила. Но мы не должны забывать, что 

любой национализм и шовинизм наносят прямой ог-

ромный ущерб прежде всего тому народу и тому этно-

су, интересами которых якобы и озабочены национали-

сты. ...Попытки провоцировать межэтническую напря-

жённость, религиозную нетерпимость мы должны рас-

сматривать как вызов единству Российского государст-

ва, как угрозу для каждого из нас» [4]. 

В.В. Путин полагает, что принцип национальной  

и религиозной терпимости стал центральным в форми-

ровании российской государственности [5]. И поэтому 

работа должна строиться на фундаменте национальной 

культуры, на национальных традициях, культурных 

традициях всех народов Российской Федерации, что 

должно стать одним из основных источников объеди-

няющего нацию патриотизма [6]. 

Президент подчеркивает, что для России как много-

национальной страны разнообразие народного творче-

ства, обрядов, обычаев, ремесел не только бесценное 

наследие, но и общенациональное преимущество. По-

этому столь важна эффективная работа по сохранению 

культурного наследия, созданию равных условий  

для творчества всех этнокультурных групп России [7]. 

Об особой значимости преодоления любых прояв-

лений ксенофобии в многонациональной России  

В.В. Путин высказался в своей программной статье [8]. 

Автор полагает, что национальный вопрос для России 

носит фундаментальный характер, обусловливающий 

стабильное существование государства, обеспечение  

в нем гражданского и межнационального согласия. 

Ксенофобия порождает межэтническую и межконфес-

сиональную напряженность, которые становятся идео-

логической базой для возникающих радикальных мо-

лодежных группировок и течений. 

В.В. Путин подчеркивает, что колоссальные мигра-

ционные потоки затронули и современную Россию. 

Модель «плавильного котла», предполагающая ассими-

ляцию мигрантов, столь позитивно проявившая себя  

в США, оказалась неприемлемой для Европы. Нежиз-

неспособной в Европе также оказалась и модель «муль-

тикультурализма», отрицающая интеграцию через ас-

симиляцию. Ответной реакцией на политику мульти-

культурализма стал рост ксенофобии среди коренного 

населения, попытка жестко защитить привычные жиз-

ненные устои и рабочие места от конкурентов, при-

бывших из стран Азии и Северной Африки. Политиче-

ские лидеры ведущих стран Европы констатировали 

провал «мультикультурного проекта». 

В.В. Путин признает, что многие национальные и ми-

грационные проблемы России напрямую связаны с разру-

шением СССР, что привело к деградации государственных, 
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социальных и экономических институтов. Позитивный 

опыт СССР в воспитании интернационализма, преду-

преждении и преодолении ксенофобии сейчас высоко 

оценивается многими исследователями. Вместе с тем 

Россия возникла и веками развивалась как многонацио-

нальное государство, в котором постоянно шли процес-

сы взаимодействия, интеграции и ассимиляции различ-

ных этносов. Политическое, экономическое и культур-

ное развитие огромного государства, расположенного 

на протяженной территории, стало делом совместных 

многовековых усилий многих народов. 

Опыт и перспектива государственного развития 

России связаны с построением многонационального 

общества с единым народом и культурным кодом.  

В диалоге и динамике должны выстраиваться граждан-

ский мир и межнациональное согласие. Президент РФ 

полагает, что это трудная, долгая, кропотливая работа 

государства и общества, требующая очень тонких ре-

шений, взвешенной и мудрой политики. Особая миссия 

в этой работе принадлежит сферам образования и куль-

туры. Поэтому магистральным направлением должна 

стать разработка государственной политики в области 

культуры. Используя все возможные инструменты,  

в том числе телевидение, кино, Интернет, массовую 

культуру, можно сформировать общественное созна-

ние, поведенческие образцы и нормы. Подчеркивалась 

необходимость последовательно развивать систему 

поощрения деятельности средств массовой информа-

ции, освещающих вопросы единства российской нации, 

этнокультурного многообразия России, межэтнических 

отношений, социально ориентированной деятельности 

национальных общественных и религиозных организа-

ций. Нужна также поддержка интернет-сайтов на язы-

ках народов России и национальных диаспор, прожи-

вающих в нашей стране. Люди всех национальностей 

несомненно должны чувствовать себя комфортно  

с точки зрения обеспечения своих этнокультурных прав. 

В.В. Путин выделяет особую обязанность государ-

ства по формированию мировоззрения, скрепляющего 

нацию. России необходима стратегия национальной 

политики, основанная на гражданском патриотизме. 

Житель России, не забывая о своей вере и этнической 

принадлежности, должен прежде всего быть граждани-

ном России и гордиться этим. В.В. Путин акцентирует 

внимание на том, что никто не имеет права ставить 

национальные и религиозные особенности выше зако-

нов государства, однако и сами законы государства 

должны учитывать национальные и религиозные осо-

бенности граждан страны. При этом ориентиром 

должны стать общечеловеческие базовые моральные, 

нравственные, духовные ценности: милосердие, взаи-

мопомощь, правда, справедливость, уважение к стар-

шим, идеалы семьи и труда. 

Социально-воспитательные усилия государства  

и общества должны быть направлены на то, чтобы ми-

гранты, приезжающие в регионы с иными культурными 

и историческими традициями, с уважением относились 

к местным обычаям, не только русского, но и всех дру-

гих народов России, проживающих на данной террито-

рии. Напротив, неадекватное, агрессивное, вызываю-

щее, неуважительное поведение должно встречать со-

ответствующий законный, но жесткий ответ. Президент 

РФ подчеркивает: «Мы не допустим появления в Рос-

сии замкнутых этнических анклавов со своей нефор-

мальной юрисдикцией, живущих вне единого право-

вого и культурного поля страны, с вызовом игнори-

рующих общепринятые нормы, законы и правила» [4]. 

Для нормальной адаптации мигрантов в обществе не-

обходима целенаправленная воспитательная и образо-

вательная работа. 

В.В. Путин подчеркивает стержневую государст-

вообразующую функцию русского этноса и русской 

культуры в развитии российской государственности  

и уникальной в этнокультурном отношении цивилиза-

ции. «Мы должны беречь уникальный опыт, который 

передали нам наши предки. Россия веками развива-

лась как многонациональное государство – изначально 

так было, – государство–цивилизация, скреплённое 

русским народом, русским языком и русской культу-

рой, которые для всех нас родные, которые нас объеди-

няют и не дают раствориться в этом многообразном 

мире. Для планеты мы, независимо от нашей этниче-

ской принадлежности, были и остаёмся единым наро-

дом» [4]. Однако попытки построения моноэтнического 

русского государства противоречат тысячелетней исто-

рии и служат кратчайшим путем к уничтожению рус-

ской государственности. Следовательно, Россия может 

развиваться только как полиэтническая цивилизация, 

культурным ядром которой является русский этнос. 

В.В. Путин сделал акцент на необходимости сохране-

ния русской культурной доминанты, высказался за вне-

дрение новых «патриотических» стандартов в образо-

вании и культуре, за усиление в образовательных про-

граммах таких предметов как «русский язык», «русская 

литература» и «история» в контексте всего богатства 

национальных традиций и культур». 

Президент России также высказался за необходи-

мость «тонкой культурной терапии»: нужна культурная 

политика, которая на всех уровнях – от школьных по-

собий до исторической документалистики – позволяла 

бы представителю каждого этноса видеть свое место  

и ощущать себя наследником великой истории России. 

Одновременно В.В. Путин подчеркивает важность ци-

вилизованных рамок внутренней миграции. 

По мнению Президента РФ, популяризация надэт-

нического и надрелигиозного понятия «российская на-

ция» должна способствовать укреплению толерантно-

сти и построению гражданского общества, основанного 

на универсальной идентичности. Особое внимание  

в своих выступлениях В.В. Путин уделяет интеграции 

носителей российской культуры, поэтому он предлагает 

целенаправленные программы взаимодействия с сооте-

чественниками за рубежом, их репатриацию и облег-

ченное предоставление гражданства для соотечествен-

ников. При этом особый акцент в работе необходимо 

сделать на преодоление ксенофобии в молодежной сре-

де, содержательной основой которого должно стать 

изучение в вузах истории и культуры родной страны 

(получение знаний о культурных традициях народов и 

малочисленных народностей, населяющих Россию). 

Правительству поручено разработать и принять 

комплексные планы действий по укреплению общерос-

сийской идентичности и гармонизации межэтнических 

отношений. Особое внимание при этом следует обра-

тить на миротворческий социальный потенциал нацио-

нально-культурных объединений, религиозных органи-
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заций, общин и землячеств. Для пропаганды укрепле-

ния единства российской нации, сохранения самобыт-

ности народов России, гармонизации межэтнических  

и межконфессиональных отношений необходимо уве-

личить государственную финансовую поддержку, на-

правленную прежде всего на такие информационные 

проекты, как информационная кампания «Народов 

много – страна одна», на производство и распростране-

ние социально значимой продукции электронных 

средств массовой информации, на кинопродукцию,  

в том числе для детей и юношества. Тем самым на ме-

ждународном и федеральном уровнях сложилось пони-

мание сущности и специфики проблем ксенофобии, 

приоритетных направлений развития поликультурного 

взаимодействия и толерантности в молодежной среде. 
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Аннотация: Проблема психологического стресса педагогов, приобретает все возрастающую научную и прак-

тическую актуальность в связи преобразованиями происходящими в процессе реформирования образовательной 

системы России. На этом фоне необходимо изучение причин, порождающих стресс в индивидуальной педагогиче-

ской деятельности. Анализ, систематизация и изучение значимых для педагогов дома ребенка стрессогенных фак-

торов, предложенные в статье, позволяют существенно повысить эффективность работы по повышению стрессо-

устойчивости педагогов. 

 

Взаимовлияние профессиональной деятельности,  

в которую включен человек, и особенностей его лич-

ности носит неоднозначный характер. Так согласно 

модели профессионального развития предложенной  

Л.М. Митиной [1], основанной на положении С.Л. Ру-

бинштейна, человек может активно воздействовать  

на профессию, но вместе с тем профессиональная дея-

тельность не всегда оказывает конструктивное влияние 

на состояние и личность субъекта. Н. Аминов [2], ре-

зюмируя результаты исследований многих лет, делает 

вывод о том, что профессиональная стрессоустой-

чивость зависит от индивидуально-психологических  

и психофизиологических особенностей, но, в то же вре-

мя, для выработки эффективной стратегии, направлен-

ной на повышение стрессоустойчивости, необходимо 

учитывать те стрессогенные факторы, с которыми стал-

кивается человек как профессионал. В связи с этим не-

обходим анализ стрессогенности профессии педагога.  

Проблему стрессогенности педагогической деятель-

ности в своих работах освещали А.А. Баранов,  

С.В. Субботин, Б.И. Хасан и др. [3, 4, 5, 6, 7]. Исследо-

ватели отмечают, что профессиональная деятельность 

педагогов является одним из наиболее напряженных  

(в психологическом плане) видов социальной активно-

сти и входит в группу профессий с большим присутст-

вием стресс-факторов, что предъявляет повышенные 

требования к такой интегральной комплексной харак-

теристике как стрессоустойчивость. 

В психологическом словаре стрессогенный фактор 

(синоним стрессор, стресс-ситуация) трактуется как 

чрезвычайный или патологический раздражитель, значи-

тельное по силе и продолжительности неблагоприятное 

воздействие, вызывающее стресс. Причем раздражитель 

становится стрессором либо в силу приписываемого ему 

человеком значения (когнитивной интерпретации), либо 

через низшие мозговые сенсорные механизмы, через 

механизмы пищеварения и метаболизма.  

Существуют различные классификации стрессоген-

ных факторов. Учитывая, то, что любая стрессовая си-

туация обладает такими характеристиками, как интен-

сивность и длительность протекания, выделяют сле-

дующие виды стрессоров: микрострессоры – мелкие 

трудности с которыми мы сталкиваемся каждый день, 

макрострессоры – критические жизненные события  

и хронические стрессоры – постоянно повторяющиеся 

тяжелые испытания, из двух показателей – длитель-

ность и интенсивность воздействия – именно длитель-

ность, по мнению Дж. Гринберга, выступает наиболее 

вредоносной характеристикой [8]. В наиболее общей 

форме различают стрессоры физиологические (чрез-

мерные боль и шум, воздействие экстремальных темпе-

ратур, воздействие лекарственных препаратов, напри-

мер, кофеина или амфетаминов) и психологические 

(информационная перегрузка, соревнование, угроза со-

циальному статусу, самооценке, ближайшему окруже-

нию и др.). Е.А. Багнетова и Е.Р. Шарифуллина [9] вы-

деляют среди последних социальные, профессиональ-

ные и организационные факторы, оказывающие повы-

шенные психические нагрузки.  

Исследования А.А. Баранова, Л.В. Карапетян, 

Н.В. Кузьминой, С.В. Субботина [3, 10, 7, 4], свиде-

тельствуют о напряженности, стрессогенности данной 

деятельности, связанной с систематическими ситуа-

циями оценки, частыми и длительными контактами  

с учащимися, родителями, педагогами, малозаметно-

стью результатов для внешнего восприятия, снижением 

престижности педагогического труда, высокой вероят-

ностью возникновения деловых и межличностных кон-

фликтов и др. то есть, выделяют среди психологиче-

ских, социальные стрессогенные факторы и факторы, 

связанные с межличностным взаимодействием в про-

фессиональной сфере. 

В исследованиях, посвященных возникновению 

синдрома эмоционального выгорания, как следствия 

низкой стрессоустойчивости педагогов, также выделя-

ют физические, организационные, профессиональные  

и социальные факторы. По мнению Е.А. Багнетовой [9], 

педагоги испытывают интенсивную нагрузку на рече-

вой аппарат. Многие педагоги не дают себе права  

на ошибку, работают в режиме постоянного внешнего  

и внутреннего контроля, расширяют свое трудовое 

время за счет работы на дому. Педагогическая деятель-

ность требует от педагога интенсивного общения, под-

крепления его эмоциями. Другими возможными стрессо-

генными факторами, по мнению исследователя, высту-

пают дестабилизирующая организация деятельности  

и неблагополучная психологическая атмосфера, характе-

ризующиеся нечеткой организацией и планированием 

труда, недостаточностью необходимых средств, наличи-

ем бюрократических моментов, многочасовой работой, 

имеющей трудноизмеримое содержание, наличием кон-

фликтов как в системе «руководитель–подчиненный», 

так и между коллегами. Автор особенно выделяет еще 

один социальный фактор, наличие психологически 

трудного контингента, с которым приходится иметь 

дело профессионалу в сфере общения. Для педагогов  
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в качестве таковых выступают, например «трудные» 

подростки, применимо к нашему исследованию – дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, с нарушением психики. 

Исследования Е.Ю. Лизуновой, А.К. Марковой [11, 12] 

показывают, что труд педагога связан с профессиональ-

ным стрессом информационного характера, поскольку 

требует высокой квалификации, связан с интенсивными 

информационными нагрузками необходимостью посто-

янно овладевать новыми знаниями, требует интенсивного 

восприятия, переработки и интерпретации получаемой 

информации и принятия решений с высокой степенью 

ответственности за результаты работы, но при этом педа-

гоги постоянно встречаются с стрессовым воздействием 

порождаемым множеством конфликтных (преимущест-

венно производственных) ситуаций в течение рабочего 

дня. Труд педагогов жестко связан с необходимостью по-

стоянного межличностного взаимодействия, влияющего 

на эффективность деятельности. 

По данным Г.В. Митина [13], выделяющего физиче-

ские, психоэмоциональные и интеллектуальные стрессо-

генные факторы педагогического труда, абсолютное 

большинство педагогов считают свою работу эмоцио-

нально и интеллектуально крайне напряженной и связан-

ной со значительными физическими нагрузками преиму-

щественно статического порядка. Анализ результатов 

приводимого автором анкетного опроса показывает, что 

более половины из принявших участие в обследовании 

педагогов (56,8 %) отметили постоянный характер и зна-

чительную интенсивность интеллектуальных перегрузок, 

а 95 % педагогов считают, что их работа непременно свя-

зана с психоэмоциональными перегрузками. Более 61 % 

считают свою работу физически напряженной (связанной 

с большими нагрузками статического порядка). 

 В целом педагогическую деятельность необходимо 

относить к категории напряженного труда, как по кри-

териям умственной деятельности, режима труда и сани-

тарно-гигиенических условий, так и по критерию рабо-

ты с людьми. Профессия педагога ставит человека  

в сложные условия, образуемые комплексом перечис-

ленных факторов, систематизируя которые можно 

предложить следующую классификацию стрессоген-

ных факторов, наглядно представленную на рисунке 1. 

Как видно из схемы к физическим стрессогенным 

факторам будут отнесены: режим труда (неритмичное 

чередование работы и отдыха, высокая продолжитель-

ность рабочего дня, сменность), санитарно эпидемио-

логические условия (работа во вредных и опасных ус-

ловиях: температурный режим, освещенность, шум, 

инфекционно вирусная нагрузка), физические нагрузки, 

в том числе речевые и статического порядка. 

К психологическим факторам будут отнесены три 

группы. 

Социальные: падение престижа профессиональной 

деятельности, ситуации контроля и оценки, высокая 

степень ответственности за результаты работы, отсут-

ствие права на ошибку, трудный контингент, неблаго-

получная психологическая атмосфера, наличие кон-

фликтов как в системе «руководитель–подчиненный», 

так и между коллегами. 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Классификация стрессогенных факторов в педагогической деятельности 
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Профессиональные:  

– информационные: необходимость постоянно ов-

ладевать новыми знаниями, режим интенсивного вос-

приятия, переработки и интерпретации получаемой 

информации и принятия решений;  

– психоэмоциональные: интенсивное общение, под-

крепление его эмоциями, высокая вероятность возник-

новения экстренных ситуаций, малозаметность резуль-

татов для внешнего восприятия;  

– межличностные: необходимость постоянного меж-

личностного взаимодействия с детьми, родителями, пе-

дагогами, влияющего на эффективность деятельности. 

Организационные: дестабилизирующая организация 

деятельности (нечеткая организация и планирование 

труда, недостаточность необходимых средств, наличие 

бюрократических моментов, многочасовая работа, 

имеющая трудноизмеримое содержание, недостаточное 

моральное и материальное стимулирование труда). 

Опираясь на предложенную классификацию, мы 

исследовали значимые стрессогенные факторы  

в педагогической деятельности воспитателей дома 

ребенка. 

Опытно-экспериментальной базой исследования 

явилось областное государственное казенное учрежде-

ние здравоохранения «Иркутский областной специали-

зированный дом ребенка № 2 для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с наруше-

ниями психики». В эксперименте участвовало 50 педа-

гогов в возрасте от 27 до 64 лет, со стажем работы  

в учреждении от 1 года до 24 лет. 

Анализ стрессогенных факторов нами осуществлял-

ся на основе анкетирования педагогов дома ребенка. 

Анкетирование показало, что наибольшее напряжение 

вызывают психологические факторы, в среднем их вы-

бирают в два раза чаще, чем физические. Для опреде-

ления общих закономерностей анализа факторов, сти-

мулирующих и лимитирующих стресс в педагогиче-

ской деятельности, представим количественную интер-

претацию ранжированных по значимости факторов, 

представленную на рисунке 2. 

 

 

 
 

Рис. 2. Ранжирование по значимости стрессогенных факторов в работе педагога дома ребенка 
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Как видно из рисунка наиболее значимыми являют-

ся факторы: психологический организационный фактор 

«недостаточное моральное и материальное стимулиро-

вание труда» – 88 % педагогов, для 66 % обследован-

ных стрессогенной является «высокая вероятность воз-

никновения экстренных ситуаций» – психологический 

профессиональный психоэмоциональный фактор,  

и чуть более половины педагогов считают значимым 

стрессогенным фактором «падение престижа профес-

сиональной деятельности – 56 % – психологический 

социальный фактор. Следующим по значимости (для 

42 % педагогов) стал организационный фактор «нали-

чие бюрократических моментов». И лишь на пятом 

месте оказался физический фактор «высокая инфекци-

онно-вирусная нагрузка». Около трети педагогов испы-

тывают стресс под влиянием профессионального пси-

хоэмоционального фактора «малозаметность результа-

тов для внешнего восприятия» и социального фактора 

«трудный контингент».  

Полученные данные позволяют характеризовать вос-

приятие педагогами дома ребенка своей работы как не-

достаточно морально и материально удовлетворяющей, 

не престижной, напряженной из-за постоянного ожида-

ния каких-либо экстренных ситуаций (в основном свя-

занных с тяжелым состоянием воспитанников и их ран-

ним возрастом). Отягощенной необходимостью преодо-

левать бюрократические барьеры (получение лекарств, 

получение и списание пособий, оборудования, одежды  

и т.д.), отсутствием заметной динамики в развитии де-

тей, и подвергающей угрозе здоровье педагога, из-за 

частого близкого взаимодействия с болеющими детьми. 

Стресс лимитирующими факторами для всей вы-

борки явилась необходимость постоянно подкреплять 

общение с детьми эмоциями, интенсивно общаться  

с коллегами и постоянно овладевать новыми знаниями 

(2 % испытуемых). Чуть более значимыми стали «необ-

ходимость принятия важных решений» и постоянное 

взаимодействие с другими для эффективной работы» 

(4 % педагогов отметили их значимость), все стресс 

лимитирующие факторы входят в группу профессио-

нальных факторов. 

Это свидетельствует о том, что у педагогов не вы-

зывает напряжение взаимодействие с детьми и колле-

гами, проявление эмоций в общении с детьми, необхо-

димость повышать свою информированность, учиться 

новому, принимать важные решения и брать на себя 

ответственность. 

В заключение хотелось бы отметить, что характери-

стики субъектов взаимодействия в педагогическом 

процессе различны для разных типов образовательных 

учреждений, вариативны и условия, в которых работа-

ют разные педагоги в одном и том же учреждении, по-

этому стрессогенные факторы педагогической деятель-

ности педагогов работающих в разных учреждениях, 

группах могут существенно меняться. Систематизация 

и изучение значимых стрессогенных факторов позво-

ляют существенно повысить эффективность работы  

по повышению стрессоустойчивости педагогов. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу понятий «компетенция», «деятельность» и «компетентностно-

деятельностный подход», рассматриваемых в виде новой образовательной парадигмы включающей в себя задачи, 

обеспечивающие вступление и производительную адаптацию человека в мире, требуя от него постановки пробле-

мы, обеспечивающей образования, как социального, личностного и интегрированного результата. 

 

Слово «компетенция» пришло к нам из европейско-

го образования, в виде неотделимой от конкретной 

практической деятельности, фактически объясняя два 

обстоятельства наблюдаемых в современных работах: 

неясность метафорического языка на котором совре-

менные зарубежные педагоги-практики толкуют ком-

петенция и в свою очередь правильное истолкование 

этого понятия на научном языке, не искажая его смысл. 

Так, например, в словаре английского языка, опре-

деление компетенции является отражение практики 

жизни, а не чье-то теоретическое представление, в виде 

«человеческого ресурса», «стандартизированного тре-

бованиям к человеку, желающего надлежащим образом 

выполнять конкретную работу» [1].  

Можно сказать, что описание компетенций неот-

рывно от человека, которыми он владеет, т.е. человек 

может иметь, а может не иметь определенные знания, 

навыки и умения. Х. и С. Дрейфусами было разработа-

но несколько уровней компетенций: 

Первый уровень – начинающий – работает на осно-

вании правил этикета (поведения). 

Второй уровень – опытного новичка – анализирует 

данную ситуацию с разных точек зрения. 

Третий уровень – практика – осмысленно реализо-

вывает свои обязанности для достижения цели. 

Четвертый уровень – опытного практика – анализи-

рует данную ситуацию со своей точки зрения. 

Пятый уровень – эксперта – рассматривает важный 

момент, полагаясь на интуицию и рациональную точку 

зрения [2]. Отмеченное авторами свидетельствует  

о процессе формирования профессиональных качеств 

помогающих создавать карьеру на всем протяжении 

жизненного цикла человека. Такой процесс может, 

осуществляется в системах управлений и самоуправле-

ний, для которых естественным является вышеприве-

денная иерархия – от новичка к эксперту, как обучаю-

щей организационной системы, формирующей знания, 

и развивающей способности к организации обеспечи-

вающей расширения потенциалов. 

Понятие компетенция включает следующие аспекты: 

– смысл компетенции (для организации и самоиден-

тификации, выпускник должен самостоятельно оцени-

вать свои возможности, функционируя в соответствии  

с ценностями предприятия); 

– сопоставление компетенции (человек должен 

уметь развивать и организовывать связь в рыночных 

условиях); 

– учение компетенции (для осуществления опреде-

ленной задачи и обогащения научного опыта, человек 

должен оценивать созданную ситуацию, которая позво-

ляет проводить эксперимент с некоторым количеством 

решений); 

– изменение компетенции (для достижения постав-

ленной цели организации человек обязан воздейство-

вать на ситуацию по новому). 

При рассмотрении и анализе понятия «компетен-

ция», исследователи, начинают в рамках собственной 

исследовательской компетенции, рассматривая предмет 

исследования в рамках понятия «парадигма образова-

ния», таким образом, что ее кризис видится, как смена 

старой «парадигмы образования», базирующейся  

на схему «ЗУН», и новое понятие компетенция. Сущ-

ность смены парадигм заключается в том, что от выс-

шего образования требуют другой результат, причем 

старая парадигма образования включает в себя: теоре-

тико-методологическое обоснование; выявление но-

менклатуры; иерархию знаний, умений и навыков; ме-

тоды и средства обучения; оценку и контроль остаточ-

ных знаний. Новая же образовательная парадигма 

включает в себя задачи, обеспечивающие вступление  

и производительную адаптацию человека в мире, требуя 

от него постановки проблемы, обеспечивающих образо-

вания, как социального, личностного и интегрированно-

го результата. Такое образование в совокупности с моти-

вационными, ценностно-когнитивными значениями  

и соединяется в понятии «компетентность/компетенция» 

[3]. Если доверять интуиции, то понятие «компетенция» 

будет определяться, как что-то скрытое и проявляющее-

ся при правильном использовании, переходя в схему 

понятий компетенция – мотивированная способность. 

Соотношение конкретных типов деятельности при пере-

числении может соответствовать определению компе-

тенция. Итак, компетенция определяется, как совокуп-

ность способностей и умений, которые обеспечивают 

достижения бакалавром поставленной цели и решением 

своих проблем в любой профессиональной области.  

Позже И.А. Зимняя предлагает новую, иерархию ком-

петенций объясняя практическую значимость: «На сего-

дняшний день образование сталкивается с трудной,  

но решаемой учеными задачей, определяющей содержа-

тельный характер данного понятия, его ключевых ком-

петенций, которые входят в их компонент. При этом 

приостанавливая разработку процедур, подходов, инст-

рументов и критериев оценивая их, как результат обра-

зования. Исследователи такой задачи попытались: теоре-

тически аргументировать основные группы ключевых 

компетенций, определить их номенклатуру и компоненты 

которые будут входить в компетентность этих видов» [4]. 

154 Вектор науки ТГУ. 2014. № 2 (28)



М.И. Гаврилова «Специфика компетентностно-деятельностного подхода в повышении…» 

 

Л.М. Митина в своих работах совершила оконча-

тельный разрыв со старой парадигмой образования  

и предметным переходом к деятельностному подходу 

 в российском образовании к работе педагогов, к поня-

тию их компетенции, путем введения нового понятия 

«педагогическая компетентность». По ее мнению поня-

тие «педагогическая компетентность» включает в себя 

знания, умения и навыки, методы и способы их осуще-

ствления в профессиональной деятельности, помогаю-

щие развить необходимые качества и самореализовать-

ся в обществе личности [5]. Данное определение имеет 

отношение, как к педагогической компетенции, так  

и к другим ее видам. Выражая обширно идею этого 

понятия, можно отметить, что компетенция отражает 

суть нового предмета исследования отличающегося  

по качеству от других. Раньше понятие «компетенция» 

анализировалась самостоятельным предметом, обу-

словливаемым набором определенных качеств, сейчас 

новый предмет такого вида будет, является, как соот-

ношение двух планов содержания, рассматриваемых 

связанно друг с другом или наоборот раздельно. Неза-

висимую предметность данному отношению дают фак-

торы, которые определили деятельностный подход  

в профессиональном образовании. Во-первых, деятель 

применяет знания для достижения своей цели, так как 

умеет; во-вторых, он в реальной ситуации по своим 

знаниям влияет на выбор результата своей работы. 

С учетом выше сказанного можно выделить сле-

дующую классификацию деятельностной компетенции: 

коммуникативная или поведенческая и собственно-

деятельностная. Таким образом, «компетенция» будет 

рассматриваться, как способность личности достигать 

цели в определенной ситуации с помощью выбранных 

ею средств, при этом взаимодействовать с обществом,  

а оно будет являться условием, которое способствует 

или препятствует достижению цели, и на которое при-

ходится оказывать некое влияние. Можно сказать, что 

нами выбрана социальная форма поведения, обуслов-

ленная в сферах этикета, культуры, воспитания, обуче-

ния и др. Все это позволяет заявить о «социальной ком-

петенции», которая предполагает достижения постав-

ленной цели личности, с социальными и культурными 

ценностями, не порождая при этом новой проблемы. 

Педагоги новаторы установили, что деятельность, ос-

нова и средства, определяют развитие личности. Фило-

софы понимают под деятельностью – «характерную 

человеческую форму отношений к окружающему миру, 

содержание которой, обеспечивает его разумного изме-

нения и преобразования в интересах общества. Любая 

деятельность личности предполагает противопоставле-

ние объекта и субъекта деятельности, т.е. личность 

противопоставляет себе объект деятельности в виде 

материала, получившего новые свойства и форму, пре-

вратившегося из материала в предмет и продукт дея-

тельности». 

В литературных источников понятие «деятель-

ность» трактуется по разному: она является основой 

социальной жизни личности, его формой проявления 

общественного назначения; она является специфиче-

ским видом активности личности, направленным на 

преобразование и познания мира, себя и условий суще-

ствования. Именно в деятельности личность изучает 

окружающий мир, узнает его диалектическое развитие. 

В деятельности личность представляется субъектом, 

носителем своей индивидуальной сущности. Изменяя 

окружающим мир, личность меняет в процессе дея-

тельности свою личную природу, усовершенствуя себя. 

В своей социально-подлинной деятельности личность 

взаимодействует с обществом. Благодаря деятельности 

личность формирует себя как творца окружающего ми-

ра, создавая в нем свои творческие способности. Отли-

чительным признаком деятельности человека является 

сознательность и социальность. Такие признаки чело-

веческой деятельности хорошо рассмотрены в работах 

советских ученых. 

О. Долженко проанализировал понятие «деятель-

ность», отразил в нем основной признак в виде процес-

са достижения поставленной цели личностью. Деятель-

ность сама предполагает обусловленную мотивацию,  

в осознании какой-либо потребности, постановки цели 

и ее удовлетворении. Она рассматривается системой 

интеллектуальных и материальных средств, достигаю-

щихся с ее помощью. Достичь цели возможно только  

в том случае если есть универсальные компоненты, 

такие как: интеллектуальная готовность выпускника; 

информационное обеспечение; материальное обеспече-

ние и организационно-структурное решение, опреде-

ляющее технологическую сторону образовательного 

процесса [6, с. 54.]. 

А.С. Шаров, в своей работе, под понятием «деятель-

ность» понимает активность человека, направленную 

на достижения поставленной цели. Таким образом,  

в состав структуры деятельности будут входить: спосо-

бы, методы, мотивы, средства, условия, а также пред-

мет, результат, цель, продукт деятельности [7]. 

Методологическое и теоретическое значение для 

проведения диссертационного исследования имеют 

результаты трудов педагогов, философов и психологов, 

раскрывающих с позиции деятельностного подхода 

особенности образовательного процесса обучения ба-

калавров в высшей школе. П.Г. Щедровицкий, оценива-

ет роль деятельности в учебном процессе, говоря, что 

начальная точка отсчета при «строительстве» образова-

тельной системы, является деятельность, в которую 

человек должен вступить обученным [8]. 

Глубоко и всесторонне была раскрыта роль деятель-

ности в учебном процессе Г.И. Щукиной. В учебном 

процессе деятельность и ее виды и формы совершают 

систематическое и последовательное формирование тех 

личностных образований, которыми руководствуются 

учащиеся к саморегуляции, а так же к позиции субъекта 

учебной деятельности [9]. Опубликованные «Концеп-

ции модернизации российского образования на период 

до 2010 года» и «Стратегия модернизации общего со-

держания образования» произвели переориентацию 

оценки результата российского образования и смены 

понятийного аппарата, в виде подготовленности, обра-

зованности и воспитанности на компетенцию и компе-

тентность студентов [10]. В соответствии со «Стратеги-

ей модернизации общего содержания образования» 

понятие «компетентность» включает в себя такие со-

ставляющие как: поведенческая, когнитивная, опера-

циональная, технологическая, мотивационная, соци-

альная и этическая; а так же результат обучения, систе-

му ценностного ориентирования и многое др. [11].  

При этом актуальным остается на сегодняшний день  
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и то, что компетентность проявляется как компетенция, 

хотя некоторые ученные утверждают, что эти понятия 

могут объяснять один и то же смысл – компетен-

ция/компетентность. 

Выделяют пять этапов становления компетентност-

ного подхода: 

Этап подготовительный – связан с переходом к ин-

дустриальному обществу XIX в. – 1960 гг., основанном 

на массовом и серийном производстве и появлению 

понятия «компетенция». В настоящее время объедине-

ние труда базируется на освоение определенной дея-

тельности, которая помогает приобрести квалифика-

цию, признанную в профессиональной области и в об-

ществе. Конец XIX века завершается множеством об-

щественных конфликтов, профсоюзы настаивают  

на увеличении заработной платы, аргументируя свои 

требования тем, что они используют специфичные  

для их ремесла навыки и знания. Для разрешения кон-

фликтной ситуации поступили предложения в виде про-

ведения эксперимента по созданию новых форм органи-

зации труда. В результате создается научная организация 

труда под управлением Тейлора, которая разработала 

элементарные программы профессионального образова-

ния для подготовки квалифицированных кадров [12]. 

Эти программы были усложнены и дифференцированы 

по разным областям профессиональной деятельности  

с формированием системы оплаты рабочих на диффе-

ренцированной основе. Приблизительно в это же время 

США вводит понятие «квалификация», для систематиза-

ции сферы занятости и разделения уровней заработной 

платы. Все это привело к рождению десятилетиями поз-

же нового понятия «компетенция».  

Этап первый – связан с вводом в образовательную 

систему понятие «компетенция», можно сказать, что на 

этом этапе создаются предпосылки разграничивающие 

понятия компетенция/компетентность. Это время про-

текает, как начинающаяся трансформация грамматиче-

ской теории различных видов языковой компетенции и 

характеризующаяся введением коммуникативной ком-

петентности. 

Этап второй – связан с применением категории 

компетенция/компетентность в теории и практике про-

фессионального обучения языкам, профессионализма  

в управлении, руководству, в обучении общению. Дан-

ный этап посвящен разработке содержания понятие 

социальной компетенции/компетентности. Ученный-

исследователь Дж. Равен в своей работе «Компетент-

ность в современном обществе», дает широкое опреде-

ление понятия «компетентность» [13]. В ней говорится, 

что существуют разные виды деятельности, помогаю-

щие выделять собственные виды компетентности. Та-

кая идея дифференцировать профессиональную компе-

тентность получила распространение в европейской 

системе образования, в частности в контексте европей-

ской тенденции глобализации Совета Культурной Коо-

перации среднего образования.  

Этап третий – характеризуется становлением компе-

тентностного подхода и появлением в советских иссле-

дованиях категории компетентности. А.К. Маркова  

в своих работах по психологии провела анализ профес-

сиональной компетентности, в виде предмета разносто-

роннего рассмотрения [14]. Л.М. Митина провела ис-

следование педагогической компетентности, которое 

показало, что кроме комплекса знания-умения-навыки 

(ЗУН), она включает способы, методы и средства реа-

лизации знаний, умений и навыков в учебной деятель-

ности, общении, развитии студентов [15]. При этом 

подчеркиваются составляющие педагогической компе-

тентности: деятельностная и коммуникативная. Доста-

точно хорошо показано различия между понятиями 

компетентность и компетенция в трудах Д.А. Махотина 

и Ю.В. Фролова. Они говорят, что компетенция обу-

славливается предметной областью, в которой студент 

достаточно осведомлен и подготовлен к выполнению 

учебной деятельности; компетентность же рассматри-

вается как интегрированная характеристика студента, 

выступающая в виде результата готовности бакалавра 

для реализации деятельности в профессиональной об-

ласти [16]. Это этап завершается развитием и выявле-

нием в работах ЮНЕСКО области компетенций и ком-

петентности рассматриваемых во многих странах, как 

итог образовательной системы. 

Этап четвертый – связан с определением основного 

результата образования и характеристикой компетентно-

стного подхода в понятиях компетенция/компетентность. 

Жак Делор в своем докладе международной комиссии по 

образованию, «Образование: сокрытое сокровище» уста-

новил несколько глобальных компетентностей, которые 

основываются на образовательном процессе: научиться 

делать, познавать, жить. Примерно в это же время ставит-

ся вопрос об основании и разграничения вида социальной 

компетенции/компетентности, уточнения ее ключевых 

видов для разных образовательных ступеней [17, с. 37].  

На данный момент существует достаточно большое 

количество классификаций по разграничению компе-

тентностей, разработчики «Стратегии модернизации 

содержания общего образования» предложили класси-

фицировать по сферам человеческой деятельности, где 

структура ключевых компетентностей должна быть 

представлена: компетентностью в познавательных  

и самостоятельных сферах деятельности, основанных 

на изучении разных информационных источников; 

компетентностью в социальных и трудовых сферах 

деятельности, основанных на анализе рынка труда для 

оценки своих профессиональных возможностей, навы-

ков, самоорганизации не теряясь при этом в правилах  

и нормах этики; компетентностью в бытовых сферах 

деятельности; компетентностью в культурных и досу-

говых сферах деятельности, основанных на применении 

существующего времени для выбора пути, обогащаю-

щего культурную и духовную сторону человека.  

Реализовываемая на сегодняшний день модерниза-

ция содержания общего образования, поставила перед 

системой обучения ряд актуальных задач. Одной  

из которых является проблема качественного усовер-

шенствования образовательного процесса. Анализируя 

данный вопрос необходимо учитывать связь результата, 

процесса и самой цели подготовки студентов в образо-

вательной системе. Проанализировав понятия «компе-

тенция», «компетентность» и «деятельность» можно 

сказать, что понятия компетентности имеет довольно 

широкое значение, подчеркивающее действенную  

и практическую стороны, и включающее личностные 

качества. Из этого следует, что под компетентносто-

деятельностным подходом в нашей работе мы будем 

понимать подход, основанный на познавательных  
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действиях, формирующих общие и профессиональные 

компетенции, составляющих в своей совокупности 

профессиональную компетентность бакалавра, соотно-

сящуюся с профессионально-практической деятельно-

стью выпускника. Комплекс знаний, умений и навыков, 

способы деятельности проявляются только в деятель-

ности и в процессе обучения студентов полного учеб-

ного цикла: осмысления, восприятия, применения, за-

поминания, обобщения и систематизации информации. 

Эти процессы связаны с понятием уровней усвоения 

знаний и способов деятельности, в теории и практики 

учебной деятельности они определяются по разному. 

О.Б. Епишева соотнесла уровни усвоения знаний и спо-

собы деятельности с результатом процесса обучения 

студентов полного цикла учебного курса, а также  

со способами деятельности и свойствами знаний [18]. 

Из этого следует, что деятельность должна быть на-

правлена как на получение материальных или других 

результатов, так и на изменение и развитие самих сту-

дентов, формирования у них профессиональных и об-

щих компетенций, которые составили бы в своей цело-

стности профессиональную компетентность бакалавра. 

При этом компетентностно-деятельностный подход 

должен учитывать эффективность результата обучения 

бакалавров пищевых производств совершая весь цикл 

познавательной деятельности и осуществлять следую-

щие действия по углублению и воспроизведению  

на практике.  
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профессиональной активности выпускников. Обозначены структурные компоненты системы развития познава-

тельно-профессиональной активности: мотивационный, когнитивный, поведенческий, рефлексивный. Дана харак-

теристика каждого компонента в зависимости от уровня развития познавательно-профессиональной активности 

выпускников. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Познавательно-профессиональная активность – это 

личностное качество студента, проявляющееся в поло-

жительном отношении к учению, в инициативности  

и самостоятельности осуществления учебно-познава-

тельной и учебно-профессиональной деятельности, 

направленное на формирование профессиональной 

компетентности. Для научного обоснования приемов 

развития познавательной активности существенное 

значение имеет анализ уровней ее развития [1, 2, 3]. 

В классической дидактике исследователями рас-

крыты три уровня познавательной активности обу-

чающихся: воспроизводящий, интерпретирующий, 

творческий [4]. 

Цель нашей работы: показать, что процесс развития 

мотивации познавательно-профессиональной активно-

сти выпускников осуществляется успешнее в системе 

специально организованных психолого-педагогических 

условий. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АК-

ТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  

Процесс развития познавательно-профессиональ-ной 

активности студентов педагогического вуза воплощается в 

смене этапов от «диагностического» до «результативного».  

Диагностический этап. Его задача – выявление 

имеющегося уровня развития познавательно-профес-

сиональной активности каждого студента и разработка 

групповых и индивидуальных обучающих программ  

на основе профессиональных задач и заданий, рассчи-

танных на определённый уровень учебно-професси-

ональной деятельности.  

Установочный этап начинался и протекал практиче-

ски параллельно с предыдущим. Задачи, которые реша-

лись на этом этапе: возбудить интерес к самостоятель-

ной исследовательской и активной мыслительной дея-

тельности, обеспечить правильное понимание студен-

тами сущности такой деятельности и её роли в подго-

товке к будущей профессии в процессе проведения  

со студентами бесед и специальных семинаров.  

Обучающий этап. Основная цель этого этапа – во-

влечение студентов в активную самостоятельную ис-

следовательскую, научно-исследовательскую деятель-

ность и учебно-профессиональную деятельность. Зада-

чами его были: изучение студентами основ дисциплин 

гуманитарного цикла и специальных дисциплин  

по дальнейшему развитию познавательно-профессио-

нальной активности; вооружение студентов алгоритма-

ми решения профессиональных типовых задач; само-

стоятельная работа по опосредованным источникам 

информации; выполнение учебно-профессиональных 

различных заданий (индивидуальных, самостоятель-

ных, творческих, контрольных); контроль и самокон-

троль за выполнение заданий по освоению учебно-

профессиональной деятельности.  

Результативный этап. Выделение его как отдельного 

этапа продиктовано необходимостью изучения динами-

ки формирования развития познавательно-профессио-

нальной активности у каждого студента на протяжении 

всего периода опытно-экспериментальной работы. Его 

основная задача – получение преподавателем информа-

ции об уровне развития познавательно-профессио-

нальной активности и использования её для коррекции, 

как управленческой деятельности преподавателя, так  

и учебно-профессиональной деятельности студента. 

Промежуточные контрольные срезы проводились  

по окончании каждого семестра, диагностические кон-

трольные работы – по окончании каждой темы. Выпол-

нение студентами задач и заданий, рассчитанных  

на определённый уровень деятельности, индивидуаль-

ных заданий на самостоятельную подготовку, кон-

трольных работ, творческих работ (рефератов, докла-

дов, альтернативных заданий и т.п.). Результаты курсо-

вых экзаменов в сочетании с методами наблюдения, 

анкетирования, беседы – всё это служило средствами 

получения информации на данном этапе. 

Компонентами системы развития познавательно-

профессиональной активности явились: мотивацион-

ный, когнитивный, поведенческий, рефлексивный. Ха-

рактеристика содержания каждого компонента в зави-

симости от уровня развития представлена в таблице 1.  

Процесс развития познавательно-профессиональной 

активности студентов факультета психологии Челябин-

ского государственного педагогического университета 

осуществляется в следующей системе специально ор-

ганизованных психолого-педагогических условий: во-

первых, это ориентация на зону ближайшего развития  

в научно-исследовательской деятельности выпускников 

и, во-вторых, обеспечение эвристическими формами  

и методами самостоятельной работы выпускников  

в учебной деятельности. 

Реализации первого психолого-педагогического ус-

ловия – ориентация на зону ближайшего развития
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Таблица 1. Характеристика основных уровней развития познавательно-профессиональной активности студентов 

факультета психологии Челябинского государственного педагогического университета 

 

Уровни Характеристика Баллы 

Стихийно-

эмпирический 

(недопустимый) 

Мотивационный: отсутствие четкого понимания цели познания, неясное, расплыв-

чатое представление о познавательных процессах и этапах познания, слабое пони-

мание того, в чем познавательная активность находит свое выражение в профес-

сиональной деятельности. 

Когнитивный: познавательный мотив выражен ситуативно, слабое проявление по-

знавательной потребности. 

Поведенческий: профессиональные знания носят изолированный характер. Нуле-

вая готовность к интенсивной интеллектуальной деятельности. 

Рефлексивный: развитие познавательно-профессиональной активности требует 

постоянного контроля со стороны преподавателя. 

0–30 

Эмпирический 

(критический) 

Мотивационный: познавательные мотивы и потребности связаны с необходимо-

стью получения профессиональных знаний. Однако профессиональные умения 

сформированы слабо. 

Когнитивный: умеренно развита дивергентность мышления. Избирательность 

внимания – средняя. Студент обучен различным способам решения познавательно-

профессиональных задач. Может выбрать рациональный способ, но факты воспри-

нимаются им вне их взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Поведенческий: профессиональные знания не систематизированы. Характеризуют-

ся недостатки развития познавательно-профессиональной активности. 

Рефлексивный: развитие познавательно-профессиональной активности требует 

периодической коррекции со стороны преподавателей и самого студента.  

30–50 

Теоретический 

(приемлемый) 

Мотивационный: четкое и правильное представление о цели и сути процесса про-

фессионального познания, определяющих структуру познавательно-профессио-

нальной активности. Хорошо развита логическая память. 

Когнитивный: хорошая сформированность профессиональных умений по отдель-

ным дисциплинам. Хорошо развита дивергентность мышления. Но умение уста-

навливать причинно-следственные связи выражено неярко. 

Поведенческий: студент умеет конструировать собственные пути достижения 

профессиональных задач, но познавательно-профессиональная активность недос-

таточно устойчиво проявляется в учебно-профессиональной деятельности. 

Рефлексивный: развитие познавательно-профессиональной активности требует 

самоконтроля со стороны студента. 

51–80 

Творческий 

(желаемый) 

Мотивационный: устойчивое проявление в учебно-профессиональной деятельно-

сти хорошо сознаваемой необходимости развития познавательных и логических 

свойств до уровня диалектико-материалистического отражения действительности. 

Когнитивный: студент обладает умением легко переходить с одного способа рас-

суждения на другой. Ярко выражено умение синтезировать, анализировать, созда-

вать целостный абстрактно-ассоциативный образ, охватывающий все уровни про-

фессионального познания. Хорошее развитие всех видов памяти и внимания. Рас-

ширение глубины и границ понимания изучаемого материала через поиск решения 

более трудных профессиональных задач. 

Поведенческий: умение осуществлять деятельность по самообразованию. Актив-

ное, творческое отношение к процессу познания: способность придавать завер-

шенный вид продукту познания, умение применять полученные знания в профес-

сиональной деятельности. 

Рефлексивный: хорошо развита способность к саморазвитию познавательно-

профессиональной активности.  

81–100 

 

 

в научно-исследовательской деятельности студентов 

способствует: работа с учебной и научной литературой; 

составление тезисов; написание рефератов; выступле-

ние с сообщениями на занятиях; анализ педагогических 

ситуаций и педагогических проблем; анализ педагоги-

ческого опыта; разработка программ психолого-

педагогической диагностики; конструирование различ-

ных форм сотрудничества и взаимодействия с детьми 

разного возраста; подготовка к докладам на конферен-

циях; участие в предметных олимпиадах; участие  

в конкурсе на лучшую научную работу студентов; под-

готовка к семинарам. 

Реализации второго психолого-педагогического ус-

ловия развития познавательно-профессиональной ак-

тивности студентов педагогического вуза – способству-

ет обеспечение эвристическими формами и методами 

самостоятельной работы студентов в учебной деятель-

ности: эвристические беседы; предметные олимпиады 

различного уровня; ролевые и деловые игры; очные  

и дистанционные проекты; творческие защиты; анализ 
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профессиональных ситуаций; анализ фрагментов видео-

фильмов профессиональной направленности; проблем-

ные лекции; выступления с сообщениями и докладами 

 на учебных конференциях; публикация статей в сборни-

ках научно-исследовательских работ студентов; модели-

рование ситуаций психолого-педагогического обследова-

ния; социально-психологические тренинги; участие  

в работе круглых столов; участие в дискуссиях и диспу-

тах; участие в работе роллинг-классов; участие в конкур-

сах на лучшую научную работу студентов; написание  

и защита курсовых, квалификационных работ; встречи  

с ведущими учеными вузов России и других стран. 

Принципиальную основу реализации системы усло-

вий составляют 8 принципов. 

1. Принцип взаимного понимания. Успех в развитии 

познавательной активности в значительной степени 

зависит от характера взаимоотношений преподавателя  

и студента. Положительный результат достигнут только 

в том случае, если эти отношения будут носить пози-

тивный характер взаимного понимания. 

2. Принцип «проблемности». В своей деятельности 

преподаватель должен учитывать противоречивый ха-

рактер процесса познания. Постоянно встречающимся 

противоречием процесса познания является противоре-

чие между индивидуальным опытом студента и приоб-

ретаемыми знаниями. Это противоречие создает хоро-

шие предпосылки для создания проблемных ситуаций. 

3. Принцип «развития мотивации». Преподаватель 

должен уметь развивать доминирующие мотивы. Осоз-

нав их, он может оказывать существенное влияние на 

мотивационную сферу студентов.  

4. Принцип «когнитивного интереса». Работая над раз-

витием познавательной активности студентов, препода-

вателю следует много внимания уделять проблеме по-

знавательного интереса. Выступая в качестве внешнего 

стимула к учению, познавательный интерес является 

самым сильным средством развития познавательной 

активности. Искусство преподавателя состоит в том, 

чтобы познавательный интерес стал для студентов лич-

но значимым и устойчивым. 

5. Принцип «самостоятельности». Обучая учиться са-

мостоятельно, преподаватель должен стремиться к то-

му, чтобы самообразовательная работа студентов харак-

теризовалась целенаправленностью и системностью. 

6. Принцип «открытия». Для решения задачи развития 

познавательной активности студентов важно, чтобы они 

не столько получали готовые знания, сколько открывали 

их заново. При этом задача профессорско-преподава-

тельского состава – стимулировать внимание студентов,  

их интерес к учебной теме, усилить на этой основе по-

знавательную активность. В процессе широкого приме-

нения самостоятельных работ преподаватель должен 

стремиться к тому, чтобы проблему самостоятельной 

работы ставили сами студенты. Важно и то, чтобы пре-

подаватель сумел определить и реализовать оптималь-

ную степень трудности проблемной ситуации (её труд-

ность и, вместе с тем, посильность). 

7. Принцип «адекватности содержания». В комплексе 

педагогических условий и средств развития познаватель-

ной активности студентов определяющим является содер-

жание изучаемого материала. Именно содержание пред-

мета является одним из ведущих мотивов развития у сту-

дентов познавательного интереса. Отбор содержания 

учебного материала должен производиться с учетом инте-

ресов студентов. При отборе содержания материала необ-

ходимо учитывать его перспективность, практическую  

и личностную значимость для студентов, актуальность. 

8. Принцип «активных методов обучения». Для реше-

ния задачи развития познавательной активности студен-

тов важно применять активные методы обучения адек-

ватные содержанию материала. В этом случае, возмож-

но научить студентов применять свои знания в новых  

и необычных ситуациях, т.е. развивать элементы твор-

ческого мышления. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АК-

ТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Полученные результаты говорят об изменении моти-

вационного компонента познавательно-профессиональ-

ной активности студентов от курса к курсу. 

На рисунке 1 представлены, для примера, результа-

ты изучения мотивационного компонента познаватель-

но-профессиональной активности в вузе по методике 

Т.И. Ильиной (до и после реализации программы). 

По шкале «получение диплома» этот показатель  

у всех студентов снизился: у первокурсников –  

на 11,5 %, у студентов 2 курса – на 9,48 %, у студентов  

3 курса на 18,9 %. В целом, снизилось стремление при-

обрести диплом при формальном усвоении знаний, 

уменьшилось стремление к поиску обходных путей  

при сдаче экзаменов и зачетов (в том числе использова-

ние шпаргалок и подсказок). Студенты реже стали го-

ворить о том, что, при возможности, «поступили бы  

в другой вуз», «поступили в вуз, потому что важно по-

лучить диплом о высшем образовании», «вынуждены 

были поступить в вуз, чтобы занять желаемое положе-

ние в обществе или избежать службы в армии». 

По шкале «овладение профессией» также не наблю-

далось отрицательных изменений этого показателя:  

у первокурсников желание овладеть профессией повыси-

лось – на 5,7 %, у студентов 2 курса – на 3,13 %. У студен-

тов 3 курса этот показатель остался на прежнем уровне. 

Эти студенты стремятся овладеть профессиональными 

знаниями и сформировать профессионально важные 

качества, уверены в правильности выбора профессии. 

Говорят о том, что жизнь нужно посвятить выбранной 

профессии, твердо уверены в правильности выбранной 

профессии, учат материал, чтобы стать профессиона-

лом, хотят быть похожими на своих родителей, считают 

получаемую профессию важной и перспективной. 

По шкале «приобретение знаний» наблюдались 

положительные изменения мотивации учения: у пер-

вокурсников – на 5,8 %, у студентов 2 курса –  

на 6,25 %, у студентов 3 курса – на 8,9 %. Эти сту-

денты стремятся приобрести знания, любознательны, 

они изучают материал, чтобы стать профессионалами 

в выбранной профессии. 

Преобладание мотивов по первым двум шкалам 

«приобретение знаний» и «овладение профессией» сви-

детельствует об адекватном выборе студентами профес-

сии и удовлетворенности ею, что в свою очередь влечет 

за собой развитие познавательно-профессиональной 

активности студентов педагогического вуза. 
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Рис. 1. Результаты изучения мотивационного компонента познавательно-профессиональной активности  

у студентов педагогического вуза по методике Т.И. Ильиной (до и после реализации программы) 

 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, мы трактуем мотивацию познава-

тельно-профессиональной активности как качество 

личности, которое реализуется в учебно-професси-

ональной деятельности студентов и направлено  

на формирование профессионализма будущего педаго-

га-психолога. 

Определяя имеющиеся взаимосвязи мотивации по-

знавательно-профессиональной активности и учебно-

профессиональной деятельности при обучении в педа-

гогическом вузе, мы исходим из того, что в дидактике 

учебно-профессиональная деятельность рассматривает-

ся как совокупность элементов, находящихся в опреде-

лённых связях и отношениях между собой, которые 

образуют определённое единство.  

Развитие познавательно-профессиональной актив-

ности у студентов педагогического вуза (на примере 

студентов факультета психологии) происходит успеш-

нее, если оно осуществляется на базе системного и дея-

тельностного подходов, учитывающих как психолого-

педагогические условия организации учебно-профес-

сиональной деятельности, так и особенности личности 

самих студентов. 
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Annotation: In the article the basic parameters of cognitive and professional activity of students of pedagogical high 

school: stages, components, and implementation of psycho- pedagogical conditions for the development of cognitive  

and professional activity of students. Identified structural components of cognitive and occupational activity are: motiva-

tional, cognitive, behavioral, reflective. The characteristics of each component, depending on the level of cognitive  

and professional activity of students. 
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Аннотация: Предлагается программная поддержка информационной среды образовательного процесса. Авто-

ром приводится описание возможных решений, позволяющих реализовать программную поддержку, предлагается 

свой вариант. 

 

Разработка программных средств в информатизации 

образовательного процесса является важной задачей.  

В последние годы растёт количество информационных 

систем в области общего и профессионального образо-

вания. С точки зрения проектирования особый интерес 

вызывает архитектура данных средств. 

Компьютерные средства поддержки образователь-

ной среды высшего учебного заведения рассматрива-

лась в работах Киселёва А.М. [1], Медведева Д.Н, Мед-

ведевой Е.Е. [2], Жданова Е.М., Жданова Е.П. [3]. 

Для решения проблем автоматизации процессов  

в высшем учебном заведении, для создания информа-

ционных систем, позволяющих улучшить образова-

тельную среду, кроме всего прочего необходимо рас-

смотреть прототип архитектуры информационной сре-

ды образовательного процесса, подходящие программ-

ные средства и технологии. 

Обращаясь к источникам в сфере информационной 

поддержки образовательного процесса можно отметить 

разработку фирмы 1С [4] «1С Колледж», которое пози-

ционируется как готовое решение для автоматизации 

учета, контроля, анализа и планирования в учебном 

заведении. Оно обладает достаточно широким спек-

тром с точки зрения функциональных возможностей. 

Если рассматривать архитектуру построения данной 

системы, то в [5] представлена в виде схемы, где плат-

форма 1С: предприятие при взаимодействии с web-

расширением, являющимся дополнением к указанной 

платформе, связана с известной разработкой компании 

Microsoft IIS. Основным компонентом ISS является 

web-сервер, позволяющий пользователям обращаться  

к платформе и прикладному решению, посредством 

web-браузера. 

Если углубляться в работу web-расширения, то в [5] 

фирма 1С представила схему её работы. Здесь опять же 

ASP.NET-технология создания веб-приложений и веб-

сервисов от компании Microsoft. Платформа 1С: Предпри-

ятие также является разработкой на основе инструментов 

той же компании, в частности используется язык С#.  

На основе представленных материалов и анализа 

открытой информации [6] можно сделать вывод, что 

общую архитектурную платформу информационной 

среды образовательного процесса возможно предста-

вить в виде схемы Рисунок 1. В данной схеме при опре-

делённых решениях компонент web-расширение может 

отсутствовать или входить в состав web-сервера. Пред-

ложенный вариант является наиболее приемлемым да-

же при выполнении достаточно сложных задач, пред-

ставленных в [5, 6]. Дополнительно к ним выделим но-

вую задачу, требующую изменения архитектуры реше-

ния: активная интеграция и взаимодействие с другими 

прикладными решениями в сфере образовательного 

процесса. Под активной интеграцией понимается нали-

чие в информационной среде нескольких программных 

комплексов, имеющих разные платформы, реализации, 

задачи, но составляющие единое информационное про-

странство образовательного процесса. Наличие подпро-

граммного обеспечения промежуточного слоя, ориен-

тированного на обмен сообщениями в распределённом 

окружении позволило бы решить часть проблем при 

взаимодействии [7]. Речь идёт об универсальном слое, 

выполняющем связующую нагрузку между компонен-

тами. В случае асинхронности приемлемым является так 

называемый отложенный обмен сообщениями. Кроме 

этого, для расширения функциональных возможностей 

системы полезным было бы наличие присущего «Соци-

альным сетям» свойства в частности поддержка прото-

кола XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol – 

расширяемый протокол обмена сообщениями и инфор-

мацией о присутствии). Это позволило бы обозначать 

присутствие того или иного клиента в информационной 

среде образовательного процесса и давало бы возмож-

ность обмениваться данными между ними. 

 

 

 
 

Рис. 1. Архитектурная платформа  

информационной среды образовательного процесса 

 

 

При проектировании и разработке информационной 

среды образовательного процесса следует выделить 

следующие задачи, которые необходимо решать: 

1) выбор архитектуры информационной среды; 

2) выбор набора системного программного обес-

печения; 

3) выбор и разработка прикладного программного 

обеспечения; 

Клиент
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4) выбор технических средств; 

5) установка, настройка, запуск; 

6) определение мероприятий для поддержки непре-

рывного функционирования информационной среды. 

Первые четыре задачи относятся к этапу разработки, 

пятая к этапу отладки и шестая задача – это этап экс-

плуатации. От того как будут решены задачи, постав-

ленные на первом этапе, зависят возможности системы 

в целом и её пригодность в дальнейшем. 

В рамках решения первой задачи предлагается 

прототип, представленный на схеме рисунок 2. Кли-

енты связаны с прикладными решениями посредст-

вом web-сервера или напрямую. В конкретных слу-

чаях какой-либо вид из них может отсутствовать.  

В предложенном варианте Web-сервера, СУБД  

и прикладные решения употребляются во множест-

венном числе, что не означает обязательное их нали-

чие в количестве более 1. Здесь подразумевается 

возможность использования различных подходов  

к проектированию распределённой системы и сово-

купности программных платформ. 

Предложим варианты использования программных 

сред и готовых элементов в информационной среде 

образовательного процесса. Рассмотрим их, опираясь 

на прототип представленной архитектуры, в следую-

щем порядке: 

1) СУБД; 

2) Web-сервер; 

3) подпрограммное обеспечение промежуточного слоя; 

4) XMPP-сервер; 

5) клиентское программное обеспечение; 

6) серверное программное обеспечение. 

Выбор СУБД в основном должен быть ориентиро-

ван на информацию, которую необходимо хранить  

в базе данных. Основной проблемой является представ-

ление её в виде типовых структур (например: таблиц, 

деревьев). В таких случаях используются как реляци-

онные, так и не реляционные СУБД. В качестве не ре-

ляционных могут выступать NoSQL СУБД. Преимуще-

ства отмечены в [8], среди которых масштабируемость, 

гибкость использования различных моделей данных, 

таких как деревья, графы. В качестве примера предла-

гаем зарекомендовавшие себя MуSQL и CouchDB, Riak, 

распространяемые под лицензиями GNU General Public 

License, Apache 2.0, Apache 2.0 соответственно. 

В качестве web-сервера возможно использование наи-

более распространённых Apache, IIS или других (Jetty, 

ngnix, Yaws). Возможна работа их в связке. Например, 

Apache и ngnix дают определённый выигрыш в использо-

вании ресурсов, повышают безопасность и надёжность. 

Готовые решения для подпрограммного обеспече-

ния промежуточного слоя представлены программными 

продуктами Apache ActiveMQ, RabbitMQ, которые яв-

ляются кроссплатформенными, что обеспечивает гиб-

кость при выборе архитектуры информационной среды. 

Для поддержки протокола XMPP необходимо нали-

чие серверных программных продуктов, например, 

Openfire, Ejabberd. Первый из них имеет очень широкий 

возможности в настройке через веб-интерфейс, написан 

на языке Java, имеет двойное лицензирование Apache 

License 2.0 и коммерческое. Второй представитель – 

свободно распространяемый программный продукт  

c правами GNU General Public License, разработанный 

посредством языка Erlang. К плюсам, которые можно 

занести в актив к данному решению, относятся под-

держка нескольких доменов, способность выдерживать 

большие нагрузки. Одним из недостатков, присущим 

обоим программным продуктам, является высокое по-

требление памяти. В случае с Openfire – это использова-

ние виртуальной Java машины. В варианте Ejabberd – это 

особенности представления строк в Erlang. Тем не менее, 

эти два решения являются лидерами в своей области. 

Клиентское программное обеспечение должно от-

вечать всем поставленным задачам и поддерживать 

запланированный функционал. В качестве общедос-

тупного и удобного способа решения этой проблемы 

используют браузеры, недостатком которых является 

разная настройка и набор предустановленных плаги-

нов на клиентских машинах. Такого рода выбор,  

с другой стороны, весьма оправдан. Практически все 

устройства, обладающие возможностью взаимодейст-

вовать с другими по сети, имеют операционную сис-

тему с установленным браузером. Более удобными  

с точки зрения реализации и быстродействия средст-

вами разработки клиентских приложений являются 

интегрированные среды для языков высокого уровня. 

 

 

 
 

Рис. 2. Прототип архитектуры информационной среды образовательного процесса 

Клиент

множество

СУБД

Web-

сервера

Подпрограммное

и 

вспомогательное

программное

 обеспечение 

Клиент...

Прикладные 

решения

Клиент Клиент...

Вектор науки ТГУ. 2014. № 2 (28) 163



В.В. Жуйков   «Программная поддержка информационной среды в образовательном процессе» 

 

В таких случаях на первый план будет выходить про-

блема совместимости с операционными системами  

и устройствами. Частично она решается выбором 

кроссплатформенных языков программирования, но в та-

ком случае этап установки и поддержки несколько ус-

ложняется. Таким образом, полной универсальности  

на данный момент не существует и при проектировании 

следует учитывать плюсы и минусы каждого из выбо-

ров для принятия правильного решения. В качестве 

примера для клиентских машин следует отметить языки 

программирования С#, Java, JavaScript. Для С# потре-

буется специальное программное обеспечение на опе-

рационных системах не семейства Windows. В меньшей 

степени это относится для Java, так как виртуальная 

машина Java имеет более широкое распространение. 

Для JavaScript достаточно установленного браузера. 

В отношении серверного программного обеспечения 

существует достаточно широкий спектр возможных 

решений, в частности к которым относится уже назван-

ная технология ASP.NET. Для разработки можно ис-

пользовать практически любые языки программирова-

ния, опираясь на важные их преимущества, удовлетво-

ряющие основным критериям выбора, среди которых 

выделим такие как скорость разработки, надёжность, 

быстродействие, наличие функциональных библиотек, 

легкость поддержки. Количество и состав критериев 

определяется постановкой задачи. Проблемы взаимо-

действие между разработанными продуктами могут 

быть решены с помощью обозначенного подпрограмм-

ного обеспечения промежуточного слоя. 

Для полноты картины рассмотрим вариант решения 

для второго и третьего этапа проектирования и разра-

ботки информационной среды образовательного про-

цесса в порядке, обозначенном ранее. Обязательным 

условием будем считать наличие у составляющих эле-

ментов бесплатной лицензии. 

Предпочтительным было бы использование не-

скольких СУБД для функционирования информацион-

ной среды. Эффективным решением является поддерж-

ка как реляционных баз данных, так и не реляционных. 

Данный утверждение обусловлено содержанием прису-

щим для образовательного процесса, который имеет ие-

рархическую структуру. С точки зрения локальных задач 

выбор реляционной базы данных может пасть  

на MariaDB – это усовершенствованная версия MySQL. 

Для хранения документов и данных имеющих иерархи-

ческую структуру Riak является одним из вариантов ре-

шений. Здесь учитывалось свойство масштабируемости, 

которое имеет хороший показатель для указанной СУБД. 

Выбор web-сервера больше зависит от серверного  

и клиентского программного обеспечения, чем от пред-

почтений по параметрам. Для охвата более широкого 

круга возможностей при дальнейшем использовании 

возможно применение нескольких web-серверов 

Apache, ngnix, Jetty. Первый из предложенных доста-

точно хорошо зарекомендован в качестве обработки 

скриптовых языков программирования, в том числе 

рассчитан на поддержку различных CMS. Свободный 

контейнер сервлетов Jetty в данном списке может удов-

летворить более сложные потребности в функциональ-

ности и сложной архитектуре. В качестве основного 

web-сервера для отдачи статического контента должен 

выступать nginx. Подобная связка может считаться дос-

таточно универсальной для широкого круга задач, по-

ставленных перед информационной средой образова-

тельного процесса. 

В качестве подпрограммного обеспечения проме-

жуточного слоя можно рекомендовать RabbitMQ, пре-

имуществами которого являются высокая надёжность 

доставки сообщений, масштабируемость, устойчи-

вость к сбоям. 

Для поддержки протокола XMPP выбор больше 

склоняется к Openfire. Это связано с главной особенно-

стью данного продукта – наличием широких возможно-

стей в настройке через веб-интерфейс, что обеспечит 

легкость в настройке. В случае, если требования к под-

держки нескольких доменов являются более предпоч-

тительными, то пожертвовать лёгкостью настройки всё 

же придётся и изменить выбор. 

Клиентское программное обеспечение предлагается 

ограничить браузером, посредством которого планиру-

ется осуществлять связь с информационной средой об-

разовательного процесса. Выбор обусловлен своего 

рода универсальностью и унификацией. Браузер дол-

жен обеспечивать возможность исполнения кода  

на JavaScript для поддержки активного контента. 

Серверное программное обеспечение, как уже упо-

миналось при выборе web-сервера, представляется со-

бой наличие скриптовых реализаций и CMS. При реа-

лизации прикладных решений предлагается использо-

вать язык объектно-ориентированный язык программи-

рования Java, поддерживаемый компанией Oracle.  

При использовании технологии JSP, которая позволяет 

позволяющая разработчикам создавать статическое  

и динамическое содержимое для web-приложений.  

С помощью данных инструментов можно реализовать 

широкий круг функциональных возможностей, в зави-

симости от поставленных задач. 

В дополнении ко всему следует отметить, что опе-

рационная система, хорошо зарекомендовавшая себя  

в качестве серверного решения, должна быть Unix по-

добная, например Linux Debian. Для неё все предлагае-

мые решения имеют дистрибутивы. В то же время  

не стоит забывать о пятой и шестой задачах проектиро-

вания и разработки информационной среды образова-

тельного процесса, несмотря даже на правильно подоб-

ранные сочетания при неправильной установке или на-

стройке эффективность функционирования будет значи-

тельно снижена. 

Таким образом, информационного среда образова-

тельного процесса может опираться на предложенные 

варианты технологий и программных решений. Отда-

вать предпочтение необходимо зарекомендовавшим 

себя программным пакетам. Следует также учитывать 

потенциал дальнейшего наращивания вычислительных 

мощностей при увеличении нагрузки, связанной как  

с ростом функциональности, так и с вовлечением новых 

сфер деятельности. 
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Аннотация: В статье представлено диагностическое исследование готовности будущих учителей начальных 

классов к развитию эстетических чувств младших школьников, включающее также исследование уровня художе-

ственной культуры учителей начальной школы и студентов, выявление особенностей понимания студентами зна-

чения музыкально-эстетического воспитания и эмоционального развития учащихся. Результаты проведенного 

исследования подтвердили необходимость формирования у будущего учителя опыта создания гуманитарно-

эстетической ситуации в образовательном процессе. 

 

Развитие культурного потенциала ребенка на ран-

них этапах его социализации является одной из важ-

нейших задач начальной школы, которая призвана 

сформировать у учащихся опыт эстетического пережи-

вания. Такое переживание становится одной из предпо-

сылок формирования основ гуманитарной культуры 

младшего школьника [1]. Решение данной задачи за-

труднено недостаточной готовностью учителей к раз-

витию чувственной сферы ребенка на основе приобще-

ния его к духовной культуре и искусству. 

Анализ школьной практики показывает, что боль-

шинство учителей не владеют опытом актуализации 

ситуаций сопереживания другому человеку, не способ-

ны дифференцировать ощущения и эмоции детей, орга-

низовывать восприятие ими классических произведе-

ний искусства, создавать условия для переживания ими 

эстетических чувств. 

В этой связи актуальным становится поиск новых 

ресурсов повышения профессиональной компетентно-

сти педагогов начальной школы в аспекте становления 

чувственной сферы детей, что представлено в работах 

И.В. Арановской, С.В. Беловой, И.А. Зимней, М.В. Ко-

репановой, Е.М. Сафроновой, В.В. Серикова, в которых 

раскрываются некоторые условия становления учителя, 

способного реализовывать идеи личностного подхода  

в образовании и адекватно взаимодействовать с ценно-

стно-смысловой сферой ребенка. Данные исследователи 

опираются на философские и психолого-педагогичес- 

кие аспекты эстетической культуры, разработанные  

Ю.Б. Алиевым, М.А. Вербом, Л.С. Выготским, Д.Б. Ка-

балевским, И.С. Коном, А.Н. Леонтьевым и др. 

Формированию эстетического сознания детей разно-

го возраста посвящены работы Ю.В. Борева, Л.А. Закса, 

А.Н. Илиади, М.С. Кагана, Н.Б. Крыловой, Ю.У. Фохт-

Бабушкина, Г.М. Цыпина. Проблема подготовки буду-

щих учителей к эстетическому воспитанию школьников 

отражена в исследованиях Е.А. Бодиной, Н.И. Козлова, 

Т.В. Челышевой, А.Б. Щербо. Теория профессионально-

го музыкального образования студентов педагогических 

вузов представлена в работах Э.Б. Абдуллина, О.А. Ап-

раксиной, И.В. Арановской, Л.Г. Арчажниковой, Т.А. Ко-

лышевой, И.Н. Немыкиной и др. 

Исходя из общих требований к профессиональной 

деятельности учителя, нами выявлено, что процесс под-

готовки будущих учителей начальных классов в фор-

мированию эстетических чувств младших школьников, 

должен включать знания и умения, необходимые  

для осуществления различных видов деятельности  

в области музыкально-эстетического воспитания; му-

зыкальные способности (музыкальность); навыки орга-

низации самостоятельной музыкально-эстетической 

деятельности; способности реализации творческих за-

дач в процессе музыкально-педагогической деятельно-

сти; способности к профессиональной рефлексии, эм-

патии; потребности студентов в самообразовании, са-

моразвитии, развитии своих творческих способностей. 

Готовность педагога к формированию эстетических 

чувств младших школьников, наряду с другими состав-

ляющими, предполагает особый вид музыкально-

педагогической деятельности. Ее суть в том, что педа-

гог имеет дело со специфическим видом опыта, кото-

рый необходимо «передать» воспитаннику, – с опытом 

эстетического переживания в процессе общения с му-

зыкальным искусством и со специфическим педагоги-

ческим средством формирования этого опыта – лично-

стно ориентированной эстетической ситуацией. 

В основу экспериментальной работы легло исследо-

вание готовности будущих учителей начальной школы  

к формированию эстетических чувств у младших 

школьников. Диагностическое исследование включало 

исследование следующих компонентов готовности: эмо-

ционально-перцептивный, мотивационно-ценностный 

когнитивный, операциональный и рефлексивный. 

В качестве критериев были выделены: понимание 

сущности и природы эстетических чувств, возникаю-

щих в процессе восприятия музыкального произведе-

ния и условий их возникновения; владение способами 

создания атмосферы художественного переживания  

в процессе восприятия музыкального произведения 

младшими школьниками; опыт совместного с детьми пе-

реживания и осмысления ситуации встречи с искусством; 

умение поддерживать эффект «последействия» как фактор 

влияния общения с музыкой на общую чувственно-

эмоциональную культуру ученика. 

Диагностическое исследование проводилось на базе 

педагогического факультета Калмыцкого государст-

венного университета в 2010–2012 г., Калмыцкого рес-

публиканского института повышения квалификации 

работников образования, МОУ СШ № 4, № 21, № 23  

г. Элисты. Всего в исследовании приняло участие  

954 человека – 398 студентов Калмыцкого государст-

венного университета (очного и заочного отделений),  

а также эпизодически 556 учителей начальных классов 

школ г. Элисты и республики, проходящие курсы  
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повышения квалификации на базе Калмыцкого РИП-

КРО и учащиеся начальных классов названных школ. 

При этом 104 студента (дневного и заочного отделения) 

обследовались по всему блоку методик.  

При организации исследования мы исходили из то-

го, что к настоящему времени методика изучения го-

товности будущих учителей начальной школы к разви-

тию эстетических чувств недостаточно разработана, 

поэтому были использованы методы, позволяющие ис-

следовать каждый компонент обозначенной готовности 

в отдельности. Использование комплекса взаимодопол-

няющих и взаимопроверяющих методов, отражающих 

цель и задачи исследования, определило достаточную 

надежность и достоверность полученных результатов. 

Нами был проведен ряд диагностических исследо-

ваний, позволяющих выявить проблемы в подготовке 

будущих учителей к эстетической работе с младшими 

школьниками. Для достижения цели эксперименталь-

ной работы решались следующие задачи: 

1. Выявлялся уровень осознания студентами и учи-

телями начальной школы значения музыкально-

эстетического воспитания и развития учащихся,  

а также уровень развития их собственной художест-

венной культуры. 

2. Определялась степень готовности будущих учи-

телей к развитию эстетических чувств младших школь-

ников (по компонентам). 

Диагностика готовности будущих учителей началь-

ных классов к развитию эстетических чувств младших 

школьников включала исследование по следующим 

направлениям: 

 исследование состояния музыкально-эстетической 

культуры студентов и учителей начальных классов 

(эмоционально-перцептивный и когнитивный ком-

поненты);  

 исследование понимания студентами значения му-
зыкально-эстетического воспитания и развития уча-
щихся младших классов (мотивационно-ценностный 
компонент); 

 исследование состояния готовности студентов к раз-
витию эстетических чувств младших школьников 
(операциональный и рефлексивный компоненты). 

Для этого были использованы следующие методы: 

1) наблюдение, изучение опыта учителей начальной 

школы, беседы с учителями, опрос учителей с помо-

щью специально разработанной анкеты, направленной 

на выявление уровня их музыкально-эстетической 

культуры; диагностирующее тестирование по методи-

кам В. Петрушина, К. Замфир, А. Реана и др.; 2) наблю-

дение, опрос и анкетирование студентов – будущих 

учителей начальных классов; диагностирующее тести-

рование по методикам В. Петрушина, В. Анисимова,  

М. Рокича, А. Мэхрабиэна и Н. Эпштейна и др.; 3) тес-

тирование музыкально-педагогических знаний и умений 

студентов, позволяющий выявить уровень когнитивного 

компонента названной готовности; 4) моделирование 

эстетических ситуаций на лабораторных занятиях в кур-

се «Теории и методики музыкального воспитания». 

С целью изучения состояния музыкально-

эстетической культуры учителей начальных классов 

нами был проведен опрос среди учителей школ г. Эли-

сты и республики. В нем приняло участие 235 чел.  

Из них 48 % имеет высшее образование, 19 % – непол-

ное высшее, 33 % среднее специальное образование; 

стаж работы: до 5 лет – 24 %, до 10 лет – 27 %, более 

10 лет – 49 % опрошенных. Интерес представлял уро-

вень эстетической культуры учителей-практиков, осу-

ществляющих воспитательно-образовательную дея-

тельность начальной школы.  

Выяснилось, что 67 % респондентов картинную га-

лерею посещали несколько лет назад, 31 % – год назад, 

2 % – не были никогда, при этом только 15 % посещали 

ее с целью наслаждения красотой и получения удоволь-

ствия, 9 % – для знакомства с жизнью других людей, 

4 % – для повышения эрудиции, а 72 % – ходили  

на экскурсию с учениками. На вопрос о желании лучше 

узнать музыкальное искусство положительно ответили 

96 %, и лишь 4 % затруднились с ответом. Наибольшее 

затруднение вызвали вопросы, связанные с направле-

ниями, жанрами, средствами художественной вырази-

тельности музыки и живописи. Наиболее верные отве-

ты на вопросы о существующих жанрах были даны 

28 % респондентов. На вопрос «Используете ли Вы  

на уроках произведения искусства?» утвердительно 

ответили 31 % опрошенных, 43 % ответили, что ис-

пользуют эпизодически, 26 % ответили отрицательно. 

Трудности вызвали также вопросы, в которых необхо-

димо было назвать произведения музыкально-

драмати-ческого жанра и их литературную основу. 

Ответы на эти вопросы также были неточными или 

вовсе ставился прочерк. Правильными можно считать 

лишь 23 % ответов на эти вопросы. 

Результаты анкетирования показывают, что в прак-

тике начальной школы практически не используется 

потенциал «педагогики искусства», учителя-практики 

недооценивают ее возможности в воспитательно-

образовательном процессе, зачастую имея слабую под-

готовку в данной области образования. 

Представленные результаты позволяют сделать вы-

вод о том, что уровень организаторских умений буду-

щих учителей требует большого внимания в профес-

сиональной подготовке учителя. 

В момент поступления в вуз у студентов-

первокурсников уже сформированы основы художест-

венного сознания [2], однако опыт показывает, что ху-

дожественно-эстетические интересы и вкусы, способ-

ности к эстетическим суждениям и оценке произведе-

ний находятся на низком уровне. Так, например, анализ 

проведенного анкетирования среди студентов-перво-

курсников, обучающихся по специальности «Педагоги-

ка и методика начального образования» (в анкетирова-

нии приняли участие 104 студента очного и заочного 

отделения), направленного на выявление их художест-

венных предпочтений (мотивационно-ценностный ком-

понент), показывает, что студенты ориентированы  

в основном на произведения художественной литерату-

ры, представленные в школьной программе (68 %  

и соответственно 74 %), незначительно представлены 

произведения изобразительных видов искусства, таких 

как живопись, скульптура, архитектура (11 % и 9 %).  

В музыке предпочтения отдаются современным попу-

лярным исполнителям, причем на вопрос «Чем Вас 

привлекает творчество того или иного исполнителя?» 

студентами не дается четких, аргументированных отве-

тов (8 % и 13 %). Среди художественных предпочтений 

первокурсников почти отсутствуют произведения  
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современных национальных авторов и исполнителей, 

творчество республиканских художественных коллек-

тивов (6 % и 4 %). 

Также нами был проведен письменный опрос среди 

студентов первых курсов дневного и заочного отделе-

ний (104 человека) с целью выявления исходного уров-

ня художественной культуры. Ответы на вопросы анке-

ты позволяют определить широту и глубину художест-

венных знаний респондентов (когнитивный компо-

нент), их эстетические интересы и вкусы, способности 

к эстетическим суждениям и оценке произведений ис-

кусства (эмоционально-перцептивный и мотивационно-

ценностный компоненты).  

Составленная анкета пилотажного характера,  

не претендующая на полную научную объективность, 

позволила получить важную информацию: уровень ху-

дожественных знаний и предпочтений первокурсников 

очень низкий. Так, например, на вопрос: «Какие жанры 

живописи вы знаете?» среди правильных (54 %) были 

даны и такие ответы: «гравюра…», «скульптура…», 

«графика, архитектура…» и т.п. (46 %). Большинство 

студентов не смогли ответить на вопросы о стилях, на-

правлениях в искусстве (65 %), затруднялись в опреде-

лении средств художественной выразительности раз-

личных видов искусств. Так, на вопрос о средствах ху-

дожественной выразительности живописи были даны  

и такие ответы: «кисть и краски», «полотно, мольберт», 

«акварель» и другие подобные ответы (49 %). 

Любимыми художественными произведениями бы-

ли названы «Лунная соната» (несколько ответов без 

указания автора), «Джоконда» Леонардо да Винчи, 

«Тихий Дон» М. Шолохова, «Времена года» А. Виваль-

ди, «Метель» Г. Свиридова и другие. В ответах на этот 

вопрос почти не представлены произведения изобрази-

тельного искусства. 

Нами было проведено также исследование широты 

художественных взглядов, которые являются также со-

ставляющим звеном мотивационно-ценностного компо-

нента, результаты которого отражены в таблице 1: 
 

 
Таблица 1. Результаты исследования  

широты художественных взглядов 
 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

0 % 0 % 56 % 57 % 44 % 43 % 

ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа 
 

 
Диагностика мотивационно-ценностного компо-

нента, включающего в себя исследование музыкально-

эстетических вкусов студентов дала представление  

об уровнях их музыкальных потребностей. Данные ди-

агностического исследования представлены в таблице 2. 

Кроме перечисленных выше методик, в исследовании 

мотивационно-ценностного компонента, нами была при-

менена методика изучения ценностных ориентаций  

М. Рокича с целью определения личностных ценностей 

испытуемых, мотивационно-ценностного мировоззрения, 

тенденций для формирования мотивационно-ценностного 

отношения к действительности и предстоящей музыкаль-

но-эстетической деятельности с младшими школьниками. 

Из 18 терминальных ценностей списка «А» студен-

ты должны были выбрать наиболее и наименее для себя 

значимые, определить порядок их иерархии. Обработка 

и анализ полученных данных показал, что в числе важ-

ных терминальных ценностей студентами были назва-

ны здоровье (93 % и соответственно 96 %), любовь 

(79 % и 89 %), материально обеспеченная жизнь 

(93,6 % и 92 %), общественное признание (64 %  

и 58 %). Среднюю позицию заняли следующие ценно-

сти: познание (38,2 % и 37 %), развитие (36 % и 43 %), 

свобода (34 % и 31 %), творчество (43,6 % и 50 %). 

Наименее важными оказались соответственно красота 

природы и искусство (21 % и 29 %), продуктивная 

жизнь (27 % и 31 %), активная деятельная жизнь 

(18,2 % и 22 %).  

Таким образом, мы видим, что все опрошенные ори-

ентированы главным образом на индивидуальные, ма-

териальные ценности. Социально-значимые ценност-

ные ориентации занимают на слишком значительную 

часть их жизни. 
Выявить уровень когнитивного компонента нам 

позволил и проведенный письменный опрос, который 
включал в себя вопросы о сущности, природе и спо-
собах развития эстетических чувств в младшем 
школьном возрасте. Анализ результатов показал, что 
студенты имеют смутное представление о сущности 
и природе эстетических переживаний, не могут диф-
ференцировать такие понятия как «настроение», 
«эмоция», «чувство». Не знают особенностей возрас-
тного развития чувственной сферы младших школь-
ников, лишь приблизительно описывают структуру 
эстетического сознания. 

Восприятие ценностей художественной культуры, 

созданных человечеством в различные исторические 

эпохи, требует от субъекта эстетических переживаний. 

Поэтому особенно важным мы считаем склонность 

к отзывчивости, называемой в психологии эмпатией  

и относящейся к перцептивным способностям. Это 

свойство личности позволяет развивать более тонкое 

художественное восприятие как одно из слагаемых ху-

дожественной культуры личности [3]. 

 

 

Таблица 2. Уровни (направленности и устойчивости) музыкальных потребностей 

 
Устойчивая позиция  

высоко-художественной 

ориентации  

в искусстве 

Неустойчиво-

ситуативная моти-

вация  

с тенденцией  

к устойчивой 

Неустойчиво-

ситуативная 

мотивация 

Неустойчиво-

ситуативная мотивация  

с тенденцией 

к низко-художественной 

ориентации 

Узконаправленная, 

развлекательно- 

потребительская 

мотивация общения  

с искусством 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

32 % 36 % 4 % 4 % 20 % 18 % 16 % 11 % 28 % 31 % 
ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа 
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Чтобы определить исходный  уровень эмпатических 

тенденций (эмоционально-перцептивный компонент)  

у студентов педагогического факультета КГУ, нами 

было организовано тестирование. Исследование прово-

дилось по модифицированному тесту-опроснику, раз-

работанному А. Мэхрабиэном и Н. Эпштейном. Обсле-

дованный массив составил 104 студента дневного  

и заочного отделения (Таблица 3). 

 

 

Таблица 3. Результаты исследования уровня эмпатии 

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

31 % 21 % 50 % 67 % 19 % 12 % 
ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа 

 

 

Приведенные в таблице данные раскрывают сло-

жившуюся картину. Приходится констатировать преоб-

ладание среднего уровня эмоциональной восприимчи-

вости, что не соответствует представлениям о совре-

менном учителе начальной ступени образования, иг-

рающего важную роль в развитии эстетических чувств 

младшего школьника [4, с. 34]. 

В процессе диагностики готовности будущих учите-

лей к развитию эстетических чувств у младших школь-

ников были выявлены трудности измерения многих 

показателей, связанных с данной готовностью. В част-

ности, оказалось невозможным точно измерить «внут-

ренний результат» музыкального переживания. Многие 

феномены субъективной реальности (например, эстети-

ческое переживание и опыт) не могут быть измеряемы 

внешними инстанциями и предполагают интроспек-

цию, т.е. открываются «взору» только самой личности 

[5, 6]. Количественные показатели больше приемлемы 

для диагностики когнитивного компонента готовности. 

Проведенное диагностическое исследование указы-

вает на ряд проблем связанных с повышением уровня 

подготовки студентов – будущих учителей к развитию 

эстетических чувств младших школьников. Реализация 

всего методического комплекса, в данной подготовке 

будущих учителей начальных классов, требует более 

широкого содержания художественного образования, 

развития у студентов стабильной мотивационно-

ценностной установки на эстетическое воспитание де-

тей, направленности процесса обучения на формирова-

ние профессиональной компетенции учителя началь-

ных классов – музыкально-эстетической культуры  

и собственного опыта эстетического переживания, ос-

воения системы знаний о сущности, природе и онтоге-

незе эстетических чувств, освоения технологии созда-

ния эстетических ситуаций в собственной педагогиче-

ской практике. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования системы физических знаний и решению данной про-

блемы на практических занятиях. Раскрыта сущность многоступенчатой подготовки к практическому занятию, 

предложенная авторами. Обосновываются преимущества метода поэтапного решения задач. Отмечается, что од-

ним из важных структурных элементов практического занятия должна быть проверка и оценка знаний, умений  

и навыков обучаемых.  

 

Одна из важнейших задач обучения в высшей школе – 

это задача повышения качества профессиональной под-

готовки специалистов. На начальном этапе обучения  

в техническом вузе обучаемые получают фундамен-

тальную подготовку, которая играет весомую роль  

в профессиональном образовании обучаемого.  

Физические знания в техническом вузе играют роль 

фундамента, на котором выстраиваются знания, приоб-

ретаемые студентами при изучении общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин. В связи с этим про-

цесс обучения физике необходимо организовать таким 

образом, чтобы в памяти обучаемых сохранилась та сис-

тема физических знаний, на основе которой, с одной 

стороны, формируется научное представление о матери-

альном мире, с другой стороны, базируется изучение 

общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

Проблема формирования системы физических зна-

ний как одна из важнейших задач обучения, на наш 

взгляд, может быть решена с помощью обобщения  

и систематизации знаний. Обобщение можно рассмат-

ривать как сложный мыслительный процесс, высту-

пающий в двух аспектах: «как результат изучения 

учебного материала и как процесс его усвоения. С од-

ной стороны, овладеть навыками обобщения – значит 

знать учебный материал с достаточной глубиной, с дру-

гой стороны, уметь обобщать – значит владеть мысли-

тельными операциями, то есть уметь от конкретных 

явлений переходить к их моделям, к понятиям, законам, 

а также конкретизировать общие положения отдельны-

ми фактами. Поэтому в процессе формирования у уча-

щихся умения обобщать, развиваются и другие приемы 

мыслительной деятельности, а следовательно, развива-

ется мышление учащихся, их познавательные способ-

ности.» [1]. Систематизация наряду с обобщением спо-

собствует формированию системы знаний, то есть при-

водит в систему разрозненные знания,устраняя их ра-

зобщенность. А система знаний – это «порядок» в мыс-

лях, который надолго сохраняется в памяти человека. 

Актуальность проблемы формирования системы физи-

ческих знаний на основе обобщения и систематизации 

знаний в процессе обучения объясняется, в первую 

очередь, ростом информации.  

На всех этапах обучения большое значение имеет 

применение теоретических знаний на практике, которое 

наиболее плодотворно осуществляется при решении 

задач. Решение задач способствует более сознательно-

му и прочному усвоению теоретического материала.  

С помощью физических задач можно также продемон-

стрировать роль физики в развитии современной тех-

ники и производства. Это, в свою очередь, позволит 

более четко определить роль и место физических зна-

ний в профессиональном образовании.  

Решение физических задач – это большое искусство. 

Успех, может быть, достигнут лишь при систематиче-

ской деятельности по решению задач, как под руково-

дством преподавателя, так и при самостоятельной ра-

боте. Решение задач не должно носить случайный ха-

рактер, а должно проводиться в органической связи  

с теоретическим материалом. Приступая к решению 

задач, необходимо изучить или повторить теоретиче-

ский материал. В результате неоднократного повторе-

ния происходит углубление, расширение и упрочение 

знаний, отработка умений и навыков, формирование  

и отработка умственных действий – анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, абстрагирова-

ния и т. п., а это очень важно и необходимо для разви-

тия мышления обучаемых.  

Итогом работы с теоретическим материалом по теме 

практического занятия должны стать обобщенные и при-

веденные в систему знания о физических величинах и их 

функциональных зависимостях, о физических явлениях, 

об основных законах, о функциональных объектах.  

Таким образом, глубокая теоретическая подготовка 

обеспечивает продуктивную деятельность на практиче-

ских занятиях. В связи с этим мы разработали учебное 

пособие, в котором достаточно большое внимание уде-

ляется теоретической подготовке обучаемых. Мы пред-

лагаем многоступенчатую подготовку к практическому 

занятию по решению задач. На первой ступени отраба-

тывается теоретический материал в соответствии с ми-

нипрограммой «Опорные знания», которая представля-

ет собой фрагменты рабочей программы по общему 

курсу физики и является ориентиром в море теоретиче-

ской информации. На второй ступени осуществляется 

проверка качества отработки теоретического материала 

с помощью вопросов для самоконтроля. На третьей 

ступени устанавливается взаимосвязь теории с практи-

кой, как необходимый элемент в процессе обучения 

физике, осуществляется первоначально при решении 

задач-вопросов. Задачи-вопросы способствуют разви-

тию логического мышления, а следовательно, и наибо-

лее эффективному формированию системы физических 

знаний. Четвертую ступень, на которой мы предлага-

ем примеры решения задач, можно рассматривать как 

переходный мостик между процессом подготовки  

к решению задач и процессом решения задач. На пятой 
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ступени используются теоретические знания при реше-

нии задач, набор которых представлен в учебном посо-

бии. На шестой ступени обучаемым, с целью проверки 

и оценки знаний, предлагаются тесты.  

Многоступенчатая подготовка к решению задач 

обеспечивает глубокое и всестороннее понимание тео-

ретических основ физики, дает возможность сделать 

первые шаги по применению теории на практике. Ре-

шение физических задач – процесс трудоемкий, и тре-

бует не только знание теоретического материала,  

но серьезного методического подхода. Деятельность  

по решению задач будет более целенаправленной, если 

процесс по решению задач разделить на этапы. На пер-

вом этапе, прочитав внимательно задачу, необходимо 

зафиксировать внимание на данных физических вели-

чинах, раскрывая их физический смысл. Второй этап 

связан с оформлением краткого условия задачи.  

На данном этапе внимание необходимо сконцентриро-

вать на единицах измерения физических величин  

и продемонстрировать умение формировать определе-

ние единиц измерения. Анализ условия задачи прово-

дится на третьем этапе. Раскрытие физического со-

держания задачи приводит к более глубокому пони-

манию и осмысленному усвоению теоретического ма-

териала, что способствует повышению эффективности 

формирования физических знаний. Путём логических 

умозаключений определяется выход на решение зада-

чи, которым является количественная зависимость 

между величинами, описывающими конкретную си-

туацию, рассматриваемую в данной физической зада-

че. Четвертый этап, предусматривающий иллюстра-

цию анализа физического содержания задачи с помо-

щью рисунка, схемы или чертежа, выполняется парал-

лельно третьему этапу. Это даёт более глубокое пред-

ставление о рассматриваемой с позиции физики кон-

кретной ситуации. Выход на решение задачи, опреде-

ленный на третьем этапе, является первым шагом пя-

того этапа, связанного с математическими преобра-

зованиями количественных зависимостей физических 

величин. Необходимо обосновать применение физиче-

ских формул, используемых в процессе решения зада-

чи. Это позволит развить правильное понимание 

функциональной зависимости между величинами, что 

является одной из важнейших задач формирования 

физических знаний. Итог данного этапа – математиче-

ское выражение искомой физической величины. Вы-

числения, производимые на шестом этапе, должны 

сочетать действия над численными значениями и еди-

ницами измерения физических величин. Действия над 

единицами измерения связаны с умением расписывать 

некоторые единицы измерения, опираясь на матема-

тическое выражение физических величин. А это,  

в свою очередь, требует знания данных математиче-

ских выражений физических величин. Таким образом, 

вычисление искомой физической величины как один 

из этапов процесса решения задачи также непосредст-

венно связано с формированием системы физических 

знаний. На седьмом этапе, проверив достоверность 

полученного результата, необходимо оформить вывод 

в виде ответа.  

Следует отметить, что одним из важных структур-

ных элементов практического занятия должна быть 

проверка и оценка знаний, умений и навыков обучае-

мых от организации которых в немалой степени зави-

сит результат обучения физике в целом.  

Индивидуальная устная проверка моет быть исполь-

зована для оценки теоретических знаний наиболее 

сложных вопросов, умений строить их изложение  

с применением математических выводов, доказа-

тельств, с анализом рассматриваемых физических яв-

лений, с использованием схем и графиков, умений де-

лать соответствующие выводы.  

Для проверки и оценки знаний всех обучаемых 

можно использовать фронтальный опрос. В процессе 

фронтальной проверки преподаватель может проверить 

и оценить знания определений физических величин, 

единиц их измерения, функциональных зависимостей 

между величинами, физической сущности явлений, 

формулировок и математических выражений законов, 

узловых вопросов темы.  

На практических занятиях по решению задач наряду 

с устной проверкой широко используется письменная 

проверка теоретических знаний обучаемых. Её специ-

фическая особенность заключается в том, что она охва-

тывает всех обучаемых, которым предлагается общая 

система вопросов. Это позволяет преподавателю наи-

более объективно оценить знания обучаемых. Одним из 

недостатков письменной проверки является отсутствие 

непосредственного контакта преподавателя с обучае-

мыми, что не позволяет преподавателю наблюдать  

за процессом мышления обучаемых.  

В учебной практике широкое распространение  

для письменной проверки знаний получили физические 

диктанты. Физический диктант включает перечень во-

просов, позволяющих проверить и оценить знания фи-

зических величин, функциональных зависимостей меж-

ду физическими величинами, физических явлений, фи-

зических законов. При составлении физических дик-

тантов, необходимо вопросы располагать в определен-

ной логической последовательности, чтобы ответы  

на них представляли систему знаний о структурном 

элементе теории.  

Наиболее существенную информацию об усвоении 

теоретического материала и умении применять теоре-

тические знания дает решение задач. Физические зада-

чи являются простым, удобным и эффективным средст-

вом для контроля за формированием системы физиче-

ских знаний.  

Поэтапное решение задачи предполагает проверку 

знаний, умений и навыков, обучаемых на каждом этапе. 

На первом этапе при знакомстве с текстом задачи обу-

чаемые указывают известные и искомые физические 

величины. На данном этапе можно проверить знание 

математических выражений физических величин, уме-

ние строить определение, используя математическое 

выражение физической величины, умение раскрывать 

физический смысл величин. На втором этапе решения 

задачи можно проверить умение обучаемых оформлять 

краткое условие задачи, знание единиц измерения. 

Анализ условия задачи, предусмотренный на третьем 

этапе, позволяет проверить теоретические знания  

и умения обучаемых применять знания в конкретной 

ситуации. На данном этапе преподаватель имеет воз-

можность проверить и оценить умения обучаемых 

строить логические рассуждения, умение находить 

выход на решение задачи в виде количественной зави-
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симости между физическими величинами. Умение вы-

полнять схематический рисунок как иллюстрацию ана-

лиза условия задачи предоставляется возможным про-

верить и оценить на четвертом этапе процесса реше-

ния задачи. Пятый этап связан с математическими 

преобразованиями количественных зависимостей между 

физическими величинами. На этом этапе обучаемые де-

монстрируют умение делать правильный выбор функ-

циональных зависимостей между физическими величи-

нами в соответствии с анализом условия задачи, после-

довательность и логичность рассуждений. На данном 

этапе преподаватель имеет возможность проверить и 

оценить также знание обучаемыми физического смысла 

функциональных зависимостей между физическими 

величинами. При вычислениях искомой физической 

величины на шестом этапе проверяются и оценивают-

ся умения и навыки обучаемых производить действия  

с численными значениями и единицами измерения,  

и на седьмом этапе – умение обучаемых проверять 

достоверность полученного результата.  

Оценка за решение задачи представляет собой ре-

зультат проверки и оценки знаний, умений и навыков, 

обучаемых на каждом этапе процесса решения физиче-

ской задачи. Для окончательного закрепления у студен-

тов навыков решения задач им предлагается набор ин-

дивидуальных домашних задач (ИДЗ) [2]. Здесь мы 

предлагаем оригинальную форму итогового контроля, 

которая с одной стороны выявляет уровень усвоения 

студентами рассмотренных методов, а с другой сторо-

ны обеспечивает мотивацию самостоятельного выпол-

нения ИДЗ в полном объеме. Студентам предлагается 

автоматизированная контрольная работа, 50 % заданий 

которой являются новыми (выполняемыми, конечно,  

с помощью изученных методов), а 50 % случайным 

образом выбранных из ИДЗ, но с другими численными 

данными. Сложность заданий подбирается так, что вы-

сокий итоговый балл может быть набран только  

при заранее решенных задачах ИДЗ [3].  

Обобщая опыт проведения практических занятий, 

можно сделать вывод, что грамотно спланированное 

практическое занятие, т. е. умелый подбор задач, исполь-

зование метода поэтапного решения задачи, проверка  

и оценка знаний, умений и навыков обучаемых способ-

ствует решению одной из главных проблем обучения – 

формированию системы физических знаний обучаемых.  
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Аннотация: В статье рассматривается финансовая грамотность в контексте социальной компетентности детей 

и молодежи, раскрывается сущность финансовой грамотности как совокупности знаний, навыков, умений и уста-

новок в финансовой сфере и личностных социально-психологических характеристик и определяются актуальные 

задачи организации финансового образования в России. 

 

Усложнение финансовой системы, процессы глоба-

лизации, появление широкого спектра новых финансо-

вых продуктов и услуг ставят перед россиянами слож-

ные задачи, к решению которых они мало или вовсе  

не подготовлены. Финансовое образование необходимо 

всем категориям российских граждан. Взрослым людям 

финансовые знания необходимы для управления лич-

ными финансами, оптимизации соотношения сбереже-

ние – потребление, планирования пенсионного обеспе-

чения, оценки рисков и принятия разумных решений 

при инвестировании сбережений. Молодежи финансо-

вое образование дает представление о ценности денег, 

закладывает фундамент для развития навыков планиро-

вания бюджета и сбережений, дает представление  

о финансовом рынке и его продуктах.  

В июле 2011 г. стартовал пятилетний проект «Со-

действие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Рос-

сийской Федерации», который реализует Министерство 

финансов Российской Федерации при административ-

ной и финансовой поддержке Мирового Банка [1, 2].  

В рамках недавнего саммита лидеров стран «Группы 

двадцати» в Санкт-Петербурге (сентябрь, 2013) состоя-

лась презентация совместного доклада России и Орга-

низации Экономического Сотрудничества и Развития, 

посвященного опыту разработки и реализации общена-

циональных стратегий финансового образования  

в странах «Группы двадцати». Министр финансов Рос-

сийской Федерации А. Силуанов отметил: «Финансовая 

грамотность становится навыком, необходимым для 

каждого человека в двадцать первом веке. Поэтому 

разработка и внедрение стратегий финансового образо-

вания населения является важным направлением госу-

дарственной политики во многих странах «Группы два-

дцати», включая Россию» [3]. 

Воспитание молодого человека, обладающего 

«здравым финансовым смыслом», который умеет 

принимать решения, знает как обеспечить личную 

финансовую безопасность и собственное благосос-

тояние, способен и готов внести вклад в отечествен-

ную экономику и способствовать устойчивому разви-

тию мировой экономической системы, является  

не просто актуальной для образования, но и тем ре-

сурсом, который обеспечит одну из самых главных 

целей в подготовке выпускника – облегчать вхожде-

ние во взрослую жизнь за счет создания предпосылок 

для личностного роста через повышение уровня его 

финансовой грамотности.  

Финансовая грамотность – это совокупность знаний, 

навыков, умений и установок в финансовой сфере  

и личностных социально-психологических характери-

стик, сформированность которых определяет способ-

ность и готовность человека продуктивно выполнять 

различные социально-экономические роли: домохозяи-

на, инвестора, заемщика, налогоплательщика и т.д. Фи-

нансовая грамотность определяет уровень финансовых 

взаимоотношений учащегося с социумом и является 

составной частью его социальной компетентности.  

Знания, умения, навыки и установки в сфере финансов 

образуют когнитивный, деятельностный и ценностно-

мотивационный компоненты финансовой грамотности. 

Когнитивный компонент включает систему зна-

ний в сфере личных финансов. Ученики, овладевая 

знаниями, могут адекватно оценивать реальные фи-

нансовые ситуации, находить и применять необхо-

димую информацию для их разрешения, а также раз-

вивать финансовую компетентность в процессе само-

образования. 

Деятельностный компонент включает исследова-

тельские, организаторские, аналитические и другие 

умения и навыки, позволяющие осуществлять органи-

зацию личной финансовой деятельности и определять 

способы ее совершенствования. 

Ценностно-мотивационный компонент включает 

личностно значимые мотивы и ценностные установки, 

ответственность в финансовой деятельности, позитив-

ное отношение к повышению финансовой грамотности, 

доверие к финансовым институтам, самостоятельность.  

Финансовая грамотность включает в себя базовую  

и специфические составляющие, присущие конкретным 

социально-экономическим ролям.  

Базовая составляющая финансовой грамотности 

состоит из сформированных представлений о способах 

достижения финансового благополучия, долгосрочное 

финансовое планирование, понимание личной ответст-

венности за свое финансовое благополучие, понимание 

принципов деятельности основных финансовых инсти-

тутов и особенностей основных финансовых продуктов 

и услуг. Формирование базовой составляющей начина-

ется в начальной школе и продолжается в течение всей 

жизни человека. На этапе среднего образования возни-

кает потребность в формировании специфических ком-

петенций, являющихся необходимым условием эффек-

тивного выполнения конкретных социально-эконо-

мических ролей. Специфические ролевые компетен-

ции образуют своего рода «надстройку» над базовой  
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составляющей, необходимую для осуществления кон-

кретной социально-экономической роли.  

Финансовая грамотность базируется на системе лич-

ностных социально-психологических особенностей  

и нравственно-этических установок, таких как ответст-

венность, уверенность в себе в условиях неопределенно-

сти, креативность, коммуникабельность, бережливость, 

нацеленность на успех, толерантность, адаптивность.  

Сформированность компетенций в финансовой сфе-

ре определяет эффективность финансового взаимодей-

ствия ученика с обществом в различных финансово-

экономических ситуациях, сформированность личност-

ных характеристик – степень комфортности такого 

взаимодействия, социальные роли выполняют функцию 

посредничества между ним и обществом, объединяя 

индивидуальные проявления и социальные нормы. 

По мнению исследователей Центра финансовых рын-

ков научно-исследовательского института Академии 

бюджета и казначейства Министерства финансов РФ, 

финансовая грамотность должна рассматриваться как 

постоянно изменяющееся состояние установок, знаний  

и навыков, на которые оказывают влияние возраст, се-

мья, культура и даже место проживания молодежи [4, 5].  

Международный и отечественный опыт развития 

финансового образования детей и молодежи показыва-

ет, что нынешний ландшафт программ, направленных 

на улучшение финансовых знаний и возможностей мо-

лодежи очень разнообразен и включает в себя несколь-

ко направлений: преподавание финансовой грамотно-

сти/личных финансов в школе посредством интеграции 

в существующие учебные модули или как отдельного 

предмета; создание внешкольных возможностей для 

обучения финансовой грамотности; обучение с помо-

щью онлайн-инструментов и ресурсов.  

Большое значение для осуществления этих про-

грамм имеет поддержка Министерств образования, по-

зволяющая осуществлять непрерывную подготовку 

педагогических кадров. Кроме того, необходимо взаи-

модействие с финансовыми структурами, что позволяет 

обеспечивать не только финансовую поддержку обра-

зовательных инициатив, но и создавать возможности 

для приобретения знаний и опыта «из первых рук». Ис-

пользование инновационных технологий в процессе 

образования – важная составляющая привлекательно-

сти образовательных программ, игр, других инициатив 

для старшеклассников.  

Образовательные учреждения (школы, колледжи, 

университеты, институты повышения квалификации  

и др.) являются стержнем системы образования и обла-

дают важными преимуществами перед многими други-

ми каналами распространения знаний: доступность ау-

дитории, мотивированность к обучению, регулярность 

занятий, имеющийся педагогический потенциал, разви-

тые образовательные технологии, сформированная об-

разовательная среда.  

Оценки внедрения финансового образования в рос-

сийские школы, основанные на изучении опыта других 

стран, свидетельствуют, что распространение финансо-

вых знаний посредством системы образования является 

ключевым источником роста финансовой грамотности 

населения страны.  

Успех финансового образования, зависит от степени 

использования в процессе обучения новых образова-

тельных технологий, ориентированных на получение 

практико-ориентированных знаний и формирование 

соответствующих компетенций. Инновации, которые 

могут быть востребованы в финансовом образовании, 

по аналогии с экономическим образованием старше-

классников, подразделяются на технологические инно-

вации (новые образовательные технологии), методиче-

ские инновации (модифицированные и авторские раз-

работки педагогов и образовательных аутсорсеров); 

педагогические инновации – новые методы и приемы 

преподавания и обучения; организационных инноваций – 

новые организационные структуры и институциональ-

ные формы.  

Практико-ориентированный подход должен стать ос-

новой для организации финансового образования уча-

щихся старших классов в сочетании с использованием 

аутсорсинговыми образовательными технологиями, со-

циальным партнерством, волонтерскими практиками. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. Для организации фи-

нансового просвещения детей и молодежи в России 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать единые стандарты финансового образо-

вания для школьников всех ступеней обучения, 

включая профильные классы. Необходимо интегри-

ровать элементы стандартов в существующие пред-

меты: математика, экономика, и пр., а также разра-

ботать элективные курсы. 

2. Включить вопросы по личным финансам в тесты 

Единого Государственного Экзамена. 

3. Обеспечить возможность и стимулы для учителей 

пройти соответствующее обучение с последующим 

преподаванием уроков по личным финансам.  

4. Побуждать родителей к обсуждению с детьми во-

просов, связанных с деньгами и управлением лич-

ными финансами, а также предоставлять им для это-

го соответствующие материалы. 

5. Активно развивать социальное партнерство школ  

с финансовыми организациями, другими бизнесами, 

государственными и некоммерческими организа-

циями, чтобы обеспечить разнообразные и эффек-

тивные программы финансового образования, в том 

числе практико-ориентированные. 

6. Внедрять в школьное образование инновационные под-

ходы к обучению финансовой грамотности (мобиль-

ные приложения, ролевые компьютерные игры и др.). 
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Аннотация: Раскрываются содержательные аспекты профессии «режиссёр», среди которых выделяются ос-

новные виды деятельности режиссёра театрализованных представлений и праздников; рассмотрены виды мышле-

ния, которые режиссёр использует в своей профессиональной деятельности; выделены компоненты монтажного 

мышления режиссёров театрализованных представлений и праздников в зависимости от видов их профессиональ-

ной деятельности. 

 

Организацией досуговой деятельности занимаются 

ряд специалистов: режиссёр, актёры, гримёры, звуко-

операторы, мастера по свету, композиторы, декорато-

ры, художник по костюмам, реквизитор. Особое место 

среди них занимает режиссёр театрализованных пред-

ставлений и праздников, так как на него возлагается 

организаторская работа, а именно выстраивание репе-

тиционного процесса, в который включен весь его 

творческий коллектив – от актера до рабочего сцены. 

Задачи режиссера в этом контексте – убедить, практи-

чески организовать, увлечь за собой, заразив коллектив 

своим замыслом, сверхзадачей, верой в успех будущего 

сценического действия. 

Учитывая изложенное, необходимо создать модель 

подготовки бакалавров режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, в которой особое место 

занимает процесс формирования монтажного мышления. 

Раскроем содержательные аспекты профессии «ре-

жиссёр» и выделим основные виды деятельности режис-

сёра театрализованных представлений и праздников. 

«Режиссер» (франц. régisseur, от лат. rego управ-

ляю), согласно глоссарию – творческий работник 

зрелищных видов искусства (театр, кино, телевиде-

ние, цирк, эстрада). Он осуществляет постановку 

пьесы (инсценировки, оперы, балета, концертной или 

цирковой программы) на сценической площадке.  

В современных зрелищных искусствах его часто на-

зывают режиссером-постановщиком или просто по-

становщиком. Режиссера, руководящего творческой 

работой всего театра (или иного зрелищного коллек-

тива), называют главным [1]. 

Функции режиссёра разнообразны: он осуществляет 

весь комплекс работ по организации как творческого, 

так и технического процесса подготовки спектакля или 

программы. 

Первый этап режиссёрской работы – рождение об-

щего замысла и создание сценического варианта драма-

тургического материала. Основными видами деятель-

ности режиссёра являются: общая координация и кон-

троль деятельности всех членов постановочной группы 

(с художниками – создание макета декораций и эскиза 

костюмов; с композитором – определение общей кон-

цепции музыкального оформления постановки; со спе-

циалистами по движению – разработка пластической 

партитуры постановки; и т.д.). Задача режиссёра – до-

биться целостности всех компонентов, объединяя их  

в едином творческом решении. Монтажное мышление 

необходимо режиссёру для решения перечисленных 

профессиональных задач, так как смысл сценического 

действа открывается зрителю только в гармоническом 

единстве целого, а не отдельных его частей. Каждый 

этап работы всех членов постановочной группы прохо-

дит утверждение режиссёра. Параллельно начинается 

важнейшая часть подготовки действа – репетиции, ра-

бота режиссёра с актёрами, направленная на развитие 

дарования исполнителей применительно к каждой роли 

и всей постановки в целом. При репетиционном про-

цессе монтажное мышление позволяет выстроить вер-

ное композиционное решение репетиции, монтирова-

ние двух и более актёров в мизансцене. 

В связи с многообразием функций режиссёра под-

готовка режиссёров театрализованных представлений 

и праздников в системе высшей школы достаточно 

сложный процесс, так как она направлена на воспи-

тание актерского мастерства, на формирование под-

готовительной, постановочной деятельности режис-

сера, а так же профессионально-педагогической со-

ставляющей профессии. 

Рассмотрим современную ситуацию профессио-

нальной подготовки режиссёров театрализованных 

представлений и праздников в высшей школе. 

Принятый Госдумой 11 октября 2007 г. Федераль-

ный закон «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации (в части уста-

новления уровней высшего профессионального образо-

вания)» и одобренный Советом Федерации 17 октября 

2007 г. предусматривает переход на бакалавриат – пер-

вый уровень, и магистратуру либо специалитет (подго-

товка специалистов) – второй уровень. Эти уровни 

представлены в соответствующих государственных 

образовательных стандартах [2]. 

Первый уровень (бакалавриат) готовит студента к ра-

боте, предусматривающей исполнительские функции  

в производственной или социально-экономической сфере. 

Основная задача бакалавриата – подготовка работ-

ников к профессиональной деятельности, связанной  

с внедрением, оптимизацией технологий (в том числе 

инновационных) и технологических процессов в соот-

ветствии запросам работодателей. 

В связи с этим, внедрение бакалавриата, по мысли 

экспертов, должно сократить время обучения и сориен-

тировать студентов на более чёткое самоопределение 

на рынке труда [3]. 

Необходимо отметить, что новая (компетентност-

ная) модель подготовки специалиста по ФГОС ВПО 

отличается от традиционной модели целевой функцией 
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образования, которую формулируют как готовность 

специалиста успешно вести профессиональную дея-

тельность на основе полученных знаний, умений и лич-

ностных качеств. Кроме названных во ФГОС ВПО 

третьего поколения компетенций режиссёр театрализо-

ванных представлений и праздников должен обладать: 

способностью и готовностью владеть культурой мыш-

ления, к обобщению, анализу; обладать развитой спо-

собностью к образному мышлению, ярко выраженной 

творческой фантазией; умением собирать, анализиро-

вать, синтезировать и интерпретировать явления и об-

разы окружающей действительности [2]. Будущий ре-

жиссёр театрализованных представлений и праздников 

выстраивает свои профессиональные действия, реали-

зуя монтажное мышление: как при создании сценария, 

если он выступает драматургом постановки, так и при 

воплощении её на сцене. Для этого режиссёру необхо-

димо знать основные виды, приёмы и параметры мон-

тажной структуры, которые способствуют решению 

различных задач, возникающих во время работы  

над сценарием и постановкой. 

Проблема формирования монтажного мышления  

у бакалавров направления подготовки режиссура теат-

рализованных представлений и праздников относится  

к актуальными сравнительно малоразработанным.  

Её содержание многопланово и непосредственно соот-

носится с вопросами драматургии, формообразования, 

тематизма современной режиссуры, а также с жанровой  

и стилевой панорамой творчества. Исследование дан-

ной проблемы соприкасается и с психологией воспри-

ятия сценических произведений. 

Раскроем основные понятия исследования. 

«Монтаж» (франц. montage) в современном толко-

вом словаре издательство «Большая Советская Энцик-

лопедия» рассматривается, как этап в создании кино-

фильма, следующий, как правило, после проведения 

киносъемок [1]. Монтаж включает отбор отснятых 

фрагментов в соответствии со сценарием и режиссер-

ским замыслом, «склейку» отдельных фрагментов  

в единое целое, перезапись фонограмм и др. 

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова  

и Н.Ю. Шведовой «монтаж» трактуется, как «соеди-

нённые в целое различные части чего-нибудь» [4]. 

В словаре русских синонимов «монтаж» означает 

сборку, компоновку, ассемблирование, установку, под-

гонку, соединение; монтировку, монтирование [5]. 

Монтаж в словаре Ушакова – есть: 1) сборка и уста-

новка машин (техника); 2) подбор и соединение раз-

личных частей в одно целое (искусство) [6]. 

В словаре Ефремовой «монтаж» рассматривается, 

как: 1) сборка и установка машин, сооружений, конст-

рукций и т. п. из готовых частей; 2) составление едино-

го целого из отдельных частей, подбираемых по опре-

деленной теме или плану; 3) литературное, музыкаль-

ное и т. п. произведение, составленное путем подбора  

и соединения различных произведений или их частей  

в единую композицию [7]. 

По мнению режиссёра и педагога И.Б. Шубиной, 

монтаж пришел из литературы. В результате монтажа 

литературных строк у каждого возникает свой образ –  

в зависимости от интеллектуального, эмоционального, 

жизненного запаса, а также от индивидуальной способ-

ности к образному восприятию [8]. 

По мнению режиссёра и учёного А.И. Чечётина, 

главной специфической чертой драматургии театрали-

зованных представлений является проявление драмати-

ческого конфликта через композицию путем монтажа 

[9]. Чтобы на основе тщательно подобранных и обрабо-

танных материалов создать нечто законченное и драма-

тически выстроенное, нужно найти, открыть именно то 

единственное построение, сочетание фактов, сцен, со-

бытий, документов и высказываний, которое знаменует 

собой появление нового, целостного произведения.  

Следует разобраться и в таком понятии как «мыш-

ление». Для начала рассмотрим его с точки зрения фи-

лософии. Мышление (гр. ноэзис) – это познавательная 

деятельность человека [10]. Продуктом или результа-

том мышления является мысль (понятие, смысл, идея). 

Мышление связано с функционированием мозга, 

однако сама способность мозга к оперированию абст-

ракциями возникает в ходе усвоения человеком форм 

практической жизни, норм языка, логики, культуры. 

Оно осуществляется в многообразных формах духов-

ной и практической деятельности, в которых обобщает-

ся и сохраняется познавательный опыт людей. Мышле-

ние осуществляется в образно-знаковой форме, основ-

ные результаты его активности выражаются здесь  

в продуктах художественного и религиозного творчест-

ва, своеобразно обобщающих познавательный опыт 

человечества. Мышление осуществляется также в соб-

ственной адекватной ему форме теоретического позна-

ния, которое с опорой на предшествующие формы при-

обретает неограниченные возможности умозрительного 

и модельного видения мира. 

С психологической точки зрения, мышление – про-

цесс моделирования систематических отношений ок-

ружающего мира на основе безусловных положений 

[10]. Однако в психологии существует множество дру-

гих определений. 

В патопсихологии и нейропсихологии мышление от-

носят к одной из высших психических функций. Оно рас-

сматривается как деятельность, имеющая мотив, цель, 

систему действий и операций, результат и контроль. 

Мышление – высшая ступень человеческого позна-

ния, процесс отражения в мозге окружающего реального 

мира, основанный на двух принципиально различных 

психофизиологических механизмах: образования и не-

прерывного пополнения запаса понятий, представлений 

и вывода новых суждений и умозаключений [10]. Формы 

и законы мышления составляют предмет рассмотрения 

логики. Это даёт основу предположению, что один  

из компонентов монтажного мышления – логика. 

Разнообразие типов мыслительных задач обуслав-

ливает разнообразие не только механизмов, способов, 

но и видов мышления. Существует множество класси-

фикаций типов мышления. Для нашего исследования 

наиболее приемлемой является классификация отечест-

венного психолога Б.М. Теплова. Он выделил два вида 

и четыре подвида мышления: теоретическое (понятий-

ное, образное) и практическое (наглядно-образное, на-

глядно-действенное). По словам Б.М. Теплова, «работа 

практического мышления в основном направлена  

на разрешение частных конкретных задач... тогда как 

работа теоретического мышления направлена в ос-

новном на нахождение общих закономерностей». 

Таким образом, с точки зрения Теплова мышление 
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как теоретическое, так и практическое носит алгорит-

мический характер, т. е. является процессом нахожде-

ния алгоритма решения задач [11]. 

Теоретическое и практическое мышления различают 

по типу решаемых задач и вытекающих отсюда струк-

турных и динамических особенностей мыслительного 

процесса. Теоретическое мышление связано с познани-

ем общих закономерностей. Теоретическое понятий-

ное мышление представляет собой оперирование поня-

тиями на основе логики и уже имеющихся знаний  

без непосредственного обращения копыту. Основной 

фактор успешного решения задач – полнота и надеж-

ность исходной информации. Теоретическое понятий-

ное мышление наиболее характерно для научных тео-

ретических исследований [11]. 

Теоретическое образное мышление отличается  

от понятийного тем, что его материалом являются  

не понятия, суждения или умозаключения, а образы, 

которые или непосредственно извлекаются из памяти, 

или творчески воссоздаются воображением. Этот тип 

мышления присущ людям творческим – литераторам, 

поэтам, художникам, архитекторам, режиссёрам. Мож-

но сказать, что режиссер, специалист, осуществляющий 

свой творческий замысел с помощью специфических 

средств своей профессии, и реализует его во времени  

и пространстве, создавая произведения пространствен-

но-временных видов искусств. Таким образом, творче-

ство режиссера состоит, как бы из двух основных эта-

пов: замысла и реализации (постановки). Теоретическое 

образное мышление режиссёра подразумевает создание 

замысла сценического действа. Замысел – это исходное 

представление режиссера о его будущем произведении, 

его более или менее осознанный прообраз, с которого 

начинается творческий процесс. Иногда бывает доста-

точно увидеть какой-нибудь жест, картинку, мизансце-

ну (в своем воображении), и из этого зерна вырастает 

целостная картина будущей постановки [12]. 

Так как прежде чем воплотить какое либо произ-

ведение на сцене, режиссёр театрализованных пред-

ставлений и праздников, изначально представляет 

его, данный вид мышления является компонентом 

монтажного мышления и необходим профессионалу 

данного направления на первом этапе его профес-

сиональной деятельности. 

Основная задача практического мышления – подго-

товка физического преобразования действительности: 

постановка цели, создание плана, проекта. В практиче-

ском мышлении очень ограничены возможности для 

проверки гипотез, поскольку оно зачастую развертыва-

ется в условиях жесткого дефицита времени, что делает 

практическое мышление подчас не менее, а более 

сложным, чем теоретическое. Говоря о практическом 

мышлении режиссёра театрализованных представлений 

и праздников, мы имеем в виду следующий этап его 

профессиональной деятельности, а именно реализацию 

замысла – репетиционный процесс. В реализации за-

мысла режиссером главенствует изобразительность, – 

т.е. воспроизведение средствами режиссуры внешнего 

чувственно-конкретного образа действительности. 

Наглядно-образное мышление основывается на об-

разах представлений, преобразовании ситуации в план 

образов. Значение этого мышления заключается в том, 

что с его помощью полнее воспроизводится разнообра-

зие характеристик объекта, происходит установка не-

обычных сочетаний предметов и их свойств. В простой 

форме это мышление возникает в дошкольном возрас-

те, когда дети мыслят образами. Побуждая к созданию 

образов на основе прочитанного, восприятия объектов, 

к схематическому и символическому изображению 

объектов познания, учитель развивает образное мыш-

ление у учащихся. 

Процесс наглядно-образного мышления непосредст-

венно связан с восприятием мыслящим человеком ок-

ружающей действительности и без него совершаться не 

может. Мысля наглядно-образно, человек как бы при-

вязан к действительности, а сами необходимые  

для мышления образы представлены в его кратковре-

менной и оперативной памяти (в отличие от этого обра-

зы для теоретического образного мышления извлека-

ются из долговременной памяти и затем преобразуют-

ся). Наглядно-образное мышление используется режис-

сёром при репетиционном процессе, во время которого 

происходит полное создание спектакля, включающее 

разработку и раскрытие режиссерского замысла через 

все театральные компоненты – от актерской игры  

до работы всех постановочных цехов (реквизиторского, 

костюмерного, гримерного, монтировочного, освети-

тельского, звукового, бутафорского).  

Наглядно-действенное мышление заключается  

в том, что решение задач осуществляется путем реаль-

ного преобразования ситуации и выполнения двига-

тельного акта. Так, в раннем возрасте дети проявляют 

способность к анализу и синтезу, когда воспринимают 

предметы в определенный момент и имеют возмож-

ность оперировать ими. Основным условием решения 

задачи в данном случае являются правильные действия 

с соответствующими предметами, так называемый 

«ручной интеллект». Этот вид широко представлен  

у людей, занятых реальным производственным трудом. 

Важная роль в репетиционном процессе отводится 

контролю всего порядка спектакля: выходы актеров, 

перестановки декораций, включение музыкальных  

и звуковой фонограмм, изменения света, хронометраж 

спектакля, переодевания актеров, необходимый рекви-

зит (в том числе – так называемый «исходящий рекви-

зит», уничтожаемый во время спектакля – еда, напитки 

и т. д.). Режиссёру театрализованных представлений  

и праздников необходимо наглядно-действенное мыш-

ление при выполнении профессиональных задач, свя-

занных с координированием и контролем работ всех 

многочисленных театральных цехов. 

Таким образом, в монтажное мышление режиссё-

ра театрализованных представлений и праздников 

входят теоретическое и практическое мышления.  

В свою очередь в зависимости от видов деятельности 

профессионала режиссуры театрализованных пред-

ставлений и праздников выделены следующие ком-

поненты монтажного мышления: теоретическое поня-

тийное – логика, опыт; теоретическое образное – во-

ображение, фантазия; практическое наглядно-образ-

ное – восприятие объекта, схематичность и симво-

личность изображения объекта; практическое на-

глядно-действенное – анализ, синтез, контроль. На-

званные компоненты режиссёр театрализованных 

представлений и праздников реализует во всех видах 

профессиональной деятельности.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению феномена регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции бакалавров туристической индустрии. Рассматривается коммуникативная компетенция бакалавров 

туриндустрии с учетом специфики будущего региона профессиональной деятельности. Цель статьи – определить 

понятие регионально-ориентированной коммуникативной компетенции бакалавров туризма и определить её 

структуру. 

 

В последние десятилетия развитие туристической 

индустрии очевидно. Данные экспертов подтверждают, 

что туризм стал одним из самых прибыльных направ-

лений в бизнесе: на его долю приходится около 7 % 

мирового капитала. В конце 90-х годов его доля соста-

вила более 10 % от мировой торговли услугами и това-

рами, что обеспечило ему почетное второе место после 

экспорта автомобилей и нефти. Сегодня туристическое 

направление активно развивается, специалисты проро-

чат ему первое место. Туризм, как экономическое явле-

ние, играет немаловажную роль в развитие страны  

и каждого региона в целом, что формирует потребность 

в квалифицированных специалистах туристической 

индустрии [1, с. 20].  

Анализ требований к компетенциям, предъявляемых 

к профессиональной подготовке бакалавров по направ-

лению туризм, показал, что коммуникативная компе-

тентность является одной из ключевых компетенций 

менеджера туристической индустрии [2, с. 213].  

Туристическая индустрия является одной из про-

фессиональных сфер, где уровень коммуникативной 

компетентности напрямую влияет на качество и резуль-

тативность осуществления поставленных профессио-

нальных задач. Менеджер туристической компании дол-

жен быть готов к ведению деловой документации, про-

ведению деловых переговоров с партнерами и клиента-

ми, как на родном, так и на иностранном языке, соответ-

ственно он должен уметь ясно и четко формулировать 

свои идеи, показать владение всеми стилистическими 

богатствами языка, что безусловно влияет на уровень 

взаимопонимания как с клиентами так и с партнерами  

и как следствие влияет на результативность переговоров. 

Понятие «коммуникативная компетентность» отно-

сительно новое, поэтому прежде чем начать подробное 

его изучение, нами был проведен анализ определений: 

«компетенция» и «компетентность» у авторов Д.И. Уша-

кова, А.В. Хуторского, И.А. Зимней, во избежание их 

синонимического употребления. В результате мы при-

шли к выводу, что компетенция представляет собой со-

вокупность личностных качеств, необходимых для реа-

лизации конкретных задач, деятельности, в то время как 

компетентность подразумевает непосредственное владе-

ние необходимых набором компетенций, полученных 

эмпирическим путем в социальной и профессиональной 

деятельности, способствующая выполнению действий  

в компетентной сфере жизнедеятельности.  

Изучение коммуникативной компетентности отра-

жены в научных трудах Е.П. Герасименко, М.А. Вче-

рашней, А.В. Хуторского, И.Л. Бима, Ю.Н. Емельяно-

вой, О.В. Бородачевой и т. д.  

И.Л. Бим под коммуникативной компетентностью 

понимает готовность и способность к иноязычному 

общению в определенных заданной программой преде-

лах, а так же развитие и воспитание личности по сред-

ствам иностранного языка [3, с.15].  

И.И. Харченко рассматривает коммуникативную 

компетентность как «совокупность лингвистической, 

фонетической, морфологической, синтаксической и лек-

сикологические компетенций, определяющих правила 

вербального и невербального взаимодействия и социо-

лингвистической целесообразности» [4].  

А.В. Хуторский под данной компетентностью по-

нимает «знание языков, способов взаимодействия  

с окружающими и удаленными событиями и людьми; 

навыки работы в группе, коллективе, владение различ-

ными социальными ролями» [5].  

Анализ изученных нами толкований понятия «ком-

муникативная компетентность» позволяет сделать вы-

вод, что на сегодняшний день существуют разные трак-

товки данной компетентности, вызванные разными уг-

лами восприятия/изучения данного аспекта. И, тем не 

менее, в доминирующем большинстве они имеют об-

щую идею: коммуникативная компетентность пред-

ставляет собой результат накопленных языковых ком-

петенций, который направлен на успешное решение 

коммуникативных задач как на родном, так и на ино-

странном языках, с использованием вербальных и не-

вербальных средств взаимодействия. 

Коммуникативная компетентность – это способ-

ность говорящего воспроизводить и трактовать выска-

зывания, которые соответствуют конкретной ситуации 

в соответствии с социальным контекстом страны. Соот-

ветственно, для процесса коммуникации не достаточно 

владеть только системой языка, необходимо знать  

и владеть правилами её применения [6]. Значит, комму-

никативная компетентность наслаивается на совокуп-

ность других компетенций. Отметим некоторые из них, 

вызывающие наибольший интерес в нашей исследова-

нии: лингвистическая, социолингвистическая, меж-

культурная, прагматическая. 

Таким образом, под коммуникативной компетентно-

стью бакалавров туристической индустрии, мы понима-

ем синтез языковых компетенций формирующих готов-

ность и способность к решению коммуникативных задач 

в профессиональной деятельности, как на родном, так  

и на иностранном языках 
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Эффективность осуществления профессиональной 

деятельности специалиста туристической индустрии, 

главным образом, зависит от культуры его взаимодей-

ствия с потребителями туристического продукта, кол-

легами и партнерами. Формирование коммуникативной 

культуры бакалавра туриндустрии происходит одно-

временно с формированием коммуникативных способ-

ностей, умений, навыков, оказывающих содействие 

установлению и поддержанию контактов с другими 

людьми на должном профессиональном уровне. Беря во 

внимание специфику общения специалистов туризма, 

мы понимаем, что общение происходит как на родном, 

так и на иностранном языке. Опыт общения с носите-

лями иностранного языка показывает, что глубокие 

знания иностранного языка не гарантируют отсутствие 

непонимания и конфликтов с представителями иных 

культур. Именно поэтому при обучении иностранному 

языку бакалавров туризмы, мы должна обучать и куль-

туре изучаемого языка, особенностям национальной 

культуре, межкультурному общению. 

Соответственно, для предотвращения конфликтов 

(особенности культуры, специфики применения лин-

гвистических единиц, культуры общения, знание соци-

альным норм в процессе коммуникации: правила хоро-

шего тона, нормы общения с представителями разных 

возрастных групп, полов и т.д.) в процессе межкуль-

турного общения специалистов туристической индуст-

рии, в процессе формирования коммуникативной ком-

петентности бакалавров туристического направления, 

необходимо учитывать региональный аспект – потен-

циальный регион в котором наш бакалавр будет осуще-

ствлять свою профессиональную деятельность. Терри-

тория нашей страны обширна и уникальна: Российская 

Федерация расположена на востоке Европы и на севере 

Азии, что в совокупности занимает 1/3 материка Евра-

зии 1/9 поверхности земной суши. Европейская часть 

нашей страны, около 23 % от общей площади, охваты-

вает территории к западу от Уральских гор; Азиатская 

часть России, которая занимает около 76 % территории, 

находится к востоку от Урала и называется также Си-

бирью и Дальним Востоком [7]. Если рассматривать 

территорию нашей страны с точки зрении туристиче-

ской деятельности, её условно можно разделить на две 

составляющие: Европейская часть и центральная, кото-

рые в доминирующей части ориентированы на сотруд-

ничество со странами Европы; Дальний Восток – на-

правлен на страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР). Таким образом, профессиональная подготовка 

бакалавров туризма в Дальневосточном регионе ориен-

тируется на подготовку специалистов, которые будут 

осуществлять профессиональную деятельность со стра-

нами АТР, в связи с этим целесообразно формировать 

коммуникативную компетентность с учетом особенно-

стей данного региона, иными словами формировать 

регионально-ориентированную коммуникативную ком-

петенцию. 

Впервые понятие регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции введено А.А. Насыро-

вой. Под регионально-ориентированной коммуника-

тивной компетенцией автор понимает «компетенцию 

подчиненного порядка по отношению к коммуникатив-

ной компетенции бакалавра, которую образует кластер 

регионально-ориентированных компетенций (регио-

нально-языковой, регионально-речевой, регионально-

социокультурной), включающих совокупность регио-

новедческих и профессионально-регионоведческих 

знаний, речевых навыков и умений, позволяющих обу-

чающемуся решать средствами иностранного языка 

индивидуально-значимые задачи общения в образова-

тельной, профессиональной и других сферах жизнедея-

тельности региона» [8, с. 10].  

В нашем исследовании «регион», в регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции, де-

терминируется процессом регионализации в образова-

нии: учет особенностей региона в процессе профессио-

нальной подготовке бакалавров туризма, с целью обес-

печения каждого региона востребованными профессио-

нальными кадрами. Принимая во внимание географию 

нашего региона, мы можем смело утверждать, что по-

тенциальным рынком профессиональной деятельности 

будущих специалистов турииндустрии Дальнего Востока 

будут являться страны АТР, в том числе Китай. По дан-

ным федеральной службы государственной статистики 

самой посещаемой россиянами страной остается Китай 

(в 2012 году 64,4 % от всех отправленных турфирмами за 

границу, в 2011г. – 86,4 % ). Только в административном 

округе Хэйхэ в 2011 году количество туристов на внут-

реннем направлении составило 2,3 млн. человек (при 

ежегодном росте 20–25 % ). Соответственно нашей зада-

чей, при формировании регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции, является формирование 

регионально-ориентированной компетенции, направлен-

ной на профессиональную межкультурную коммуника-

цию в граничащих странах. 

В нашей работе регионально-ориентированную 

коммуникативную компетенцию бакалавров туризма 

мы понимаем как составляющую компетентность ком-

муникативной компетентности, базирующуюся на со-

вокупности регионально-языковой, регионально-

речевой, регионально-социокультурной компетенциях 

направленную на бесконфликтную профессиональную 

межкультурную коммуникацию в туристической инду-

стрии (Рисунок 1). 

Рассмотрим основные структурные компоненты ре-

гионально-ориентированной коммуникативной компе-

тенции бакалавров туризма подробнее.  

Регионально-речевая компетенция специалиста ту-

ристической индустрии подразумевает знания, умения 

и навыки применения регионоведческих и профессио-

нально-ориентированных регионоведческих лексиче-

ских единиц для создания собственных программ рече-

вого поведения (навыки говорения и письма), а также 

понимания чужих программ речевого поведения (навы-

ки аудирования и чтения) на иностранном языке.  

Регионально-социокультурная компетенция менед-

жера туризма представляет собой базу межпредметных 

знаний, которые полностью отражают специфику куль-

туры, специфику профессиональной среды изучаемого 

региона, которая способствует грамотной интерпрета-

ции данных знаний и их применению на практике  

в процессе коммуникации на иностранном языке. 

Регионально-языковая компетенция бакалавра ту-

рииндустрии означает владение потенциалом регионо-

ведческих и профессионально-ориентированными ре-

гионоведческими лексическими единицами с целью 

построения четких предложений, соответствующих
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Рис. 1. Регионально-ориентированная коммуникативная компетенция бакалавра туризма 

 

 

грамматическому строю языка, и несущих определен-

ный смысл направленных на коммуникацию на ино-

странном языке. 

Таким образом, регионально-ориентированная комму-

никативная компетенция подразумевает не только знание 

иностранного языка, как средства общения, но и знание 

норм и правил поведения, духовных ценностей, культуры, 

образа мышления носителей иностранного языка. 

ФГОС ВПО по направлению 100400 «Туризм» по-

зволяет формировать регионально-ориентированную 

коммуникативную компетенцию бакалавров туризма в 

процессе изучения английского языка и второго языка 

связанного с регионально-территориальными особен-

ностями субъекта. 

Таким образом, регионально-ориентированная ком-

муникативная компетенция бакалавров туристической 

индустрии направлена на бесконфликтную межкуль-

турную коммуникацию в процессе осуществления про-

фессиональной деятельности в конкретном регионе 

страны, подразумевающая не только знания системы 

иностранного языка и правил её применения на практи-

ке, но и знания профессионально-ориентированных 

лексических единиц, а так же знания культуры изучае-

мого языка, особенности культуры страны, граничащей 

с регионом осуществления профессиональной деятель-

ности специалиста туриндустрии. 
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Аннотация: Бег на 400 м с барьерами – это сложный по координации вид легкой атлетики, в котором к одно-

моментному проявлению скоростных, силовых, координационных способностей и форм проявления выносливо-

сти равнозначно высокие требования. В теории спортивной тренировки недостаточно изучено состояние динами-

ки спортивной формы спортсменов старшего юношеского и юниорского возраста и стаж специализации, которых 

в беге на 400 м с барьерами, не более 2–3 лет.  

В статье проанализированы выявленные общие и индивидуальные закономерности динамики спортивной 

формы при тренировке специально-технической и физической подготовленности у бегунов на 400 м с барьерами 

при использовании стандартных тренировочных программ в течение годичного цикла, а также намечен путь  

по совершенствованию планирования и реализации тренировочного процесса в соревновательном периоде. 

 

Введение. Изучение литературных источников пока-

зало, что в теории спортивной тренировки отсутствуют 

исследования адаптации к тренировочным нагрузкам  

в специализациях, требующих сложного комплекса 

физических качеств и техники (400 м с барьерами),  

а практические рекомендации из исследований более 

простых соревновательных упражнений принципиаль-

но противоречивы даже по основам периодизации  

и планирования тренировочного процесса. 

В результате исследований, выполненных на спорт-

сменах различной спортивной квалификации и возраста 

А.П. Бондарчуком [1, 2, 3] была доказана индивидуаль-

ность константы – срока вхождения в спортивную фор-

му, существующую независимо от степени нагрузки  

и сложности упражнений. Выводы – рекомендация од-

новременного применения всех средств (в том числе 

соревновательного вида) с целью совмещения пиков 

готовности, достижения максимума их количества  

в году, как единственного способа реализации трени-

рующего воздействия эффективности «базы» специаль-

ных упражнений в соревновательном периоде. Отсюда 

следовала критика в адрес Ю.В. Верхошанского [4] –  

о неполноценности тренировок с разведением средств 

физической и технической подготовки. 

В теории спортивной тренировки недостаточно изу-

чено состояние динамики спортивной формы, и осо-

бенно уровень составляющих ее компонентов у спорт-

сменов старшего юношеского и юниорского возраста  

и со стажем специализации не более 2–3 лет, прошед-

ших сенситивные зоны развития всех сторон моторики. 

Для достижения наилучшего результата в соревнова-

тельный период для этих спортсменов необходимо ус-

тановить индивидуальные закономерности адаптации  

к тренировочным воздействиям разной направленно-

сти, которые будут являться основой продуктивного 

планирования тренировки [5]. 

Бег на 400 м с барьерами – это универсальный вид 

легкой атлетики, в котором одновременно проявляются 

скоростные, силовые, координационные способности  

и разные формы выносливости [6, 7]. Барьерист к со-

ревнованиям должен подойти на пике своей спортив-

ной формы, которая опиралась бы на оптимальные по-

казатели по всем видам подготовленности [8, 9].  

Цель педагогического тестирования: выявить инди-

видуальные особенности в динамике элементов физиче-

ской и технической подготовленности бегунов на 400 м  

с барьерами при использовании стандартных трениро-

вочных программ в течение годичного цикла. 

Задачи: 1. Выявить общие и индивидуальные зако-

номерности динамики сроков приобретения и утраты 

наилучших результатов при тренировке основных фи-

зических качеств у бегунов на 400 м с барьерами в те-

чение годичного тренировочного цикла. 

2. Наметить путь по совершенствованию планиро-

вания и реализации тренировочного процесса в сорев-

новательном периоде. 

Организация исследования. Объектом исследования 

была учебно-тренировочная группа юношей-барьеристов 

СДЮШОР Невского района тренера высшей категории 

мастера спорта Н.Н. Тюлягиной. Стаж занятий легкой 

атлетикой 6–7 лет, стаж специализации на 400 м с барье-

рами – 2 года, квалификация I–II спортивный разряд, воз-

раст 17–19 лет, численный состав – 6 человек. 

Выбор сроков и режима педагогического тестирова-

ния был обоснован особенностями годичного планиро-

вания тренировочной работы в данной группе. Каждый 

из двух макроциклов годичного цикла состоял из 5 

блоков: выносливость, специальная сила, скоростная 

выносливость, скоростные качества и техника барьер-

ного бега. Весенне–летний подготовительный период 

отличался от осенне–зимнего по построению и сочета-

нию блоков (рисунок 1). 

Недельный цикл в данном тренировочном процессе 

состоял из 5 тренировочных занятий (типично для 

СДЮШОР). 

Такая структура годичного цикла тренировки, отра-

жающая современные тенденции планирования, была 

наиболее удобной для выявления динамики подготовлен-

ности по комплексу контрольных упражнений при после-

довательной смене акцентов подготовки (таблицы 1, 2). 

Структура плана апробирована в многолетней ра-

боте и приносила прежним ученикам тренера высо-

кие результаты (на уровне города Санкт-Петербурга) 

и требуемый для данного контингента уровень про-

гресса спортивных результатов. Вместе с тем в прак-

тике последних лет, особенно при сокращении числа
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Рис. 1. Построение годичного плана тренировочного процесса 

 

 

Таблица 1. Примерное распределение недельного объема тренировочной нагрузки бегунов на 400 м с барьерами  

в осенне–зимний подготовительный и соревновательный периоды 

 

Физические качества 

 

Блоки, направленные на развитие физических качеств и их продолжительность 

выносливость 

(середина сен-

тября– 

октябрь) 

специальная сила 

(ноябрь– 

декабрь) 

скоростная вы-

носливость 

(декабрь) 

скоростные каче-

ства 

(декабрь– 

середина февраля) 

техника  

барьерного бега 

(середина октября– 

середина февраля) 

выносливость (км) 20 км 10 км 7,5 км 5 км 2,5 км 

специальная сила (прыж-

ковые отрезки) (м) 
200 м 1000 м 500 м 300 м 200 м 

скоростная  

выносливость (м) 
– 500 м 2000 м 800 м 300 м 

скоростные  

качества (м) 
– 800 м 1800 м 1800 м 1800 м 

 
техника барьерного 

бега 

(кол-во барьеров) 

50 барьеров  

(на отрезках  

с нестандартной 

расстановкой)  

 

50 барьеров  

(на отрезках  

с нестандартной 

расстановкой)  

 

50 барьеров  

(на отрезках  

с нестандартной 

расстановкой)  

+ 25 барьеров  

(на отрезках  

со стандартной 

расстановкой) 

50 барьеров 

 (на отрезках  

с нестандартной 

расстановкой)  

+ 25 барьеров  

(на отрезках  

со стандартной 

расстановкой) 

50 барьеров  

(на отрезках  

с нестандартной 

расстановкой)  

+ 30 барьеров  

(на отрезках  

со стандартной 

расстановкой) 

 

 

соревнований, возникла проблема достижения луч-

ших результатов каждым из спортсменов на главном 

старте сезона. 

Для оценки специально-технической и физической 

подготовленности был подобран комплекс контроль-

ных упражнений, используемый в передовой практике 

(по анкетному опросу ведущих тренеров) и рекомендо-

ванный в современной методической литературе. 

Набор контрольных упражнений был скорректиро-

ван с учетом реальных условий и задач исследования 

(длительность тестирования 8 месяцев, периодичность 

2 недели), а также минимального влияния на естествен-

ный ход тренировочного процесса и участие в соревно-

ваниях зимнего сезона. 

Контрольные упражнения выполнялись в один день 

в течение 1,5–2 часов: 
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Таблица 2. Примерное распределение недельного объема тренировочной нагрузки бегунов на 400 м с барьерами  

в весенне–летний подготовительный и соревновательный периоды 

 

Физические качества 

 

Блоки, направленные на развитие физических качеств и их продолжительность 

выносливость 

(март–апрель) 

специальная сила 

(март–апрель) 

скоростная вы-

носливость 

(апрель– 

середина мая) 

скоростные ка-

чества 

(май– 

середина июля) 

техника  

барьерного бега 

(середина апреля–

середина июля) 

выносливость (км) 15 км 15 км 11 км 5 км 2 км 

специальная сила 

(прыжковые отрезки) (м) 
1700 м 1700 м 1000 м 400 м 100 м 

скоростная  

выносливость (м) 
– – 3000 м 1000 м 500 м 

скоростные  

качества (м) 
– – 800 м 2000 м 2000 м 

 

техника барьерного 

бега 

(кол-во барьеров) 

40 барьеров  

(на отрезках  

с нестандартной 

расстановкой)  

 

40 барьеров  

(на отрезках  

с нестандартной 

расстановкой)  

 

75 барьеров  

(на отрезках  

с нестандартной 

расстановкой)  

+ 45 барьеров  

(на отрезках  

со стандартной 

расстановкой) 

50 барьеров  

(на отрезках с 

нестандартной 

расстановкой)  

+ 60 барьеров  

(на отрезках  

со стандартной 

расстановкой) 

50 барьеров  

(на отрезках  

с нестандартной 

расстановкой)  

+ 60 барьеров 

(на отрезках  

со стандартной рас-

становкой) 

 

 

1. Техника барьерного бега: бег на 81 м с двумя 

барьерами (фиксировалось время в момент схода  

с барьеров – на 46 и 81 м). Отдых 8–10 минут; 

2. Скоростные качества: гладкий бег на 81 м (фик-

сировалось время на 46 и 81 м со старта). Отдых  

10 минут; 

3. Специальная сила: прыжки с ноги на ногу на от-

резке 60 м (фиксировалось количество прыжков). От-

дых 10 минут; 

4. Скоростная выносливость: бег 3 раза по 150 м че-

рез 1 минуту отдыха (фиксировалось время пробегания 

всех отрезков). Отдых 20 минут; 

5. Выносливость: бег на 600 м. 

Время бега фиксировалось тремя секундомерами  

по началу движения, все тесты выполнялись спортсме-

нами по одному.  

Результаты педагогического тестирования. В каж-

дом тестировании, включавшем выполнение спортсме-

ном 5-ти контрольных упражнений, фиксировалось  

по 12 индивидуальных параметров. Полную программу 

(16 комплексных тестирований) выполнили 6 спорт-

сменов группы.  

Всего в контрольных упражнениях зафиксирован 

1531 результат. Показателей, подлежащих анализу  

в их динамике для 6 барьеристов, оказалось 768. 

Сравнение динамики результатов в отдельных кон-

трольных упражнений для всех спортсменов на протя-

жении тренировочного года (рисунки 2, 3) выявило на-

личие существенных индивидуальных различий как  

в рамках одного контрольного упражнения для всех, так 

и по срокам достижения наилучшего результата для ка-

ждого из бегунов по разным контрольным упражнениям. 

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика результатов 6 спортсменов в беге на 600 м (сентябрь–апрель)  

с обозначением этапов развития выносливости 
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Рис. 3. Динамика результатов 6 спортсменов в технике барьерного бега (сентябрь–апрель)  

с обозначением этапов развития специально-технической подготовки 

 

 

В результате проведенных нами исследований было ус-

тановлено, что у обследованной группы спортсменов наи-

лучшие результаты в выносливости были показаны в пери-

од от 6 до 30 недель от начала годичного тренировочного 

цикла. В специальной силе в диапазоне от 10 до 14 недель. 

В скоростной выносливости – от 10 до 16 недель. В совер-

шенствовании скоростных качествах и техники барьер-

ного бега – от 14 до 20 недель. 

У каждого спортсмена существенно варьировали вре-

менные параметры достижения наилучшего результата в 

различных контрольных упражнениях. Так, у спортсмена 

Е. достижение лучших результатов в разных упражнениях 

приходится на диапазон от 6 до 20 недель, еще шире этот 

диапазон у спортсмена С. – от 10 до 30 недель. Самый 

«узкий» диапазон был у спортсмена Т. – от 8 до 18 недель. 

В разных контрольных упражнениях спортсмен Е. 

показал наилучшие результаты через разные проме-

жутки времени с момента начала тренировочной рабо-

ты над соответствующим качеством. Они составили:  

2 недели (скоростная выносливость), 6 – (выносливость 

и специальная сила), 10 – (скоростные качества)  

и 14 – (техника барьерного бега). Для спортсмена К. – 

соответственно от 0 недель (скоростная выносливость) 

до 16 – (техника барьерного бега); спортсмена Т. – 

 от 4 недель (специальная сила) до 12 – (техника барь-

ерного бега); спортсмена Л. – от 0 недель (скоростная 

выносливость) до 10 – (техника барьерного бега); 

спортсмена С. – от 0 недель (скоростная выносливость) 

до 16 – (техника барьерного бега); спортсмена Р. –  

от 4 недель (скоростные качества) до 16 – (техника 

барьерного бега). Только один спортсмен Р. имеет от-

носительно стабильный цикл трех одинаковых перио-

дов приобретения наилучших результатов – по 6 недель 

в выносливости, специальной силе и скоростной вы-

носливости. 

При общей закономерности – быстром реагирова-

нии на работу над скоростной выносливостью (лучший 

результат от 0 до 6 недель) и долговременной адапта-

цией к технической работе (результат от 8 до 16 недель) 

для каждого спортсмена всё-таки характерны индиви-

дуальные особенности. Например, спортсмен Л. достиг 

лучшего результата в технике барьерного бега на 6 не-

деле после начала сезона (на 4 неделе после начала 

«технического» блока), и только на 13 – в контрольном 

упражнении на выносливость. Спортсмены К. и Е. наи-

более быстро прогрессировали в беге на 600 м (от 6  

до 8 недель), время же достижения наилучшего резуль-

тата в технике барьерного бега у них было в 1,5 раза 

длиннее, чем у спортсмена Л.. 

Те же закономерности можно отметить и в процессе 

снижения наилучших результатов.  

В результате проведенных исследований выявлена 

большая внутригрупповая вариативность по срокам  

и величинам достижения наилучших результатов  

и по темпам их снижения в разных контрольных уп-

ражнениях. Бегуны, наиболее долго достигающие наи-

лучшего результата в одном из контрольных упражне-

ний, оказывались быстро «тренируемыми» в других. 

Барьеристы, наиболее существенно снижавшие резуль-

таты в одном из упражнений, были стабильными  

в иных упражнениях. 

В целом закономерность такова: диапазон абсолют-

ных величин снижения наилучших результатов в кон-

трольных упражнениях был более значительным у раз-

ных спортсменов, чем величины их прироста, а вре-

менные фазы снижения наилучших результатов по всем 

этим упражнениям индивидуально варьируют в боль-

шем диапазоне, чем временные фазы достижения этих 

результатов. 

Полученные нами экспериментальные данные слу-

жат обоснованием о необходимости планировать тре-

нировочный процесс у бегунов на 400 м с барьерами  

с учетом динамики сроков достижения и спада наи-

лучших результатов в отдельных контрольных упраж-

нениях, которые отражают различные стороны специ-

ально-технической и физической подготовленности. 
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Заключение. Выбранная нами «модель» тренировки 

в беге на 400 м с барьерами, как многосторонняя по 

задачам и сложная по сочетаниям, оказалась и инфор-

мативной с той точки зрения, что раскрыла неодно-

значные зависимости в динамике сроков достижения  

и утраты наилучших результатов, как во внутригруппо-

вом, так и в индивидуальном аспектах. 

Нами выявлено наличие индивидуальных особенно-

стей тренируемости различных физических качеств, 

отражающих уровень специально-технической и физи-

ческой подготовленности у бегунов на 400 м с барьера-

ми под влиянием стандартных тренировочных микро-

циклов, а также индивидуальность сроков достижения 

наилучших результатов в отдельных контрольных уп-

ражнениях и сроков их утраты. 

На основании наших данных в тренировке бегунов 

на 400 м с барьерами юношей и юниоров I–II разрядов 

целесообразно применение тренировочных программ 

со стандартными микроциклами с включением в сорев-

новательном периоде специальных развивающих мик-

роциклов в промежутках между стартами – в зависимо-

сти от индивидуального уровня подготовленности 

спортсмена. 
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INDIVIDUAL FEATURES OF 400-METERS HURDLERS SPECIALLY-TECHNICAL  

AND PHYSICAL PREPAREDNESS DURING A YEAR  
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E.V. Chistyakova, candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of Physical Education  
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Keywords: educational testing; 400-meters hurdle; especially-technical and physical preparedness; training process; in-

dividual characteristics; check exercises; ability for being trained. 

Annotation: Speaking about coordination, 400-meters hurdle is a complicated type of track and field athletics, in which 

on expression of one-time speed, power, coordination abilities and forms of stamina equally high-level demands  

are placed. In athletic training theory, dynamic balance of junior and upper-junior sportsmen’s physical fitness, whose spe-

cialization period in 400-meters hurdle is less than 2–3 years, is not fully examined. 

In the article common and individual regularities of physical fitness during special technical and physical qualification 

training in 400-meters hurdle, using standard training programmes throughout a year, have been analyzed. Besides,  

the way of planning and realization of training process in contest season development has been marked out. 
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