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Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех участников за активный вклад в дело развития научных 
исследований.  

Как и всегда мы будем оперативно информировать наших постоянных и по-
тенциальных участников и их коллег о планируемых мероприятиях. 

Мы предлагаем нашим новым и постоянным авторам продолжить сотрудни-
чество в области опубликования индивидуальных и коллективных монографий в 
Чешской Республике и всегда готовы к обсуждению новых идей и перспектив. 

Оргкомитет выражает благодарность всем коллегам, приславшим свои от-
зывы о нашей работе. 

Желаем всем новых научных свершений и дальнейших творческих успехов! 
 

 
Оргкомитет конференции 
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СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ  

Асатрян А.А. 
МБОУ ДО детей «Армянская воскресная школа» г. Уфы 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВОСКРЕСНЫХ 
ШКОЛ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL SUNDAY SCHOOLS 
SYSTEM IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Key words: children's optional education; municipal national Sunday schools; confes-
sional Sunday schools; national originality preservation; scientific pedagogical experi-
ence; migrants' children's integration into the country's general cultural and educa-
tional space. 

Вопрос сохранения самобытности (языка, истории, культуры) национального самосо-
знания и межкультурного взаимодействия на современном этапе развития многонацио-
нального общества Республики Башкортостан (РБ), является чрезвычайно актуальным. 

Формирование социокультурной структуры личности как этнической единицы должно 
гармонично сочетаться с воспитанием уважения и принятия иных культурных и нацио-
нальных традиций. Это особенно важно в многонациональном, многоконфессиональном 
обществе нашей республики и страны, поскольку национальное согласие и единство 
являются фундаментом здорового социального климата и экономического процветания 
государства. 

Большую роль в деле культурно-национального воспитания играют муниципальные 
национальные воскресные школы (НВШ), активно развивающиеся на современном этапе 
в РБ. Однако, в связи с недостаточной освещенностью вопроса системы муниципальных 
НВШ в РБ необходимо исследовать их созидательную и воспитательно-педагогическую 
роль в историческом и настоящем аспекте, а также в перспективном развитии.  

 Начиная со дня распада СССР по сегодняшний день, проблемы становления, эво-
люции, социально-философские аспекты формирования и развития НВШ в РБ изучены 
крайне недостаточно. Кроме, исторического прошлого и настоящего в жизни НВШ акту-
альными являются вопросы их модернизации и интеграции в условиях современного 
развития общества. Меньше всего освещена тема муниципальных НВШ, хотя имеются 
отдельные работы, в основном педагогического направления, касающиеся истории 
национального образования и национальной общеобразовательной школы. Все эти по-
ложения обуславливают актуальность настоящего исследования. 

 История вопроса: воскресные школы – общеобразовательные, профессиональные 
или религиозные школы, обучение в которых проводится по воскресным дням. В России 
с конца 1850-х гг. организовывались интеллигенцией для неграмотных и малограмотных 
рабочих, крестьян и ремесленников. После Октябрьской революции реорганизованы в 
школы для взрослых. В современной России то же название получили церковные, глав-
ным образом православные школы для детей и взрослых [14]. 

 Изначально воскресные школы были основаны как учебные заведения для взрос-
лых и детей и явились наиболее ранней формой внешкольного образования. При исто-
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рическом исследовании следует различать 2 основных типа воскресных школ: конфес-
сиональные школы различных вероисповеданий для религиозно-нравственного воспита-
ния (для христиан – это воскресные школы, для мусульман – пятничные, для иудеев – 
субботние) и общеобразовательные. 

Первые воскресные школы (например, при Миланском соборе) возникли в середине 
XVI в. Они также были конфессионального типа и ориентировались на преподавание в 
форме бесед. В дальнейшем подобные школы получили широкое распространение в 
Великобритании, Европе и Северной Америке. Занятия в воскресных школах были бес-
платными, преподаватели трудились безвозмездно. Ученики (главным образом рабочие 
и солдаты) обучались Закону Божию, грамоте, арифметике, в некоторых школах – «чер-
чению и основным познаниям в ремеслах». Однако, жизнь диктовала все новые требо-
вания, что привело, с одной стороны, к введению общеобразовательных предметов в 
конфессиональных воскресных школах, а с другой – к учреждению (в XVIII в.) светских 
воскресных школ [13]. 

В России воскресные школы появились в 18 веке, и получили широкое развитие во 
второй половине 19 века. 

В начале XX века в связи с организацией государственных школьных систем, обще-
образовательные воскресные школы почти повсеместно были закрыты.  

Социально-политические изменения, происходящие в России в 90-х годах ХХ века, 
вновь привели к открытию воскресных школ. В большинстве субъектах РФ функциони-
руют в основном конфессиональные воскресные школы, но есть и воскресные школы 
при национальных общинах. Деятельность этих общинных воскресных школ направлена 
на изучение родного языка, истории и культуры. Они финансируются национальными 
общинами и не являются государственными [3]. 

История развития системы национальных воскресных школ в Республике 
Башкортостан. 

Особенностью РБ являются многоконфессиональный и многонациональный уклад 
общества. В этих условиях с 1990г. в РБ началось создание сети муниципальных обра-
зовательных учреждений – НВШ. Их основной целью является сохранение национальной 
самобытности (языка, истории и культуры) народов, проживающих в Республике Баш-
кортостан и изменения демографической ситуации в республике. Это время активной 
миграции населения из регионов бывших союзных республик и областей Российской 
Федерации (РФ) [2; 5]. 

 В 90-х годах прошлого столетия они создавались по инициативе национальных 
диаспор, родительской общественности при наличии необходимых условий для обуче-
ния и воспитания детей на местах компактного проживания данного населения, призваны 
были удовлетворять духовные, культурные и образовательные потребности населения. 
Главной задачей воскресной школы является создание необходимых условий для изуче-
ния родного языка, истории, культуры народа и обеспечения этнической среды общения, 
развития и интегрирования самобытных национальных традиций в общекультурное про-
странство РБ [1]. 

С 2006 г. сеть НВШ вошла в систему дополнительного (внешкольного) образования 
детей РБ. Сегодня они называются, например, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей (МБОУ ДОД) «Армянская вос-
кресная школа» городского округа город Уфа. В г. Уфе созданы муниципальные нацио-
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нальные воскресные школы для разных народов, например, еврейская, чувашская, укра-
инская, польская, татарская, немецкая, марийская, армянская и т.д. [4]. 

Несмотря на быстрые темпы развития сети НВШ в системе дополнительного обра-
зования детей и школ с изучением родных языков, тысячи детей нерусской националь-
ности остаются неохваченными их деятельностью.  

 Национальные воскресные школы, которые вошли в систему дополнительного об-
разования детей мы называем НВШ нового поколения, так как они имеют иное содержа-
ние и предназначение в соответствии с новым требованием времени. Немаловажную 
роль и значение имеют НВШ для укрепления межнационального согласия и дружбы 
между народами, диалога культур и гражданского мира.  

Сегодня в г. Уфе функционируют 13 НВШ, еще 4 НВШ в других городах РБ. В рес-
публике сложилась уникальная для России система НВШ, которые как уже было сказано, 
вошли в систему дополнительного образования детей и способствуют сохранению куль-
турных традиций народов Башкортостана, внося свою лепту в интегрирование нацио-
нальных традиций в общереспубликанское культурно-образовательное пространство [5–
11]. 

Целью сегодняшних НВШ нового времени в РБ является сохранение национальной 
самобытности народов, проживающих в Республике Башкортостан, передача опыта 
материальной и духовной культур народа следующего поколения и включение их в соци-
опедагогический процесс интеграции детей мигрантов в общекультурное образователь-
ное пространство РБ. Такова стратегическая задача, без которой не может достойно 
функционировать и развиваться ни одна НВШ Республики Башкортостан [5; 12]. 

Перспективы исследования данной темы: 
Результаты исследования, раскрывающие закономерность развития НВШ, их значе-

ние как фактор межкультурной интеграции могут быть использованы в формировании 
национально-культурной политики, научно – педагогическом опыте и практической дея-
тельности НВШ в разных регионах РФ. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
Полученные результаты расширят современные представления об историко-

педагогическом опыте Башкортостана и дадут возможность использовать уникальное 
педагогическое наследие при построении новой модели НВШ в РБ. 

Материалы исследования будут использоваться при чтении лекции на курсах повы-
шения квалификации работников образования в разных высших учебных заведениях РБ 
и в Башкирском институте развития образования. 

Будут внедряться в практику работы муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей НВШ РБ. 

Будут проведены историко-педагогические семинары и конференции на разных 
уровнях. 
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Быков Д.А. 
Специализированный учебно-научный центр (факультет) МГУ им. М.В. Ломоносова – 

 Школа им. А.Н. Колмогорова 

УСТРОЙСТВО ПОМЕЩИКАМИ ОБУЧЕНИЯ К 
РЕПОСТНОЙ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ XVIII ВЕКА 

LANDLORDS PROVIDING YOUNG SERFS WITH EDUCATION  
IN 18TH CENTURY RUSSIA 

Key words: serfdom, education, relations between landlords and serfs in Russia. 
Взаимоотношения помещиков с крепостными крестьянами заслуженно сохраняют к 

себе научный и общественный интерес. Но произвол и насилие, жестокость восстаний 
закрепляются в общественном сознании больше незаметных подробностей повседнев-
ной созидательной жизни. Этому немало способствует публицистика [см., напр., 7], стре-
мящаяся отвратительными подробностями и травмирующими душу впечатлениями при-
влечь пресыщенную спецэффектами аудиторию. Мало-помалу такие произведения фор-
мируют отталкивающий и постыдный образ прошлого – в некоторых случаях и вполне 
намеренно, как, например, американский историк-публицист Александр Янов в своей 
книге «Россия и Европа» [8]. Следовало бы отметить, что название книги взято А. Яно-
вым у любившего и уважавшего Россию Николая Яковлевича Данилевского [1; 2]. 

Особое внимание к личности в обстановке произвола и пассивности государства в 
его пресечении по-человечески понятно у современников крепостничества и свидетелей 
его пережитков – А.Н. Радищева, Н.И. Тургенева, И.С. Тургенева, А.И. Герцена, 



8 

Н.А. Некрасова, историка-народника В.И. Семевского и др. Сравнить с дореволюционной 
литературой на эту тему можно современные посты в Интернете по поводу разгула этни-
ческой и иной преступности, часто еще менее взвешенные, но так же насыщенные жи-
вым чувством нравственного протеста. Но долг исследователей – изучить явление во 
всей возможной полноте, объяснив его рациональные причины [см. 3; 6]. 

В России обеспечить себе возможность выбора доходного занятия с одновременным 
повышением защищенности от административного произвола при отсутствии собствен-
ного капитала могли подчас самые экономически несостоятельные люди – крестьянские 
сироты и молодежь из дворовых. Соборное уложение 1649 г. подтвердило ответствен-
ность помещиков за уплату крестьянами государственных податей. Заинтересованные в 
прямо связанном росте благосостояния крепостных и своем личном, разумные помещики 
стремились расширить область возможного применения крестьянского труда, например, 
поощрением отхожих и домашних промыслов. Дворовые люди – прежде всего, неквали-
фицированная домашняя прислуга из подростков и лишенных хозяйства крестьян – ис-
пытывали особенную нужду в получении навыков для привлечения капитала извне име-
ния или хотя бы извне отсутствующего «собственного обзаведения». Способные дети 
крепостных должны учиться грамоте, а дело помещиков и духовных властей – помогать 
им. Об этом писал в свое время еще И.Т. Посошков [4, с. 19, 109, 171]. Говорил купец-
прожектер и об обучении крестьянских детей, не способных еще владеть топором, пря-
дению, чтобы они могли наниматься в работу на полотняные дворы за денежное и хлеб-
ное жалование [4, с. 109]. В инструкции 25 июля 1763 г. князя С.П. Гагарина титулярному 
советнику Андрею Шестакову об управлении дворцовым селом Бобрики с деревнями в 
Тульской губернии говорится об обучении грамоте, письму и арифметике детей из дво-
ровых или из осиротевших крестьянских семейств. Впоследствии их предполагалось 
привлекать на службу в качестве чиновников вотчинной администрации – земских [5, 
с. 191]. Вопросам обучения грамоте и ремеслам крестьянской молодежи посвящена и  
13-я глава сельскохозяйственной инструкции В.Н. Татищева [5, с. 33–34]. 

Господские домовые конторы иногда могли даже с успехом заменить государствен-
ные народные училища. Приказчик санкт-петербургского имения графа А.Р. Воронцова 
П.И. Нагаев 4 июля 1793 г. писал помещику о целесообразности перевода сыновей 
больного садовника Леонтия Иванова, Григория, и покойного повара Абрама Кедрина, 
Василия, для обучения в контору села Андреевского, центра владимирского имения 
графа. Причина заключалась в том, что в Санкт-Петербургском училище «учителя без 
подарков худо учат, и мало успеху» [9, л. 35 об.]. Господская школа при селе Андреев-
ском действовала уже в 1787 г., и ее выпускники поступали во Владимирское народное 
училище [11, л. 1]. 17 мая 1787 г. Андреевский управитель Г.Т. Мещерягин составил 
реестр выпускников школы, где указал имена и возраст учеников, отметил владение или 
невладение ими навыками письма. Из одиннадцати выпускников школы умели писать 
пятеро: Лука Моисеев, 15, Илья Фирсов, 13, Иван Крупнов, 13, Сидор Никифоров, 12 и 
Игнатий Скрятин, 11 лет. Осип Дмитриев, 12 лет, его ровесники Федор Ефимов и Логин 
Андреев писать не умели, как и девятилетние Иван Тресвяцкий, Иван Ефимов и сын 
повара Василия Трофимова Александр [11, л.1]. Любопытно, что фамилия Ивана Тре-
свяцкого совпадает с фамилией Василия Тресвяцкого, который заменил Мещерягина на 
посту приказчика владимирского имения в конце XVIII в. [10, л. 1]. Дочерей дворовых 
вдов могли обучать шитью: об этом идет речь, в частности, в отписке графу А. Р. Ворон-
цову из московского домового правления от 6 мая 1779 г. [12, л. 61 об.]. 
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РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ:  
ИСТОРИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАРОДОВ И КУЛЬТУР 

RUSSIA AND GERMANY: HISTORICAL INTERACTION OF NATIONS AND 
CULTURES 

Key words: Russia, Germany, contradictoriness of the relations, close collaboration, 
national character, St. Petersburg's Academy of Sciences. 

Россия и Германия. Сколь непростые и особенные отношения связывают наши стра-
ны. Порой русский и немецкий народы разделяли войны, конфликты и противоречия, но, 
пожалуй, ни с одним из неславянских народов у русских не было настолько тесного и 
интенсивного общения. Взаимодействие это происходило не только в политике, культу-
ре, социально-экономической сфере, но и в обыденной, повседневной жизни. 

Процесс появления немцев в России имеет довольно давнюю историю, берущую 
своё начало со времён Ивана Грозного, когда в России вообще появилось много инозем-
цев. Однако, массовое переселение немцев в Россию началось при Петре I , а ещё бо-
лее усилилось в период правления Екатерины II. 

Из тех времён пришли в обыденное сознание русского человека те представления о 
немцах, которые записал в свой сборник В.И. Даль. «Немецкая учёность»,– говорили в 
России, желая подчеркнуть точность и широту знаний. «Настоящим немцем» в конце 
XVIII в. века называли человека, отличавшегося пунктуальностью и педантичностью [1]. 

В России в XVIII веке думали о немцах иначе, чем в Германии думали о русских. Из-
вестный исследователь немецкой культуры Оболенская С.В. приводит сравнительный 
анализ двух таблиц. Они содержат сравнительные оценки качеств европейских народов.  
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Согласно немецкой таблице, «московит» обладает злобным нравом, слабым разу-
мом, его сравнивают с ослом; главный его порок – коварство. В таблице русского соста-
вителя Курганова говорится, что немец «в поведении прост, ростом высок, в одежде 
подражателен, в кушании славен, в нраве ласков, лицом пригож, в писании изряден, в 
науке знаток, в законе тверд, в предприятии орел, в услуге верен, в браке хозяин…» [2]. 

Образ «дикого московита», складывавшийся под влиянием книг и листовок, которые 
в большом количестве выходили в Германии во второй половине XVI века и были напол-
нены сведениями о тирании Ивана Грозного, терроре опричников, о грубости нравов в 
России, о Ливонской войне, надолго стал для немцев определяющим. Только знакомство 
с преображенной Россией при Петре I несколько изменило ситуацию. 

В 1724 г. была открыта Петербургская Академия наук, где в это время были сильны 
немецкие влияния. Исследователи этих тенденций приходят к выводу что время пребы-
вания немцев в Академии наук распадается на два периода: период иностранный – до 
40-х годов ХIХ в., когда из 113 действительных членов 70 ученых приехали из немецких 
стран, и период русский – после 1850 г., когда вновь избираемые члены оказывались в 
громадном большинстве русскими» [3]. 

К началу 40-х годов ХVIII в. Петербургская Академия становится крупным научным 
центром мирового значения. Имена таких ученых, как Г.В. Крафт, И.Г. Гмелин, И. Вейт-
брехт, Ф. Миллер, приобретают славу в европейских кругах. 

С 1727 года в Петербургской Академии преподаёт Л. Эйлер, математический гений 
которого столь блистательно проявился именно в России. 

Но Эйлер был не только гениальным математиком, но и талантливым педагогом. В 
этом – особая ценность Эйлера для русской науки, ибо он подготовил талантливых уче-
ников, которые продолжили его труды и создали мощную математическую школу.  

Исторические изыскания Петербургской Академии наук в XVIII веке, как правило, не 
касались остросоциальных вопросов недавнего прошлого России, а были сосредоточены 
на проблемах древнего периода ее истории, при этом развитие науки сдерживалось 
недостаточной разработкой источниковой базы. Поэтому первоочередной задачей явля-
лась публикация исторических документов, прежде всего русских летописей. Первые 
попытки их издания были предприняты Г.Ф. Миллером (1705–1783). С 1732 г. он редак-
тировал исторический журнал «Сборник русской истории», выходивший на немецком 
языке до 1765 г. Наряду с публикацией статей по истории России Миллер помещал в 
этом журнале отрывки из «Повести временных лет» с 860 по 1175 г. на немецком языке. 
Благодаря этому тексты русской хроники давали возможность западному читателю полу-
чить представление о раннем периоде русской истории. 

Просветительская деятельность Академии наук охватывала также работу библиоте-
ки, первого российского музея – Кунсткамеры, академических книжных лавок, обеспечи-
вающих распространение печатной продукции. И во всех этих учреждениях, входивших в 
состав Академии, служили лица немецкого происхождения [4]. 

Итак, у русских и немцев достаточно много общих корней, даже родословная русских 
царей кровно связана с немецкими. В течение десятилетий и веков достаточно много-
численная немецкая диаспора в России играла немаловажную роль во многих областях 
жизни страны. К сожалению, в двух последних мировых войнах наши народы выступали 
в качестве основных противоборствующих сторон и понесли колоссальные жертвы.  

Сейчас Россия и Германия переживают непростой период серьезного переосмысле-
ния своего прошлого. История доказала, что немцы и русские очень тесно связаны друг с 
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другом: геополитически, экономически и духовно. При этом сближение России и Герма-
нии усиливает их вес и позиции не только в современной, бурно интегрирующейся Евро-
пе, но и в мире в целом. Это вселяет надежду, что процесс взаимовыгодной интеграции 
наших народов будет продолжаться и в ближайшем будущем.  
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СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ 1943 ГОДА ПОД НИКОЛАЕВКОЙ  
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ИТАЛЬЯНСКОГО  

И РУССКОГО НАРОДОВ 

THE EVENTS OF JANUARY 1943 NEAR NIKOLAEVKA AS A BASIS FOR THE 
DEVELOPMENT OF RELATIONS ITALIAN AND RUSSIAN PEOPLES 

Key words: The Ostrogozhsk-Rossosh operation, liberation, retreat, a memorial 
stone, the national Association of the Alpine shooters. 

В январе 1943 г. проходила Острогожско-Россошанская операция, с которой нераз-
рывно связано освобождение Красногвардейского района Белгородской области и села 
Ливенки (в прошлом с. Николаевка). К 19 января 1943 года в районе Подгорное, Оль-
ховатка, Россошь советскими войсками был создан «котёл», в который попал итальян-
ский Альпийский корпус, входивший в состав 8 итальянской армии [4]. 

Следствием беспорядочного отступления фашистов через населенные пункты наше-
го района и стремлением советских войск перекрыть пути отходов – стали события, свя-
занные с освобождением и боевыми действиями в Ливенке. Именно они легли в основу 
взаимоотношений потомков альпийских стрелков и жителей с. Ливенка, спустя более 
полувека.  

Село освобождалось дважды. Первый раз из Ливенки фашистов изгнал 143-й гвар-
дейский стрелковый полк, который практически не встретил сопротивления. Освободив 
Никитовку, Арнаутово и Самарино 18 января, полк двинулся ночным маршем в направ-
лении железной дороги и 21 января вошёл в Ливенку. Из воспоминаний Таканова П.С., 
радиста 48 гвардейской стрелковой дивизии известно, что поступило сообщение о при-
ближающейся быстрыми темпами к Ливенке, прорвавшейся из-под Россоши группировки 
итальянцев численностью 20 тысяч [1]. 

Вырвавшиеся из окружения войска противника надвигались волнами, большими и 
малыми группами. Очередное наступление немцев на Ливенку оказалось массивным. В 
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течение четырех часов велся непрерывный бой. Поле боя покрылось трупами. По вос-
поминаниям Ивана Артемовича Пакина, принимавшего участие в этих событиях, «…поле 
от Ливенки до хутора в сторону Никитовки, было словно вспаханное – это трупы немцев» 
[2]. 

Фашисты были вынуждены отступить, и скрылись за гребнем склона. Через два часа 
вновь началось их наступление. Впереди двигались четыре танка и две танкетки. На них 
обрушился шквальный огонь. Идущие впереди наступающих итальянцы подняли руки – 
сигнал к сдаче, но были расстреляны автоматными очередями находящихся сзади 
немцев. 

В итоге кровопролитных сражений левобережная половина села была занята фаши-
стами. Утром 26 января по приказу командира дивизии со стороны Буденного подошли 
силы 146 гвардейского стрелкового полка, со стороны Волоконовки – 143 гвардейский 
стрелковый полк. Командование решило о возможности завязать бой только за предела-
ми населенного пункта. Отступающие двигались в направлении Волоконовки. Выйдя на 
большак, они попали под швальный огонь советских войск. Командир пулеметного взво-
да Захаров А. Г. писал: «Последними из села убегали итальянцы. Солдаты моего взвода, 
выпустив по несколько очередей из ручных пулеметов по ним, услыхали команду: «Пре-
кратить преследование итальянцев и вступить в бой с отходящими немцами и венгра-
ми». Колонна итальянцев более 1000 человек ушла на запад никем не преследуемая. 
Правда, эту колонну бомбили наши самолеты и поливали пулеметными очередями, но 
это было недолго. Они ушли – это факт» [3].  

Вероятно, именно этот факт имели итальянские историки, которые издали книгу 
«Вернуться в Россошь»: «Семьдесят лет назад – битва в Николаевке: 26.01.1943 г.: один 
из решающих ценой обильной пролитой крови эпизодов несчастного похода в Россию, 
она дала возможность многим нашим солдатам спастись и вернуться домой». 

 В связи с обострившейся обстановкой в мире, происходит переоценка роли стран, 
участвовавших во Второй мировой войне. Советская идеология после создания соцлаге-
ря акцентировала внимание на антифашистских движениях в этих странах и замалчива-
ла факт их добровольного участия в оккупации нашей страны. Стоит отметить, что со-
временное поколение, либо в силу менталитета русских, либо вследствие идеологиче-
ского влияния, доброжелательно относится к потомкам оккупантов, которые стремятся 
сохранить память о своих предках, представляя их как героев-воинов, честно выполнив-
ших свой долг перед Родиной.  

В 1993 году в Россоши по инициативе Национальной Ассоциации Альпийских стрел-
ков был построен детсад «Улыбка», в знак покаяния перед советским народом и уста-
новлен памятный знак, посвященный событиям военных лет. Несколько лет спустя по 
просьбе итальянской стороны организацией «Мемориал» был установлен памятный 
камень у села Ливенка, на котором написано: «Погибшим в России итальянцам». Еже-
годно в Ливенку организуются паломничества из делегаций и отдельных посетителей. 
Представители Ассоциации участвуют в митингах, посвященных Дню освобождения 
Ливенки, Дню Победы. В 2013 г. делегация ливенской общественности побывала в Ита-
лии, где приняла участие в торжествах, посвященных Второй мировой войне. В настоя-
щее время помимо встреч на уровне местных властей развивается туристическая 
направленность, которая имеет для Ливенки огромные перспективы. 

Безусловно, произошедшие события военных лет и последующее за ними развитие 
дружеских отношений имеют особое значение для обеих сторон. Умение итальянцев 
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чтить и бережно относиться к своему прошлому, даже трагическому, является истинным 
примером для русских. В свою очередь, открытость, великодушие и доброта последних 
вызывают восхищение иностранцев. Непосредственное общение между людьми разных 
стран взаимно обогащает, развивает культурные связи, укрепляет историческую память, 
способствует взаимопониманию в единой европейской семье. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 
СНОШЕНИЙ ТУРКЕСТАНСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА 

(середина 60-х – начало 80-х гг. XIX века) 

SOME ASPECTS OF HISTORY OF THE TURKESTAN GENERAL-
GOVERNORSHIP EXTERNAL POLITICAL RELATIONS  

(THE MIDDLE OF 60TH – THE BEGINNING OF 80TH OF XIX CENTURY) 
Key words: Turkestan general-governorship, contracts, external relations, Kuldja, 
Afghanistan, Russia, Кaufman, Yakub-bek. 

Как известно Туркестанское генерал-губернаторство было создано в 11 июля 1867 
года указом императора Александра II. Первым генерал-губернатором 14 июля 1867 года 
вновь образованного генерал-губернаторства был назначен генерал-адъютант Констан-
тин-Петрович фон Кауфман (1818–1882). Пользуясь особой благосклонностью и благо-
волением со стороны императора Александра II фон Кауфман был наделен особыми 
полномочиями, которые не имел ни один из последующих генерал-губернаторов Турке-
станского края. Ему было дано право самостоятельно вести военные операции и дипло-
матические переговоры с соседними государствами. В рескрипте о полномочиях данных 
Александром II фон Кауфману в частности было сказано: «Мы признали за благо снаб-
дить нашим высочайшим полномочием нашего Туркестанского генерал-губернатора, 
генерал-адъютанта Константина Кауфмана, и уполномочиваем его к решению всяких 
политических, пограничных и торговых дел, к отправлению в сопредельные владения 
доверенных лиц для ведения переговоров и к подписанию трактатов, условий или поста-
новлений, касающихся пользы обоюдных подданных…» [1, с. 22–23]. Это же подтвер-
ждалось и в письме директора азиатского департамента МИД Российской империи 
П.Н. Стремоухова от 14 августа 1867 года на имя генерал-губернатора [2, л. 1]. Здесь 
следует отметить что подобными широкими полномочиями обладал лишь только 
Наместник на Кавказе брат императора Александра II великий князь Михаил Николаевич. 
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Именно на основании этих особых прав фон Кауфман уже 19 декабря 1867 года за-
ключил договор о торговли с Кокандским ханством в результате посольства Худояр-хана 
возглавляемым Сарымсак-ходжой. Согласно этому договору русским купцам предостав-
лялось право повсеместного пребывания в ханстве и устройства караван-сараев. Рус-
ские промышленники и торговцы были уравнены с кокандскими в правах уплаты пошлин. 
Русские товары получали разрешение на свободный провоз русских товаров через тер-
риторию ханства, что имело большое значение для русской торговли с Западным Китаем 
[3, с. л. 7]. 

28 июня 1868 года Кауфман заключил мирный договор с бухарским эмиром Музаф-
фар-ханом. Согласно его Бухара признавала все русские завоевания с 1865 года и долж-
ны были выплатить контрибуция в 500 тысяч рублей и предоставить русским купцам 
право свободной торговли во всех городах эмирата. Пошлина с русских товаров согласно 
договоров была установлена в размере 2,50/0. Русским купцам предоставлялся свобод-
ный проезд через территорию эмирата в соседние государства. Одним из пунктов дого-
вора в ханстве отменялось рабство и торговля невольниками [4, л. 100–103]. Через пять 
лет 18 сентября 1873 г. договор 1868 г. был дополнен. В частности Бухара признавалось 
протекторатом России и ей было запрещено вести самостоятельные сношения с ино-
странными государствами. 

Важной с весьма далекими последствиями была посылка миссии генерала Столето-
ва ко двору афганского эмира Шерали-хана. Последний, чувствуя все возрастающую 
опасность со стороны англичан, стремился найти союзника в лице России. Именно по-
этому он обошелся чрезвычайно милостиво с посланцами Кауфмана, прося оказать 
помощь против Англии. Как известно все это привело ко второй англо-афганской войне и 
бегству и гибели самого Шерали-хана. 

В 1864–1865 гг. в результате антицинских восстаний мусульманских народов 
Синьцзяна на территории Джунгарии и Восточного Туркестана возникло несколько госу-
дарств – Таранчинский султанат, Дунганский союз городов, Джетышаар, во главе которо-
го вскоре встал выходец из Коканда Якуб-бек. С ним был заключен торговый договор с 
Якуб-беком – правителем Кашгара в 1872 году. По этому договору предусматривалось 
свобода торговли русских купцов во владениях Якуб-бека, различные для них льготы и 
обеспечение безопасности. 

Одной из ярких проявлений особенностей внешнеполитических взглядов К.П. фон 
Кауфмана был так называемый «Илийский вопрос». Он возник после анцицинского вос-
стания и привел к отделению от Китайской империи. Под предлогом того что восстание 
угрожает политическим и торговым интересам Российской империи в Средней Азии, 
Кауфман добился от императора разрешения на оккупацию так называемого Илийского 
края с центром в Кульдже. Эта мера предлагалась как временная, до того, как Китай 
сможет восстановить свою власть на своих западных территориях. Однако, фон Кауф-
ман стремился добиться присоединения этих территорий к России на постоянной основе, 
чему активно возражал МИД, считавший эти территории не нужными России и присоеди-
нение которых может вызвать ухудшение отношений с Китаем. В конце концов, после 
укрепления власти Китая на западных территориях между двумя империями был заклю-
чен Санкт-Петербургский договор, утвержденный российским императором 7 августа 
1881 года. Согласно этому договору территория Илийского края передавалась Китайской 
империи, за исключением некоторых западных районов которые оставались в составе 
Российской империи. 
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С 1876 года русские владения стали непосредственно граничить с государством 
Джетышаар. Перед властями России встал вопрос о необходимости официального раз-
граничения пограничных территорий, о чем фон Кауфман имел переписку с Якуб-беком 
[5, л. 1-2]. Желая быстро решить проблему границ Ферганской области с государством 
Джетышаар, а также имея необходимость получить военно-политическую и экономиче-
скую информацию о ситуации, сложившейся в Восточном Туркестане, заставило 
К.П. фон Кауфмана принять решение об отправлении в мае 1876 г. посольства в Кашгар 
во главе с капитаном А. Н. Куропаткиным [6, с. 637–647]. Он неплохо разбирался в сло-
жившейся ситуации, хорошо представлял задачи, стоящие перед миссией. У него имелся 
достаточный дипломатический опыт, накопленный за период службы в Туркестане. Зна-
ние географических условий, обычаев и традиций населения региона, видимо, также 
сыграло свою роль при его назначении. 

30 января 1877 после долгих обсуждений г. Якуб-бек дал согласие на проведение 
границы по линии, предложенной русской стороной. «Предложение русского посла про-
вести границу через Суек, Улугчат и Мальтабар мною принято, потому что я не считаю 
возможным идти против воли г. Туркестанского генерал-губернатора» [7, с. 12],– заявил 
правитель Джетышаара и решил отправить своего посланника в Ташкент для того, чтобы 
сам К. П. фон Кауфман окончательно решил пограничный вопрос. Таким образом, он 
давал понять, что он желает сохранить дружбу с Россией и надеется «... удержаться на 
той высоте, которой достиг» [7, с. 32]. 

9 декабря 1881 года между Российской империей и Ираном была заключена конвен-
ция о границах, состоящая из пяти пунктов. Ею пограничный вопрос контролировался 
вплоть до 1917 года [8, с. 355]. 

Это лишь некоторые моменты в истории внешнеполитических сношений Туркестан-
ского генерал-губернаторства в период пребывания на должности К.П. фон Кауфмана. 
Видно, что в своих внешнеполитических воззрениях он придерживался концепции, что 
Российская империя должна максимально извлекать выгоды из своего положения и си-
туации сложившийся на соседних территориях и странах. Он считал, что для России 
было бы весьма желательным расшириться до так называемых «естественных границ», 
которыми первый русский геополитик генерал Венюков на юге считал Гиндукуш. Возмож-
но, эту точку зрения разделял и Кауфман, который в своей политике стремился как мож-
но более расширить свои владения, часто не считаясь даже с мнением Министерства 
иностранных дел, которое в основном занимало очень сдержанную позицию по средне-
азиатскому вопросу. Это проявилось в момент завоевания Самарканда, занятие которое 
первоначально предполагалось как временное, но затем по настоянию Константина 
Петровича эта территория была окончательно превращено во владение Российской 
империи и здесь был образован Заравшанский отдел. Повторение этого чрезвычайно 
опасались в МИДе и после оккупации Илийского края. Таким образом, внешняя политика 
Туркестанского генерал-губернаторства отличалась стремлением к расширению россий-
ских владений любыми методами и установлением своего влияния здесь. Значение того 
что Туркестанское генерал-губернаторство обладало правами вести дипломатические 
отношения с соседними странами показывает и наличие должности Дипломатического 
чиновника при Туркестанском генерал-губернаторе созданного в 1899 году. 
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ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА ПРЕПОЛОВЕНКА 

 FROM THE HISTORY OF THE VILLAGE OF PREPOLOVENKA 
Key words: History, village, Prepolovenka. 

Чтобы контролировать вольное освоение земель за Волгой правительство принуди-
тельно переселяло сюда дворцовых, государственных крестьян, привлекало раскольни-
ков, иностранных колонистов. Дворянское землевладение расширялось в результате 
царских пожалований, распродажи и самовольных захватов. На новые земли помещики 
переводили своих крестьян из менее плодородных районов. 

В 1768 году Усольская вотчина «пожалована» именным приказом императрицы Ека-
терины 2 пяти братьям Орловым: Григорию, Алексею, Федору, Ивану и Владимиру Гри-
горьевичам [1, с. 7]. 

Недолгое царствование Павла I (1796–1801) ознаменовалось новой массовой разда-
чей казенных земель. Многие из помещиков, получившие незаселенные участки степи, 
продавали эти пожалования тем, кто действительно собирался переселять туда своих 
крепостных. Владимир Григорьевич Орлов был одним из таких покупателей. 

Земли, приобретенные Владимиром Григорьевичем в Самарской (Уральской) степи, 
были совершенно пустыми, эксплуатировать их можно было лишь по заселении их кре-
стьянами. Поэтому вслед за покупкой вновь началось массовое переселение на эти ле-
вобережные земли крепостных из деревень на правом берегу Волги [2, с .45]. 

Переселение велось не стихийно, а со строгим учетом того, чтобы не только те, кто 
перебирался на новые, «вольные» земли, но и оставшиеся на прежних местах прожива-
ния крестьяне увеличили бы свои земельные наделы.  

В 1805 г. под новые поселения в 3- й части Уральской степи были выделены боль-
шие участки у Большого Башкирского озера близ хутора Рязанского и при урочище 
Мыльный Буерак, где основана деревня Преполовенская. Началось переселение кресть-
ян с правого берега Волги на левый [2, с. 45]. 

В.Г. Орлов приказал своему управляющему Фомину придумать название для новых 
сел и деревень. Названия, придуманные Фоминым, были церковного характера, по 
названиям разных христианских праздников [2, г. 3]. В 1805–08 гг. возникли Троицкое, 
Сретенка, Воздвиженка, Преполовенка.  

Преполовенская располагалась в 34 ½ верстах (55км) от Усолья, а хутор Рязанский – 
в 60 км. В 1806 г. усольский управляющий Фомин доносил графу Владимиру Григорьеви-
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чу, что он вместе с управителем новых поселений обговорил их расположение, разбил 
для постройки изб улицы и переулки [3, с. 36]. 

В Преполовенке и на хуторе Рязанском крестьяне получили по 8-9 десятин на душу. 
Обосновавшиеся в Преполовенке и на хуторе Рязанском добровольные переселенцы 
сопротивлялись подселению к ним бедных крестьян. Поэтому в обоих поселениях в по-
следующие годы оказался весьма высоким процент зажиточных хозяев [3, с. 36–37]. 

В 1811году в организацию переселения односельчан были вовлечены представите-
ли низшего звена сельского самоуправления, выборным от сельца Преполовенского был 
Макар Лехин [3, с. 37]. 

В 1813 г. усольский управляющий докладывал графу В.Г. Орлову, что в деревню 
Преполовенскую уже переселилась большая часть жителей деревни Рязань [3, с. 37]. 

Новые земли переходили из разряда монастырских, в разряд «экономических», а за 
тем во владение графа В.Г. Орлова [2, с. 39]. 

Добровольные переселенцы предпочитали такие деревни, куда бедных не вселяли,– 
Преполовенскую, Сретенскую, Воздвиженскую. Население этих деревень, как можно 
видеть из таблицы, увеличилось в числе [2, с. 272]. 

Следующая таблица дает возможность сделать некоторые выводы о крестьянах, пе-
реселившихся в новые селения Самарской степи. 

Число ревизских душ мужского пола 
 1810 г. 1825 г. Предположено к переселению. 
С. Воскресенское 752 555 727 
С. Преображенское 282 170 398 
д. Преполовенская 268 365 581 
Д. Воздвиженская 41 125 850 
Д. Сретенская 91 145 444 
Здесь приведены для сравнения данные 1810 года/5 ревизия/ и 1825 года /7 ревизия/ [2, с. 270–271]. 

Добровольность переселения, установленная в 1805 году, скоро была нарушена са-
мим графом Орловым по предложению Главной конторы. Главная контора решила пере-
везти на р.Мочу в с.Покровское и на Мыльный Буерак /дер.Преполовенская/ всю дерев-
ню Чувашская Брусяна, в которой было по 5 ревизии 384 души м.п. Переселенцев осво-
бождали от господского оброка на два года, оброк за эти годы платят за Чувашскую Бру-
сяну все крестьяне по раскладке. Главная контора приказала собрать общий сход всех 
волостей, чтобы обязать крестьян все это выполнить. [2, с.273] 
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ПОНЯТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
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Инсайдерская информация как особый вид информации ограниченного доступа дли-
тельный период времени в нашей стране был только предметом многочисленных обсуж-
дений с позиции зарубежного опыта защиты и возможностей внедрения данного институ-
та в Российской Федерации [1, c. 1]. 

Актуальность изучения зарубежного опыта связано с тем, что с невероятным запоз-
данием Россия начала вводить законодательное регулирование рынка в части борьбы с 
инсайдерской торговлей. Отмечается, что Россия стала только «девяносто четвертой 
страной, приступившей к формированию антиинсайдерского законодательства» [3, с. 12]. 

Антиинсайдерское законодательство передовых стран имеет продолжительную ис-
торию и, во многом по этой причине, характеризуется высокой степенью развитости и 
проработанности. В силу этого зарубежный опыт представляет значительные интерес 
для оценки отечественных законодательных конструкций в области запрета инсайдер-
ской торговли. Укажем варианты определения категории «инсайдерская информация» в 
правопорядках ряда иностранных государств. 

США. Как известно, в этой стране существует прецедентная система права, то есть 
основным источником права является судебный прецедент. Исторически так сложилось, 
что законодательство США, регламентирующее инсайдерскую деятельность, является 
результатом административной и судебной интерпретации норм, регулирующих мошен-
ничество и обман [7, c. 65]. А поскольку американское антиинсайдерское законодатель-
ство – это не единый свод законов, как в большинстве стран, а совокупность норматив-
ных актов и судебных решений, в нем отсутствует четкая формулировка того, какая ин-
формация признается инсайдерской. Фактически любая нераскрытая и значимая инфор-
мация может быть признана инсайдерской. В США информация признается значимой, 
существенной, если среднестатистический инвестор ожидает, что эта информация может 
повлиять на изменение цены акций [7, c. 66].  

Европейский союз. Понятие инсайдерской информации определяется как «информа-
ция определенного характера, не раскрытая публично, относящаяся прямо или косвенно 
к финансовым инструментам или к их эмитентам, и которая, если бы она была раскрыта 
публично, могла бы иметь значительное влияние на цены указанных финансовых ин-
струментов или на цену соответствующих производных финансовых инструментов (де-
ривативов)» (Directive on insider dealing and market manipulation (market abuse) of 2003) [4, 
c. 153]. 

Великобритания. Инсайдерская информация в английском законодательстве опре-
деляется как информация, которая относится к конкретному эмитенту/эмитентам ценных 
бумаг, является специфической или точно установленной, при публичном раскрытии 
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может оказать существенное влияние на рыночную цену ценных бумаг и которая не 
раскрыта в соответствии с требованиями законодательства (Criminal Justice Act of 1993) 
[7, c. 73]. 

Франция. Во французском законодательстве используется понятие «привилегиро-
ванная информация», под которой понимается «неизвестная общественности информа-
ция о перспективах или положении эмитента, ценные бумаги которого обращаются на 
организованном рынке, или о перспективах эволюции финансового инструмента, допу-
щенного к обращению на организованном рынке» (Code monetaire et financier) [6, c. 137]. 

Германия. В германском законодательстве применяется категория нераскрытая ин-
формация, под которой имеются ввиду «факты инсайдера», т.е. факты, относящиеся к 
эмитентам ценных бумаг либо к ценным бумагам, неизвестные общественности и спо-
собные повлиять на курс ценных бумаг в случае их раскрытия (Securities Trading Act of 
1994) [2, c. 56]. 

Австралия. По законодательству этой страны лицу, владеющему нераскрытыми све-
дениями о ценных бумагах компании, запрещено осуществлять какие-либо сделки с 
ценными бумагами, если он знает или должен знать, что данная информация публично 
недоступна заинтересованным инвесторам и может оказать существенное влияние на 
рыночную цену этих акций (Australian Corporation Act of 2001) [7, c. 52]. 

Япония. Правопорядок этого государства признает существенной информацию, ко-
торая недоступна заинтересованному инвестору и может влиять на рыночную цену ак-
ций, например, информация о новых выпусках акций, изменения о выплатах дивидендов, 
планы по слиянию компании, представление нового продукта, потери в результате ава-
рий, а также изменения в бизнес-планах или составе основных акционеров. Информация 
квалифицируется как инсайдерская до того момента, как она становится достоянием 
двух крупнейших новостных агентств (Shoken Torihikiho of 1989) [7, c. 51]. 

Таким образом, законы всех рассмотренных выше государств при характеристике 
инсайдерской информации указывают на два ее основных признака: 1) информация 
должна быть существенной, то есть способной оказать влияние на рыночную стоимость 
финансовых инструментов; 2) информация должна быть непубличной, то есть не доступ-
ной широкому кругу участников рынка. Также в ряде правопорядков отдельно делается 
указание на то, что информация должна относиться к финансовым инструментам или к 
их эмитентам. 

Что касается российского законодательства, то легальная дефиниция категории «ин-
сайдерская информация» закреплена в пункте 1 статьи 2 федерального закона «О про-
тиводействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипули-
рованию рынком» [5, c. 3] и если не акцентировать внимание на нюансах и выделить в 
определении наиболее существенные моменты, современная дефиниция понятия «ин-
сайдерская информация» примет следующий вид: это точная и конкретная информация, 
которая не была распространена или предоставлена, распространение или предостав-
ление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, 
иностранной валюты и (или) товаров и которая в соответствии с действующим законода-
тельством относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдер-
ской информации. 

Как видно, российское законодательное определение инсайдерской информации 
безусловно отражает имеющийся иностранный опыт, но не дублирует его. Отечествен-
ная правовая дефиниция значительно обширнее своих зарубежных аналогов как по об-
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щему объему, так и по содержанию (в плане наполнения определения сущностными 
характеристиками, свойствами, признаками). 
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Подлинная гуманность означает,  
прежде всего, справедливость. 

Сухомлинский В.А. 

Гуманистические тенденции движения уголовно-исполнительной системы Казахста-
на по пути создания национальной службы пробации свидетельствуют о приверженности 
казахстанского государства ценностям гуманизма, фундаментальных прав и свобод че-
ловека, сфера которых затрагивается при применении уголовных наказаний. Это зало-
жено в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбае-
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вым от 24 августа 2009 года [1]. Это подтверждают слова М.Р. Гета о том, что 
«…подлинное преобразование уголовно-исполнительной системы в соответствии с ожи-
даниями демократического общества ХХI века неотделимо от создания в стране меха-
низмов пробации».  

В концептуальном аспекте альтернативные меры рассматриваются как наказания, не 
связанные с лишением свободы, а «узкое» понимание данных мер трактуется в качестве 
непенитенциарных санкций. В теории и практике существуют разные взгляды на проба-
цию. Так, одни авторы относят ее к мере приостановления исполнения уголовных санк-
ций для испытания, другие определяют ее в качестве режима помещения на испытания и 
отмечают, что альтернативы – не просто самостоятельный институт, но целая отрасль 
уголовно-правового регулирования и преодоления криминальных конфликтов [2]. В лю-
бом случае, данный вид воздействия на преступника, совершившего малозначимое пре-
ступление, является более эффективным, чем лишение свободы.  

 В Казахстане пробация проявляется на законодательной основе наказания в виде 
ограничения свободы, условного осуждения, отсрочки отбывания наказания беременным 
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, условно-досрочного освобожде-
ния. Данная форма рассматривается как самая эффективная альтернативная мера тю-
ремному заключению, способствующая наименее безболезненной реабилитации осуж-
денного, не подвергаемого разрушительному влиянию тюрьмы, сохраняющая реальную 
перспективу исправления определенной категории правонарушителей и одновременно 
устраняющая опасность пополнения тюремного населения. Основными задачами дея-
тельности службы пробации являются профилактика, направленная на предупреждение 
преступности и одновременно реабилитация правонарушителя. Такие меры социально-
правового контроля сбалансировано сочетают в себе наказание осужденного, наблюде-
ние за его поведением и меры воспитательного характера и закономерно способствуют 
дальнейшей гуманизации уголовно-исполнительной системы.  

 Вопросам пробации уделяется большое внимание: приняты основополагающие 
нормативно-правовые акты, создана национальная служба пробации, которая на сего-
дняшний день является важнейшим институтом сферы уголовного правосудия и преду-
преждения преступлений, а также самым альтернативным вариантом лишению свободы. 
Именно сейчас, в начале ее становления и развития в Казахстане, делается акцент не 
просто на контроль за осужденными, которые находятся в обществе, но и на возмож-
ность оказания им социально-правовой помощи по трудоустройству, в обеспечении жи-
льем, получении психологической поддержки. Службы пробации играют основную роль в 
применении мер, альтернативных заключению под стражу и тюремному заключению. 
Только гуманное отношение, на наш взгляд, способствует перевоспитанию преступников. 
Ни для кого не секрет, что привлечение к уголовной ответственности носит, скорее, кара-
тельный, нежели воспитательный характер. Во всяком случае, это редко способствует 
исправлению правонарушителя. Напротив, оказанное обществом доверие в виде замены 
уголовной ответственности ее альтернативным видом, имеет общепризнанное положи-
тельное значение. 

Полагаем, что создание в Республике Казахстан службы пробации позволит сфор-
мировать принципиально новую систему работы с осужденными за наказания, не свя-
занные с лишением свободы, предусмотреть более широкое применение к ним мер со-
циального, реабилитационного и коррекционного характера. Это особенно важно в свете 
формирования национального превентивного механизма против пыток в Республике 
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Казахстан, привлечения ресурсов гражданского общества к становлению и развитию 
пробации, становлению по-настоящему цивилизованного, правового государства.  
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В настоящее время в криминологической науке существует целый ряд количествен-

ных и качественных характеристик, однако отсутствует четкая конкретизация составля-
ющих элементов, а так же отсутствует чёткое логическое толкование самого понятия 
«система показателей преступности». Это вполне объяснимо, поскольку нет единообра-
зия в понимании самого термина «система». 

В последние два десятилетия в зарубежной криминологической науке активно разви-
вается такое понятие как «цена преступления», однако в отечественной криминологиче-
ской науке данное понятие еще не получило должного внимания. К количественным 
показателям преступности можно отнести и так называемую цену преступности. 

В широком смысле «цена преступности» – это экономические, социальные, мораль-
ные, физические и другие вредные последствия совершенных преступлений. Вычисля-
ется этот показатель по числу убитых и искалеченных пострадавших, ограбленных, об-
ворованных и униженных результате совершения преступлений; размерами материаль-
ного ущерба, причиненного преступлениями, и расходами государства на лечение по-
страдавших и восстановление их здоровья; расходами на содержание соответствующих 
учреждений и правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с преступностью.  

«Цену преступности» необходимо определять для характеристики его общественной 
опасности, а также для расчета бюджетных ассигнований на борьбу с преступностью. 
Без соответствующего финансового обеспечения программы предупреждения преступ-
ности невозможно реализовать. 



23 

Рассматривая даваемые определения термину «цена преступности» авторы разде-
ляются на две позиции, а именно одни определяют как экономическую оценку всех по-
следствий, например «Цена преступности» – соразмерность в экономических расчетах 
потерь затрат на борьбу с преступностью и иными правонарушениями в связи с реали-
зацией задачи обеспечения реальной безопасности общества и отдельных граждан [1].  

Другая группа авторов под «ценой преступления» понимают уголовного процесса 
непосредственно, например следующее определение: «цена преступления в чисто де-
нежном выражении есть сумма совокупного ущерба, причиняемого общественно-
опасным деянием «коллективному участнику уголовных правоотношений» [2].  

«Цена преступности» – это соответствующий обобщенный показатель, рассматрива-
емый как единое целое. Восстановительная практика должна ориентироваться на стра-
тегию сближения таких числовых (экономико-правовых, математических) показателей как 
«цена преступности» и «цена усилий государственных органов и их должностных лиц по 
раскрытию и расследованию преступлений, судебному разбирательству и разрешению 
уголовных дел». 

Существует еще одна сводная качественная характеристика – проблемность пре-
ступления. Ее главный элемент это – степень общественной опасности: чем она выше, 
тем выше и проблемность конкретного преступления. Совокупность преступлений харак-
теризуется суммарной общественной опасностью, измерителем которой может служить 
показатель тяжести структуры преступности.  

Однако для отграничения «проблемных» преступлений от «непроблемных» одного 
признака общественной опасности мало. Очень важным признаком является, так сказать, 
оперативная: ресурсная «цена» преступления, характеризующая объем усилий, затрат 
ресурсов органов внутренних дел с целью процессуального оформления данного право-
нарушения, т.е. чтобы его выявить, раскрыть, расследовать, изобличить, разыскать и 
задержать правонарушителя. В этом отношении, например, «рядовая» квартирная кража 
может быть более проблемной, чем злостное хулиганство, хотя общественная опасность 
последнего выше [3].  

Отсутствие единой выработанной методологии по вопросу расчета цены преступно-
сти наталкивает на определенные проблемы в области изучения данной темы.  

В мире вообще нет относительно полных сведений даже о самой преступности и по-
чти нет никаких обобщающих сведений о ее социальных последствиях. Так, профессор 
М. Бабаев считает первым конструктивным обстоятельством, которое призвано стать 
базовым для понятия последствий,– это вред, ущерб, урон, наносимый объекту защиты. 
Далее он, разъясняя эти термины, дополняет их потерями, убытками [4].  

Л. Кондратюк и B.Овчинский. Они попытались рассмотреть криминальное поведение 
в многомерной системе координат: биологической, экономической, демографической, 
социальной, политической, духовно-этической, сводя их к трехмерному измерению: био-
логическому, психическому и духовному бытию. В этой своей оригинальной концепции 
они выходят за рамки социальных последствий преступности в самом широком понима-
нии данного термина, дифференцируя «цену» преступности на «цену» криминальной 
экспансии, «цену» криминальной агрессии и «цену» криминального обмана [5].  

Каким путем в наших отечественных условиях можно исследовать и рассчитать «со-
вокупную» цену преступности? Этот вопрос легко поставить, но очень трудно на него 
ответить. И еще труднее систематически в динамике его исследовать. Вообще, если 
власть озаботится таким вопросом, позволит получить необходимые и имеющиеся офи-
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циальные статистические сведения, создаст минимальные условия для широкого и мно-
гоэтапного репрезентативного опроса населения, то можно получить интегральные дан-
ные, которые приблизят изучающих к более или менее реальному положению дел с 
потерпевшими и другими социальными последствиями преступности. А затем, уточнив 
методики, проводить такие опросы ежегодно или (как в некоторых странах) два раза в 
году. Ибо за год трудно вспомнить и само криминальное событие, и время его свершения 
[6].  

С 2010 по 2014 гг. органами предварительного следствия зарегистрировано 
3587млрд. тенге имущественного ущерба. Окончательная сумма ущерба, определенная 
судом (тыс. тенге) в 2014 г. составила 8 323 млрд, в 2013 г. составила 7 236 млрд, только 
эти две цифры говорят о абсолютно разных системах оценки причиненного ущерба. А 
если брать в учет то, что реальное исполнение судебных актов по уголовным делам 
составляет менее 50%, то на реальное возмещение потерпевшим всего размера ущерба 
и не приходится надеяться.  

И этот пример наиболее наглядно показывает разночтение в оценке имущественного 
ущерба, который является составной часть цены преступления. 

Среди зарубежных исследований, проводимых по вопросам определения «цены 
преступности» особое место них занимают исследования, проведенные в 1997 г. учены-
ми Rajkumar и French и в 2004 г. учеными French, McCollister и Reznik. В 2009 г. Cohen и 
Piquero провели исследование на основании обновленной методики расчета 1996 г. 
Miller, Cohen и Wiersema, с учетом расходов системы правосудия, лица, совершившего 
преступления, потерь производительности и т.д. 2-й подход условной (субъективной) 
оценки стоимости заключается в получении с помощью анкеты информации от лиц о 
готовности платить за защиту от преступности и о размерах этих платежей. Данный под-
ход широко используется для оценки стоимости нерыночных ресурсов, таких, как, напри-
мер, качество окружающей среды. При использовании данного подхода у населения 
выясняют степень готовности платить за программы, направленные на снижение пре-
ступности, взамен, например, повышения налогового бремени или лишения каких-либо 
благ. Преимущества данного подхода заключаются в том, что при определении общей 
готовности платить за программы, направленные на предупреждение преступности, 
населением учитываются потенциальные материальные и нематериальные потери от 
преступности [7].  

Анализируя труды различных отечественных и зарубежных авторов можно отнести 
следующие составляющие «цены преступности»: 

1. имущественный вред, причиненный непосредственной правонарушением; 
2. причиненный моральный вред; 
3. расходы на содержание правоохранительных органов участвующих в системе 

профилактики; 
4. расходы, связанные с проведением предварительного следствия и судебным рас-

смотрением; 
5. расходы, связанные с исполнением решения суда и постпенитенциарной профи-

лактикой. 
При практическом применении различных методик определения цены преступности 

исследователи сталкиваются с рядом проблем:  
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1. определения тех структурных элементов «цены преступности» совокупность, кото-
рых бы, наиболее реально отражала те экономические потери, которые понесли потер-
певшие и общество в целом;  

2. практически половина исследователей в «цену преступности» вносит такую еди-
ницу как моральный ущерб, однако при отсутствии единой методики определения разме-
ра данного вида ущерба, возникает практическая проблема, а именно определения в 
рамках реализуемого правосудия размера причиненного морального вреда; 

3. относительно расходов связанных с профилактической деятельностью. В данном 
вопросе мы не можем учитывать только экономические затраты правоохранительных 
органов непосредственно занимающихся профилактикой преступлений, так как согласно 
закона РК «О профилактике правонарушений» от 29.04.2010 № 271-IV [8] к субъектам 
профилактики относятся не только правоохранительные органы, но и иные государ-
ственные органы и общественные организации.  

Таким образом, расширяется круг субъектов профилактики правонарушений до не-
соизмеримых размеров, и учесть и просчитать все потраченные средства практически не 
предоставляется возможным; 

4. невозможно просчитать и того негативного воздействия в обществе и в сознании 
граждан, связанные с нарушением охраняемых законом прав граждан на жизнь, здоро-
вье, личную неприкосновенность и других прав и свобод. 

Исходя из статистических отчетов количественные показатели преступности не пе-
рестают неуклонно расти, что не может не вызывать опасения в обществе, так к примеру 
в Республике Казахстан уровень зарегистрированной преступности с 2003 по 2014 гг. 
вырос на 247,5%, и в рамках бюджетного дефицита страны рост «цены преступности» 
может негативно отразиться в росте социального напряжения.  

Следовательно, данная проблематика в криминологической науке требует дальней-
шего изучения, и представляет большой научный потенциал в области научного иссле-
дования.  
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МЕДИАЦИЯ В СЕМЕЙНЫХ СПОРАХ  
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MEDIATION IN FAMILY DISPUTES UNDER THE LEGISLATION OF THE 
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Рост количества обращений физических и юридических лиц в суд привел чрезмерной 

загруженности судов. Сегодня весьма актуален вопрос упрощения порядка судопроиз-
водства. В этих целях 28 января 2011 года был принят закон «О медиации», предусмат-
ривающий внедрения института примирительных процедур (медиации) [1]. 

Сферой применения медиации в Республике Казахстан являются споры (конфлик-
ты), возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с уча-
стием физических (или) юридических лиц. 

Принципиальное отличие медиатора от судьи в том, что медиатор- это активная фи-
гура, он инициатор и активный участник переговоров сторон конфликта. Для судьи такие 
действия недопустимы, так как он обязан соблюдать принцип состязательности и равно-
правия сторон. 

Споры между супругами происходят более менее регулярно, но не все приводят к 
конфронтации, непримиримым разногласиям, последствиями чего может быть распад 
семьи. При этом у нас не принято «выносить сор из избы». 

После развала семейных отношений общение может напоминать поле битвы, а за 
что или по какому поводу – даже не важно. И что в такой ситуации супругов может по-
двигнуть договориться друг с другом? Что позволит более-менее успешно разрешить 
психологические и юридические проблемы, возникающие при разводе? 

В настоящее время суды продолжают являться неизбежным рубежом, который пре-
одолевают семейные пары, где окончательно ставиться крест на добрых отношениях. А 
о семейном медиаторе мало кто слышал, не то чтоб пользовались его услугами. 

Институт посредничества в разрешении конфликтных ситуаций – новый для нашей 
страны. Процедура альтернативного урегулирования споров может стать эффективным 
не только в «дележке» нажитого, но и для примирения сторон, сохранения партнерских 
отношений. Можно бесконечно ходить по судам, портить друг другу нервы, усиливая 
взаимную неприязнь. Но здравый смысл в разрешении жилищных вопросов, разделе 
имущества и прав, вопросов алиментных обязательств всегда более продуктивен, чем 
противостояние и соперничество сторон. А споры вокруг общих детей? 

Что привносит семейный медиатор (посредник) в отношения супругов: выслушивает 
каждого, его позицию, требования и пожелания; снижает накал страстей и эмоций (чаще 
негативных); обиды переводит в русло поиска компромисса; оценивает ситуацию со 
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стороны; при наличии желания супругов предлагает иные варианты решения вопросов и 
возможности; конфиденциальность всех переговоров (медиатор «не выносит сор из 
избы»). 

Посредником, семейным медиатором может быть общий знакомый или человек со 
стороны, но в любом случае он обязан соблюдать нейтралитет и не поддерживать ни 
одну из сторон. Возможно, это вызвано тем, что именно при разводе и в особенности, 
если у супругов есть дети, медиация широко используется во всем мире и доказала свою 
высокую эффективность. Но на самом деле, термин «семейная медиация» охватывает 
более широкий спектр вопросов, т.е. необязательно связанных с разводом (прекращени-
ем семейных отношений) большинство конфликтов, возникающих в семейных отношени-
ях, как например: 

– споры между родителями и детьми (подростками, либо совершеннолетними); 
– споры между супругами (по вопросам усыновления\удочерения, воспитания детей, 

уходу за пожилыми родственниками, наследования и т.п.); 
– споры между близкими родственниками (братьями, сестрами, между старшим по-

колением (родители мужа/жены) и молодым поколением (муж/жена/внуки); 
– споры между супругами и детьми супругов от первого брака [2]. 
Говоря о результатах продвижения медиации в нашей стране, сразу можно отметить, 

пожалуй, главное достижение: как таковая необходимость внедрения посредничества (в 
том числе как альтернативы судебному разбирательству) не вызывает сомнения среди 
широкого круга специалистов, в том числе в самой судебной системе. Основное поле 
критики сегодня – это подходы и точки зрения по поводу возможных легальных механиз-
мов полноценной реализации новой процедуры. 

Литература 
1. Закон «О медиации» в Республике Казахстан от 28 января 2011 года. 
2. Официальный сайт http://www.mediation.kz. 

Чернякова С.А. 
Российский государственный университет туризма и сервиса 

СООТНОШЕНИЕ ВИНДИКАЦИОННОГО ИСКА  
И ДРУГИХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

THE RATIO OF VINDICATION CLAIM AND OTHER WAYS TO PROTECT 
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Гражданский кодекс российской Федерации предусматривает специальные вещно-
правовые способы защиты права собственности, а именно: 

• истребование вещи из чужого незаконного владения (виндикационный иск); 
• защита прав от нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный 

иск); 
• защита прав владельца, не являющегося собственником (иск о признании права 

собственности). 
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В современном гражданском законодательстве традиционно выделяют два вещно-
правовых средства защиты права собственности: 

– иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения – внедоговорное 
требование невладеющего собственника к фактическому владельцу имущества о воз-
врате последнего в натуре – виндикационный иск; 

– иск об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения,– внедого-
ворное требование владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении 
препятствий в осуществлении правомочий владения, пользования и распоряжения иму-
ществом – негаторный иск.  

Виндикационным считается иск невладеющего собственника к владеющему несоб-
ственнику об изъятии индивидуально-определенного имущества из его незаконного вла-
дения. Поскольку такой иск предъявляется при нарушении одновременно права владе-
ния, пользования и распоряжения, виндикацией защищается право собственности в 
целом. Субъектом права на виндикацию является собственник или иной титульный, т.е. 
законный владелец. Предъявляя данный иск, он должен доказать свое право на истре-
буемое имущество, т.е. его юридический титул. Такое доказывание облегчается в случа-
ях, когда речь идет о недвижимом имуществе, права на которое подлежат государствен-
ной регистрации. Субъектом обязанности (ответчиком по иску) здесь является незакон-
ный владелец, фактически обладающий вещью на момент предъявления требования. 
Если к этому моменту вещи у ответчика не окажется, то виндикационный иск не будет 
удовлетворен, ибо исчез сам предмет виндикации. Объектом виндикации во всех без 
исключения случаях является индивидуально-определенная вещь, сохранившаяся в 
натуре. То есть иск направлен на саму вещь, а не на ее стоимость. Поэтому невозможно 
удовлетворить иск об истребовании вещей, определенных родовыми признаками. Также 
не могут быть удовлетворены виндикационные требования в отношении индивидуально-
определенных вещей, которые не сохранились в натуре. Предметом виндикационного 
иска является требование о возврате имущества из незаконного владения. Если истец 
ставит вопрос о предоставлении ему равноценного имущества либо выплате денежной 
компенсации, он должен добиваться этого с помощью иных средств защиты, в частности 
иска из причинения вреда. Наряду с предметом иска истец должен сформулировать его 
основание путем указания на те юридические факты, с которыми он связывает свое 
требование к ответчику. В исках об истребовании имущества такое основание составля-
ют обстоятельства выбытия имущества из обладания истца, условия поступления иму-
щества к ответчику, наличие спорного имущества в натуре, отсутствие между истцом и 
ответчиком связей обязательственного характера по поводу истребуемой вещи. В сово-
купности указанные обстоятельства подтверждают право истца на спорное имущество и 
возможность его истребования по виндикационному иску [1].  

Ответственность незаконного владельца перед собственником, так или иначе утра-
тившим владение, ставится законодателем в зависимость от добросовестности или не-
добросовестности приобретения владельцем спорной вещи. Таким образом, «этот субъ-
ективный момент в ряде случаев влияет на ответственность приобретателя вещи перед 
собственником, а через это и на сохранение или потерю последним своего права». 

Сущность негаторного иска иногда усматривается в том, что он предъявляется в це-
лях устранения помех в осуществлении только одного правомочия собственника – права 
пользования. Но подобное ограничение его содержания не основано на законе, который 
говорит о любых нарушениях права собственности, в частности не сопряженных с выхо-
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дом имущества из владения собственника. Не исключены также случаи, когда собствен-
ник лишается возможности распоряжаться своим имуществом, хотя и продолжает вла-
деть и пользоваться им. Субъектом негаторного иска является собственник или титуль-
ный владелец, сохраняющий вещь в своем владении, но испытывающий препятствия в 
пользовании или распоряжении ею. Субъектом обязанности признается нарушитель 
прав собственника, действующий незаконно. Объект негаторного иска представляет 
собой устранение длящегося правонарушения на момент предъявления иска. Поэтому к 
негаторному иску не применяются правила исковой давности. 

Предметом негаторного иска является требование истца об устранении нарушений, 
не соединенных с лишением владения. Чаще всего третьи лица своим противоправным 
действием или бездействием создают собственнику препятствия в осуществлении пра-
вомочия пользования. Например, пользование строением может быть затруднено непра-
вомерным огораживанием земельного участка, ростом дерева, посаженного в непосред-
ственной близости от строения, складированием материалов или топлива, загромоздив-
ших проезд к нему и т.п. 

Наряду с требованием об устранении уже имеющихся препятствий в осуществлении 
права собственности негаторный иск может быть направлен и на предотвращение воз-
можного нарушения права собственности, когда налицо угроза такого нарушения. 
Например, с помощью негаторного иска собственник может добиваться запрета строи-
тельства того или иного сооружения уже на стадии его проектирования, если оно будет 
препятствовать пользоваться имуществом. 

Основанием негаторного иска служат обстоятельства, обосновывающие право истца 
на пользование и распоряжение имуществом, а также подтверждающие, что поведение 
третьего лица создает препятствия в осуществлении этих правомочий. В обязанность 
истца не входит дока-зательство неправомерности действия или бездействия ответчика, 
которые предполагаются таковыми, если сам ответчик не докажет правомерность своего 
поведения.  

Вместе с тем, иск может быть заявлен лишь до тех пор, пока длится правонарушение 
или не ликвидированы его последствия. С устранением препятствий в осуществлении 
права собственности отпадают и основания для негаторной защиты. В этой связи нега-
торный иск не подлежит действию исковой давности. 

Важная особенность негаторной защиты, предоставленной собственнику, состоит в 
том, что на такие требования исковая давность не распространяется, о чем имеется 
прямое указание ст. 208 ГК РФ, чем иногда злоупотребляют, при невозможности приме-
нения других способов защиты, на которых распространяется исковая давность. 

Иск о признании права собственности – это внедоговорное требование собственника 
имущества о констатации перед третьими лицами факта принадлежности истцу права 
собственности на спорное имущество, не соединенное с конкретными требованиями о 
возврате имущества или устранении иных препятствий, не связанных с лишением вла-
дения. 

Признание права в качестве способа защиты осуществляется в судебном порядке, 
ибо только суд, как юрисдикционный орган, может подтвердить наличие или отсутствие у 
лица спорного права. Признание права применяется в случаях, когда субъективное граж-
данское право у лица фактически имеется, но его наличие кем-то отрицается, в связи с 
чем возник или может возникнуть спор. 
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Иск о признании права собственности может быть заявлен собственником индивиду-
ально-определенной вещи, как владеющим, так и не владеющим ею (если при этом не 
ставится вопрос о ее возврате), права которого оспариваются, отрицаются или не при-
знаются третьим лицом, не находящимся с собственником в обязательственных право-
отношениях или иных отношениях по поводу спорной вещи. Правом на подобный иск 
обладает и титульный владелец имущества, в частности, субъект права хозяйственного 
ведения или оперативного управления. 

В качестве ответчика выступает третье лицо, как заявляющее о своих правах на 
вещь, так и не предъявляющее таких прав, но не признающее за истцом вещного права 
на имущество. 

Основанием иска являются обстоятельства, подтверждающие наличие у истца права 
собственности или иного права на имущество. Правовой основой иска является ст. 12 ГК 
РФ. 

В большинстве случаев требование о признании нарушенного или оспариваемого 
права является необходимой предпосылкой, обеспечивающей принудительное исполне-
ние других требований. Так, предъявлению требования о регистрации права собственно-
сти на недвижимое имущество может предшествовать заявление в суд иска о признании 
на него права собственности, предъявлению требования о вселении – заявление иска о 
признании права пользования нежилым помещением. Вместе с тем признание права 
может иметь и самостоятельное значение, например признание авторства на произведе-
ния литературы, науки, искусства, на изобретения и др.. 

На практике достаточно распространены иски об исключении имущества из описи (об 
освобождении от ареста), рассмотрение которых предполагает и разрешение спора о 
признании права собственности на имущество. В судебной практике правовая сущность 
таких исков определяется неоднозначно. Одни суды квалифицируют иск об исключении 
имущества из описи как особую разновидность иска о признании права собственности, 
другие – как самостоятельное требование. Так, суд отказал в иске об исключении иму-
щества из описи только на том основании, что истец не заявил требования о признании 
права собственности на это имущество. 

Если право субъекта никем не оспаривается, но документальные подтверждения его 
наличия отсутствуют, признание права может осуществляться посредством установле-
ния фактов, имеющих юридическое значение, на основании ст. 264 ГПК РФ и ст. 30 АПК 
РФ. 

Юридическая природа исков о признании права собственности оценивается неодно-
значно. 

Многие ученые считают, что требование о признании права собственности нельзя 
рассматривать в качестве самостоятельного иска, поскольку в конечном итоге это требо-
вание имеет ту же цель, на достижение которой направлены виндикационные либо нега-
торные иски. Следовательно, требование о признании права собственности следует 
рассматривать в качестве одного из притязаний в составе виндикационного или негатор-
ного исков. 

В.А. Тархов и В.А. Рыбаков [2] отмечают, что право собственности защищается толь-
ко мерами, предусмотренными гл. 20 ГК РФ. При этом они называют лишь вещно-
правовые иски: виндикационные и негаторные, вытекающие из названных мер. Авторы 
мотивируют свою позицию следующим образом. В гл. 20 ГК РФ говорится не о всех во-
обще средствах защиты, а только о тех, которые осуществляются в пределах правового 
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отношения собственности и с помощью которых реализуется компенсационная функция 
гражданского права в области правоотношений собственности. 

По мнению других ученых, иски о признании права собственности обладают опреде-
ленными специфическими признаками, которые позволяют выделить их в качестве са-
мостоятельных исков. О.Ю. Скворцов [3] считает, что отличия природы иска о признании 
права собственности от двух других видов вещно-правовых исков – виндикационного и 
негаторного – заключаются в том, что заявитель иска о признании права собственности 
имеет процессуальную цель юридической формализации своего права на спорную вещь, 
в то время как истцы по виндикационному и негаторному искам стремятся к возможности 
фактического осуществления правомочий собственника – реализации прав владения, 
пользования и распоряжения. 

Вторая точка зрения представляется наиболее убедительной. Иски о признании пра-
ва собственности нельзя отнести к виндикационным, поскольку предъявляющий иск 
собственник часто остается владельцем вещи, а, следовательно, не может идти речи о 
виндикации, истребовании имущества из чужого незаконного владения. 

Нельзя данные иски признать негаторными, поскольку исковые требования соб-
ственника связаны не с устранением препятствий в осуществлении права собственности, 
а с возвращением ему прав на данную вещь, в отношении которой по существу происхо-
дит юридический спор. 

Вещно-правовой характер иска о признании права собственности удалось доказать 
А.П. Сергееву [4], который отмечает, что этот иск является абсолютным, так как может 
быть предъявлен к любому лицу и не связан с какими-либо обязательственными отно-
шениями; он является вещным, так как направлен на защиту индивидуально-опреде-
ленного имущества; существо этого иска, состоящее в признании прав собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество, не совпадает ни по 
содержанию, ни по форме с виндикационным и негаторным исками. 

Иски о признании права собственности направлены на устранение препятствий к 
осуществлению собственником (или титульным владельцем) своего права и исключение 
притязаний на принадлежащее собственнику имущество посредством подтверждения в 
судебном порядке факта принадлежности ему спорного имущества на праве собственно-
сти либо ином ограниченном вещном праве. 

Подтверждение в суде права собственности либо иного вещного права на имуще-
ство, составляющее предмет спора, осуществляется посредством опровержения в суде 
ранее установленных фактов (например, факта безвестного отсутствия; факта объявле-
ния лица умершим) либо путем подтверждения фактов, свидетельствующих об облада-
нии спорным имуществом на праве собственности либо ином вещном праве (например, 
факта принятия имущества по наследству, по договору дарения; факта принадлежности 
доли в общем имуществе собственников; факта недействительности сделки и, как след-
ствие, возвращения сторон(ы) в первоначальное положение собственника имущества, 
составляющего предмет сделки, и т.д.). 

Право собственности стало фундаментальной экономической и правовой категорией, 
на которой стали строиться имущественные отношения в обществе. Вовлечение в иму-
щественный оборот множества собственников неизбежно привело к сталкиванию инте-
ресов указанных категорий субъектов гражданско-правовых отношений. Все это привело 
к увеличению количества дел с участием собственников в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах [5].  
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 
были разработаны концептуальные изменения российского гражданского законодатель-
ства, ряд которых направлен и на совершенствование правового регулирования винди-
кационно-правовой защиты права собственности и других вещных прав [6]. 

Участившиеся случаи применения субъектами гражданско-правовых отношений вин-
дикации как правового способа разрешения своих имущественных интересов, в т.ч. и 
субъектами государственной собственности разных уровней, муниципальной собствен-
ности, вызывают необходимость с учетом изучения материалов правоприменительной 
практики и теоретического исследования виндикационного иска провести в рамках 
настоящей работы небольшой анализ виндикационного иска на предмет возможности 
его признания в качестве безусловного правового механизма защиты права собственно-
сти. 
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В настоящее время в сфере профессиональной деятельности в различных областях 
производства и интеллектуального труда резко возросла потребность в творческой, не 
подчинённой строгим алгоритмам, деятельности и в специалистах, способных её выпол-
нять. Интенсивное увеличение объёма научно-технической информации, постоянное 
обновление технологий требуют от специалиста высокого уровня фундаментальной 
подготовки, способностей и навыков самообразования, умения включиться в непрерыв-
ный процесс повышения квалификации. 

Эти факторы, в свою очередь, обусловили смену парадигмы, в том числе, в сфере 
военного образования, так как на современном этапе развития Вооружённые силы Рос-
сии предъявляют всё более высокие требования к будущему специалисту – выпускнику 
военного вуза, который уже на начальном этапе своей служебной деятельности должен 
быть максимально готов к выполнению профессиональных задач. Внедрение в военную 
систему образования компетентностной модели подразумевает чёткое определение 
понятий «компетенции» и «компетентность» для будущих военных специалистов. Одна-
ко, исходя из анализа научной педагогической литературы, можно сделать вывод, что к 
настоящему моменту среди педагогов-исследователей нет единого понимания данных 
дефиниций. При этом, рассматривая формирование профессиональных компетенций у 
будущих специалистов в военном вузе, как педагогический феномен, необходимо произ-
вести анализ и других ключевых понятий, определяющих смысловое содержание данно-
го процесса. Подразделяя процесс формирования профессиональных компетенций бу-
дущего военного специалиста, целесообразно ограничиться тремя основными составля-
ющими: 

– компетенции и компетентность выпускника военного вуза, являющимися основой 
его будущей профессиональной деятельности; 

– профессионализм, выступающий как особое свойство офицера, определяющее его 
способность выполнять сложную учебно-боевую деятельность в разнообразных услови-
ях обстановки; 

– специфика профессиональной подготовки выпускника военного вуза, определяе-
мая его будущей служебной деятельностью. 

Следует отметить, что рассматривая термин компетентность, применительно к вы-
пускникам военных вузов как к будущим офицерам, необходимо выделить некоторые 
отличительные особенности этого понятия, обусловленные целями, задачами и резуль-
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татами воинского труда. Во-первых, это наличие общественного социального заказа, 
определяющего цели и задачи военной службы, закреплённые в законах, уставах Воору-
жённых сил и других руководящих документах; во-вторых, полифункциональность воен-
ной профессиональной деятельности, определяющая многообразие задач воинского 
труда; в-третьих, интегративный характер профессиональной деятельности военного 
специалиста, объединяющий в себе готовность подразделения в целом, морально-
психологическое состояние личного состава и готовность к выполнению задач по пред-
назначению каждого военнослужащего. 

Результаты анализа показали, что в настоящее время существует достаточно широ-
кий спектр определений, затрагивающий ту или иную сторону понятия компетентность. 
Однако проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что при признании 
очевидной важности ключевых и социальных компетенций для жизнедеятельности инди-
вида, основными, определяющими уровень мастерства специалиста в определённом 
виде деятельности, являются профессиональные компетенции. 

Другими словами, рассматривая профессиональные компетенции как педагогиче-
скую категорию, следует иметь в виду не только определённую совокупность знаний, 
умений и навыков, но также необходимо учитывать профессионально-значимые качества 
человека, определяющие его профессионализм в определённой области деятельности. 

Вопросы профессионализма в контексте профессиональной компетентности осве-
щены в работах педагогов-психологов: Н.С. Пряжникова, Е.А. Климова, Ю.П. Поваренко-
ва, А.К. Макаровой и др. В большинстве известных работ понятие профессионализма 
связано с совокупностью профессионально-важных качеств, процессом их формирова-
ния и оценки. 

В военной педагогике профессионализм понимается как степень овладения военно-
служащими профессиональными навыками, а профессионалом считается военнослужа-
щий, основным занятием которого является его профессия, специалист своего дела, 
имеющий соответствующую подготовку и квалификацию [1]. 

С.А. Дружилов под профессионализмом понимает особое свойство человека систе-
матически, эффективно и надёжно выполнять сложную деятельность в самых разнооб-
разных условиях [2]. Он выделяет четыре компонента профессиональной компетентно-
сти педагога: 

1. Мотивационно-волевой компонент (мотивы, цели, потребности и ценностные уста-
новки); 

2. Функциональный компонент (знания о способах определённой деятельности); 
3. Коммуникативный компонент (умения должным образом излагать мысли, произво-

дить анализ, убеждать, высказываться, организовывать и поддерживать общение); 
4. Рефлексивный компонент (способность осуществлять контроль результатов соб-

ственной деятельности). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие военный профессионализм: 
– включает в себя знания, умения и навыки, необходимые для конкретного вида во-

енно-профессиональной деятельности; 
– характеризуется профессионально-значимыми качествами конкретного индивида-

военнослужащего, который должен обладать чётким осознанием окружающей действи-
тельности в целом и в сложных нестандартных ситуаций в частности, а также владеть 
искусством постановки и решения военно-профессиональных задач. 
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Проведённый анализ различных подходов сущности понятий и структуры «компе-
тентность», «профессионализм», «профессиональные компетенции» позволяет говорить 
о том, что в настоящее время не существует чёткого и единого определения этих терми-
нов. Общим для всех подходов является понимание компетенций как способности инди-
вида решать различные проблемы, возникающие в процессе профессиональной дея-
тельности. Компетентность, как и компетенции, выступает интегральной характеристикой 
личности, качествами, которые можно приобрести в процессе обучения. 

Таким образом, в педагогике нет единого подхода к определению рассматриваемых 
понятий, однако понятие «профессиональные компетенции» закреплено в Федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего профессионального образова-
ния (ФГОС ВПО) нового поколения, там же перечислены основные профессиональные 
компетенции, которыми должен обладать выпускник вуза. 

Всё это позволило нам сформулировать понятие профессиональных компетенций. 
Профессиональные компетенции – это система потенциальных внутренних новообра-
зований (умственный багаж, программы и алгоритмы действий, личностные качества, 
система ценностей и т.д.), заключающихся в актуальных деятельностных проявлениях, 
позволяющих индивиду быть способным применять знания, умения и навыки для успеш-
ной деятельности в определённой области. 

Рассматривая процесс формирования профессиональных компетенций у будущих 
выпускников военных вузов необходимо обозначить особенности организации образова-
тельного процесса в военном вузе при изучении специальных дисциплин. К этим особен-
ностям можно отнести следующее: 

– отношения в учебном военном коллективе и с преподавателями, основаны на вер-
тикальной иерархической подчиненности; 

– наличие ограничений, накладываемых требованиями, определёнными уставами 
вооружённых сил, приказами командиров и начальников и различными нормативными 
документами; 

– строгая регламентация служебного времени, в том числе подготовка к занятиям 
только в специально отведенное время самоподготовки в составе учебных групп; 

– наличие ограничений, накладываемых требованиями по организации режима сек-
ретности при изучении отдельных тем специальных дисциплин; 

– высокая динамика развития средств вооружения, при условии ограничений бюдже-
та учебных подразделений, определяющая актуальность совершенствования умений и 
навыков c использованием программных симуляторов; 

– отсутствие достаточно сформированных педагогических ресурсов военно-
специальных кафедр; 

– усложняющееся содержание военно-профессиональной деятельности, уплотнение 
информации, необходимой для формирования высокого уровня профессиональных 
компетенций. 

То есть, специфика военного вуза обусловлена действием различных требований к 
военной службе, поэтому сущность и структура профессиональных компетенций выпуск-
ника должна соответствовать характеру и задачам современного воинского труда. 

Таким образом, очевидно, что требования социального заказа к качеству подготовки 
выпускника военного вуза выполнимы в полной мере, если по окончании обучения буду-
щий военный специалист овладеет профессиональными компетенциями, определяющи-
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ми интегральную характеристику его личности и включающими уровень сформированно-
сти знаний, умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

Подводя итог, можно сделать вывод, о том, что формирование профессиональных 
компетенций у выпускников военных вузов является педагогической проблемой, потому 
что выходным результатом этого процесса является компетентный специалист, соответ-
ствующий требованиям, определённым в ФГОС ВПО, обладающий широким набором 
общеобразовательных и военно-профессиональных знаний, умений и навыков, позволя-
ющим ему легко адаптироваться и функционировать в системе профессиональной воен-
ной деятельности, в новой окружающей обстановке, овладевать новыми знаниями и 
умениями, необходимыми для осуществления изменяющихся и усложняющихся профес-
сиональных функций. 
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Как известно, процесс образования сложный и неоднозначный и его невозможно от-
делить от процесса воспитания, в том числе социального и нравственного. В современ-
ном казахстанском образовании применяются различные подходы, сочетающие новей-
шие образовательные и воспитательные методики. Таким комплексным инновационным 
подходом является, прежде всего, компетентностный подход. 

По определению теоретика компетентностного подхода А.В. Хуторского, компетен-
ция это – готовность человека к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для 
эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации. Компетентность же – это 
совокупность личностных качеств ученика (ценностных ориентаций, знаний, умений, 
навыков, способностей), это способность к деятельности в определенной личностно-
значимой сфере [1].  

Иными словами, уровень компетенции определяется способностью справляться со 
сложными непредсказуемыми ситуациями и изменениями, позволяет правильно реаги-
ровать на конкретные проблемы, брать на себя ответственность и управлять собствен-
ной ролью в трудовом процессе, что особенно важно для профессионального образова-
ния в частности. 
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Компетенции могут быть сформированы в процессе обучения студента в вузе или же 
могут быть результатом накопленного жизненного и практического опыта. Однако целе-
сообразнее рассматривать компетенцию как результат образования, дающий новые 
возможности реализации полученных знаний и умений, а также успешное использование 
их на практике. 

Ситуация на рынке труда, введение новых образовательных стандартов потребова-
ли от образования, чтобы выпускники вузов обладали профессиональной компетенцией, 
которая предполагает – способность и готовность специалиста к реализации знаний, 
умений и навыков и опыта в профессиональной деятельности, приобретенных в стенах 
вуза. Профессиональная компетентность, безусловно, слагается из ключевых, базовых и 
специальных компетенций. На сегодняшнем этапе в условиях новой парадигмы образо-
вания, чтобы выпускник стал конкурентоспособным в своей сфере профессиональной 
деятельности, компетентностный подход является приоритетным и объективным в со-
держательной политике образовательных программ высшего профессионального обра-
зования. Внедрение компетентностного подхода в систему высшего профессионального 
образования потребовало обновление не только содержания, но и методологии соответ-
ствующей среды, т.е. реализация новой парадигмы образования, потребовало пере-
смотра требований к преподавателю высшей школы.  

В педагогической науке признается значимость методологической культуры препо-
давателя для его профессионального и личностного развития и самореализации. Вместе 
с тем, процесс формирования методологической культуры как потенциального резерва 
повышения уровня профессиональной компетентности преподавателя вуза и важного 
механизма развития современной системы профессионального образования, на наш 
взгляд, требует специального исследования.  

«Методологическая культура является частью профессиональной подготовки педаго-
га. Эта культура проявляется во многих педагогических умениях, например: в умении 
описать ситуацию на языке педагогической науки; в умении отличать научное отражение 
действительности от ее художественного описания; в умении различать объекты изуче-
ния педагогической науки и объекты реальной жизни и т.д.» [2]. 

Под методологической культурой педагога мы понимаем интегральную характери-
стику овладения им эмпирическими и теоретическими методами познания, интеллекту-
альными умениями и способностями по применению научных принципов, методов и 
средств в профессиональной деятельности. Концептуальная идея формирования мето-
дологической культуры преподавателя вуза строится на единстве профессионально-
педагогической деятельности и культуры, в соответствии с которыми он должен обла-
дать не только профессиональными знаниями в предметной области, но и творческой 
индивидуальностью, оригинальным, проблемно-педагогическим и критическим мышле-
нием, способностью использовать передовой мировой опыт и новые технологии обуче-
ния [3]. По-существу речь идет о высоком уровне научно-методической культуры препо-
давателя. 

В настоящее время возникла необходимость в разработке индивидуальных, иннова-
ционно-рефлексивных форм освоения научно-методической культуры, ориентирующих 
преподавателей на проведение научных исследований, адаптацию полученных знаний к 
учебному процессу вуза, познание и переосмысление собственного педагогического 
опыта, создание педагогических новшеств, развитие личной педагогической системы.  
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Коммуникация – одна из важнейших составляющих нашей жизни. Мы ежедневно 
вступаем в межличностное взаимодействие для достижения значимых для нас целей. 
Умение общаться, активность и инициативность определяют достижения человека прак-
тически во всех областях жизни. Формирование коммуникативных универсальных учеб-
ных действий начинается с раннего детства, когда ребенок учится общаться с родителя-
ми, бабушками и дедушками. Позднее в круг общения входят ребята-сверстники, а затем 
значимые взрослые, а позднее и другие члены социума. 

Выпускник начальной школы должен уметь разговаривать с людьми, согласовывать 
с ними свои интересы и взгляды для выполнения совместных дел; уметь распределять и 
выполнять разные роли (лидер, исполнитель, критик и другие) в процессе совместной 
деятельности, уметь вырабатывать и принимать коллективные решения, уважительно 
относиться к позиции другого, идти на взаимные поступки для достижения общей цели, 
предотвращать и преодолевать конфликты. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий происходит в 
урочной и внеурочной деятельности, а также в процессе реализации совместных проек-
тов разной направленности. 

Одним из средств формирования коммуникативных УУД в процессе обучения может 
стать использование технологии развития критического мышления (ТРИЗ) .  

Данная технология способствует формированию умений работать быстро и продук-
тивно, воспроизводить идеи, выражать собственные мысли; умение нестандартно ду-
мать, придумывать необычные способы и методы решения проблемы, умение брать 
ответственность за нестандартную позицию, отстаивать свое мнение [1]. 

На уроках литературного чтения, изучая произведения различных жанров знакомство 
с ТРИЗ начинаю в игровой форме, потому что именно игровой мотив является более 
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действенным, чем все остальные. В игре дети получают свободу и независимость, воз-
можность импровизировать, добровольно принимать на себя определённые правила и 
законы.  

Приемы ТРИЗ: 
1. Приём «Раскадровка». При чтении сказки дети карандашом или фломастером 

рисуют схематичное изображение событий, происходящих в сказке. Таким образом, на 
основе обобщённого восприятия, они могут увидеть и понять логику сюжета. Перечисляя 
события, дети усваивают план пересказа. Позднее можно предложить назвать каждый 
кадр одним предложением. Это уже план произведения. Для закрепления знания после-
довательности сюжетных событий «раскадровка» разрезается на отдельные кадры, и 
дети раскладывают их в правильной последовательности. Также можно предложить 
поиграть в игры с кадрами «Раньше – Позже», «Что потерялось», «Всё в сказке перепу-
талось» 

2. С сюжетной линией мы играем в игру «Да-Нет». Суть игры сводится к разгадке не-
которой тайны, заданной ведущим. Для этого участники игры должны задавать ведущему 
вопросы. Единственное ограничение: вопрос должен быть таким, чтобы ведущий мог 
ответить «Да» или «Нет». Благодаря этому тренингу вырабатывается умение осмыслен-
но задавать вопросы по сюжету сказки, а впоследствии и любого другого произведения, 
сужая поле поиска решения. 

3. Проанализировав произведение, предлагаю детям составить «загадалки» (зако-
дированный или таинственный текст) про героев этого произведения. За основу берётся 
модель: «кто-то сделал что-то, и получилось это», «кто-то был каким-то, и случилось что-
то». «Представленный подход может служить перспективной основой для построения 
технологий по обучению детей пониманию смысла сюжетных произведений, созданных 
средствами изобразительного искусства» [4]. 

Например, изучая произведение А.Н.Толстой «Золотой ключик или приключения Бу-
ратино», составляем паспорт героя: 

Имя – Буратино. 
Автор (создатель) – А.Н.Толстой. 
Прописка – сказка «Золотой ключик или приключения Буратино». 
Где живет – в городке на берегу Средиземного моря. 
Кем является – сыном столяра Джузеппе. 
Одежда – курточка из коричневой бумаги и ярко-зелёные штанишки. 
Характеристика – смелый, добродушный, любопытный, весёлый, неаккуратный.  

4. Для того, чтобы дети полнее прочувствовали характер героя, его поступки и след-
ствия этих поступков, я использую методику «5 вопросов герою», когда дети продумы-
вают, что они могут спросить у какого-либо персонажа. [5] 

5. В завершении работы над произведением мы с ребятами составляем послови-
цы (совет герою, в котором заключается мораль). Пословицы составляются по трём 
опорам: действие – результат; цель – результат; характер – результат. 

Данные приемы помогают мне, как учителю второго класса, наблюдать за детьми и 
видеть, как у каждого ребенка формируются коммуникативные УУД (соответственно 
данной возрастной категории), а именно: 

– могут отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;  
– умеют работать в паре; 
– слушают и понимают речь других; 
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– учатся высказывать свою точку зрения на события в произведении, поступки геро-
ев; 

– оформляют свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих жизненных си-
туаций; 

– читают вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных книг, понимают прочитанное. 

Литература 
1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. – Петрозаводск: Скандинавия, 

2010. 
2. Гин С.И. Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на 

основе ТРИЗ. – М.: Вита-Пресс, 2010. 
3. Гин С.И. ТРИЗ и формирование креативности школьников. – М.: Вита-Пресс, 2010. 
4. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: Дом магистр – 

Пресс, 2009. 
5. Мурашковска И.Н. Игры для занятий ТРИЗ с детьми младшего возраста / Педаго-

гика+ТРИЗ. – Гомель, 1997. 

1Бустубаева З.Т., 1Павлова С.В., 2Платонов К.А. 
1МОУ СОШ № 14, 2МОУ СОШ № 10 г. Сатка Челябинской области 

ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНЫХ КЕЙСОВ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ  
С УЧЁТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

THE TECHNOLOGY OF EDUCATIONAL CASES IN TEACHING OF PHYSICS  
DUE TO NATIONAL, REGIONAL AND ETHNO-CULTURAL PERCULIARITIES 

Key words: technology of educational cases, teaching of physics in High School, 
practical tasks in Physics, practical trend of teaching; national, regional and ethno-
cultural perculiarities. 

Основные направления государственной политики в области образования заключа-
ются в обновлении содержания школьного образования, методов обучения и достижение 
на этой основе нового качества его результатов. 

Поскольку образование, основанное на освоении накопленных человечеством фак-
тических знаний о мире, не подкреплённое практическими умениями, является бессмыс-
ленным, то содержание образования должно быть ориентировано на развитие практиче-
ских навыков применения знаний в реальных жизненных ситуациях. Практики и теорети-
ки образования констатируют, что общее школьное образование слабо ориентировано 
на жизненное и профессиональное самоопределение молодёжи. Школьники отчуждают-
ся от содержания образования, которое не даёт адекватной мировоззренческой картины, 
не позволяет составить представление обо всём пространстве труда людей, не даёт 
необходимой информации для построения обоснованных жизненных и профессиональ-
ных планов. Мы учим применять полученные на наших уроках знания на примере вирту-
альных задач, которые далеки от реальной жизни, у которых размыт смысл, а значит, не 
готовим учащихся жить в реальном мире.  
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Для разрешения этой проблемы, для того, чтобы растущий человек вошёл ответ-
ственным, критически мыслящим, достойным гражданином в открытое демократическое 
общество, нам необходимо научить учащихся выстраивать учебные стратегии, знако-
мить с инструментами и процедурами, которые человек использует в той или иной про-
фессии, на конкретном, краеведческом материале. Тем более, что в образование входит 
Интернет и эти знания слишком быстро растут в объёме и изменяются содержательно, 
чтобы их можно было усвоить и применить в жизни. По мнению координаторов исследо-
ваний PIRLS и TIMMS в России [2] целесообразно ввести в учебно-методические ком-
плекты или увеличить число заданий, базирующихся на контексте реальных жизненных 
ситуаций. 

Одним из требований к предметным результатам по физике, представленные в 
ФГОС [8] основной школы, является понимание физических основ и принципов действия 
(работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, про-
мышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных и экологических катастроф. Именно эти содержательные 
элементы дают возможность испытать востребованность полученных знаний при дей-
ствии в ситуациях, близких к окружающей жизни. 

Ещё одним требованием ФГОС к результатам обучения является усовершенствова-
ние учащимися навыков работы с информацией [9]. В блок познавательных УУД 
учёными включены следующие общеучебные действия: извлечение необходимой ин-
формации из текстов различных жанров, определение основной и второстепенной ин-
формации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 
передавать содержание текста; составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 
построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).  

Для формирования перечисленных действий необходимо создать соответствующие 
педагогические условия, посредством которого будут реализованы специально планиру-
емые цели развития школьников в обучении. Выполнение этих требований приво-
дит к формированию центрального психологического новообразования ранней 
юности – жизненное, профессиональное и личностное самоопределение учащихся.  

Успешность реализации этих направлений во многом зависит также от того, какими 
компетенциями обладает педагог, стремящийся к достижению его учащимися требова-
ний образовательного стандарта. В 2007 году был разработан профессиональный стан-
дарт педагогической деятельности, в котором к ключевой относится информационная 
компетенция учителя, включающая умение обучать учащихся самостоятельно искать, 
анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовы-
вать, сохранять и передавать её [5]. В этом ключе наиболее важным для учителя явля-
ется умение научить школьников перерабатывать абстрактный научный материал в 
практикоориентированный. Этот вид компетенции мы назвали информационно-
конверсионной (конверсия в лингвистике – преобразование слов, перевод с английского 
– переработка, превращение).  

Решением коллегии министерства образования и науки Челябинской области от 
27.05.2014 «Об итогах и перспективах развития содержания и учебно-методического 
обеспечения реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
реализации основных программ общего образования в Челябинской области» были 
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определены мероприятия по разработке и апробации методических рекомендаций по 
учёту национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке и 
реализации основных образовательных программ общего образования на территории 
Челябинской области: в декабре 2014 года проводился конкурс КИМ для оценки дости-
жения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы 
НОО, отражающей национальные, региональные и этнокультурные особенности Челя-
бинской области; в сентябре текущего года объявлен профессионально-педагогический 
конкурс «Национальные, региональные и этнокультурные особенности в преподавании 
предметов естественно-математического и технологического циклов». 

По мнению учёных [3] «региональные этнокультурные особенности – это характер-
ные свойства культуры народа, проживающего в определенной территории в админи-
стративных границах субъекта РФ и проявляющиеся в следующих контекстах: характер-
ные особенности ценностей; характерные особенности деятельности; характерные осо-
бенности самореализации человека; характерные особенности структурирования и 
представления информации». Мы хотим обратить внимание на характерные особенно-
сти деятельности и самореализации людей, проживающих в горно-заводской зоне наше-
го региона: эта деятельность связана с добычей и переработкой полезных руд, а само-
реализоваться в такой деятельности человек может, имея рабочую или инженерно-
техническую специальность.  

Таким образом, на основе изучения нормативно-правовых документов министерства 
образования и науки Челябинской области, ФГОС ООО, Программы формирования УУД, 
профессионального стандарта педагогической деятельности мы пришли к выводу, что 
для формирования всех блоков универсальных учебных действий, а также профессио-
нального самоопределения учащихся в процессе обучения физики необходимо приме-
нять на уроках тексты, задания практической направленности. Более того, учитель, об-
ладающий информационно-конверсионной компетенцией, должен уметь создать обуча-
ющую среду, где учащиеся сами будут преобразовывать информацию в нужном контек-
сте. 

В Программе развития универсальных учебных действий [6] планируемые результа-
ты обучения описаны блоками: личностные, коммуникативные, познавательные, регуля-
тивные. Психологи отмечают, что для формирования перечисленных универсальных 
учебных действий, для достижения наивысшей продуктивности урока учителю необхо-
димо создавать ситуации, в которых учащиеся добиваются цели совместными усилиями 
через организацию процесса совместного решения творческих задач [10]. Поэтому мы 
предлагаем применять проектную технологию для создания учащимися практикоориен-
тированных кейсов в условиях доступности любых информационных ресурсов. 

В двух образовательных учреждениях муниципального района был запущен проект 
«Разработка практикоориентированных кейсов по предметам естественно-математиче-
ского цикла» для педагогов, учащихся старших классов и их родителей. К созданию кей-
сов с учащимися на уроках приступили с анализа технологических процессов на градо-
образующих предприятиях – ОАО «Комбинат «Магнезит» и «Саткинский чугуноплавиль-
ный завод». На этих производственных предприятиях происходят процессы: добыча 
магнезита, его транспортировка, дробление, сортировка, обогащение, обжиг, плавка 
чугуна, получение ферросилиция и др. После анализа с учащимися вспомнили физиче-
ские явления, которые так или иначе связаны с перечисленными технологическими про-
цессами: механические, световые, тепловые, электрические, магнитные. Была обозна-
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чена одна из возможных формулировок цели создания кейсов: «Развивать умение гра-
мотно пользоваться информационными ресурсами по технологическим процессам, уметь 
связать их с физическими явлениями и создать кейс, который состоит из следующих 
элементов: 1) текст с описанием технологических процессов / основ профессий и зада-
ния к нему; 2) смысловые задачи практикоориентированного содержания; 3) вспомога-
тельный материал к текстам – видеофильмы, фотографии, чертежи и т.д. 

Основными понятиями проекта являются «кейс», связанная с ним «учебная ситуа-
ция», «практикоориентированная задача». Сами по себе эти понятия являются неодно-
значными в педагогике. Case-studies – учебные конкретные ситуации, специально разра-
батываемые на основе фактического материала с целью последующего разбора на 
учебных занятиях. Кейс мы понимаем как «описание реальной ситуации», «кусочек ре-
альной жизни» и он представлен в виде единого информационного комплекса, позволя-
ющего понять ситуацию. С понятием «кейс» связано понятие «учебной ситуации», кото-
рое призвано развивать универсальные учебные действия в основной школе [6, с. 167]. 
Учебные ситуации могут быть построены на предметном содержании и носить надпред-
метный характер. 

Задачи, оторванные от реальной жизни, в нашем понимании являются абстрактными 
– в содержании такой задачи размыт смысл поиска неизвестной величины, описываемая 
в задаче ситуация далека от реальной, жизненной, профессиональной. Учитывая, что на 
рынке труда востребованными являются рабочие профессии, профессии инженерно-
технической направленности, необходимо в условия задач включать тексты об устрой-
стве, принципе действия, эффективном функционировании технической конструкции, их 
безопасного применения не только для отдельного человека, но и окружающего мира в 
целом. 

Опишем основные пути и методы достижения поставленных целей инновационного 
проекта. Учителя-предметники определяют темы учебного курса, в которые диффузно 
можно ввести региональное, национальное, этнокультурное содержание. Далее они 
совместно с родителями конкретизируют особенности отдельных технических объектов, 
технологических процессов, а также определяет источник нужной информации. Для сбо-
ра информации по содержанию региональных, национальных, этнокультурных особен-
ностей в естественнонаучной и математической предметных областях создаются актив-
ные группы учащихся и их родителей – работников учреждений, организаций города под 
руководством учителей-предметников.  

На уроках обобщающего повторения и во внеурочной деятельности учащиеся, поде-
лённые на группы под руководством учителя-предметника, смогут работать с полученной 
информацией: [6, с. 26] преобразовывать и интерпретировать её, выделять главную и 
избыточную мысль, содержащуюся в них и сформулировать тексты политехнической 
направленности, в которых описываются производственные процессы, основные харак-
теристики рабочих профессий, жизненные ситуации.  

Для составления текстов с описанием технологических процессов мы воспользова-
лись статьями многотиражной газеты «Магнезитовец» трудового коллектива ОАО «Ком-
бинат «Магнезит», а также энциклопедиями о муниципальном районе проживания. 

Нами были созданы тексты с описанием технологических процессов, наблюдаемых в 
профессиональной жизни, и задания к нему с помощью алгоритма конструирования 
адаптированного текста [11, с. 79]: 
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1. Отобрать информацию по конкретной теме из научно-популярных книг, журналь-
ных статей, сайтов Интернет для создания текста физического содержания и задания к 
нему. 

2. Прочитать научно-популярную информацию, выделить главную мысль и сфор-
мулировать возможные вопросы к ней. 

3. Объём выбранной информации изменить таким образом, чтобы сконструирован-
ный по ней текст физического содержания и задания к нему, располагались на одном 
развороте. Для этого:  

а) найти в текстовой информации абзацы, содержащие ответы на сформулирован-
ные вопросы; 

б) сформулируйте текст физического содержания из выбранных абзацев, связав их 
по смыслу; 

в) при необходимости откорректируйте вопросы к созданному Вами тексту; 
г) на основе вопросов создайте задания на распознавания, сравнения, творческой 

работы с информацией, расположенной в тексте физического содержания. 
Приведём пример создания кейса «Открытый способ добычи магнезита» по матери-

алам статьи газеты «Магнезитовец» [1] «Громкое дело» был составлен текст, в котором 
можно ознакомиться с профессией взрывника: 

«Над Берёзовским карьером в воздухе повисла непривычная для промышленной зо-
ны тишина. Затихли гул буровых установок и грохот экскаваторов. Смолкли голоса 
взрывников и горнорабочих. Все покинули опасную зону. Внезапно среди этого безмол-
вия, откликаясь на сигнал детонатора, на площадке перед карьером один за другим вы-
растают столбы пыли и каменного крошева. С секундным опозданием до командного 
пункта доносится грохот. Это отсроченный массовый подрыв – кульминация продолжи-
тельной и кропотливой работы взрывников. За день на карьерах «Магнезита» проводит-
ся 3–5 массовых взрыва, а на Берёзовском карьере в день бывает до 70 скважин глуби-
ной от 4 до 7 метров для заряжания от 9 до 15 тонн взрывчатого вещества. 

Проект массового взрыва производится на основании геологической и маркшейдер-
ской документации после обуривания взрываемого участка при помощи буровых станков. 
Проект включает в себя технический расчёт взрыва, таблицу параметров взрывных ра-
бот – расстояние между скважинами, их количество и глубина, расчёт веса заряда в 
каждой из них, а также распорядок проведения массового взрыва – в нём предусматри-
ваются все необходимые меры безопасности, назначаются ответственные лица за вы-
вод людей, отгон оборудования, отключение электроэнергии. 

После утверждения проекта массовых взрывов главным инженером горно-
обогатительного производства в назначенный день и час взрывники приступают к заря-
жению – работе не только физически тяжёлой, но и предельно аккуратной (всё-таки со 
взрывчатыми материалами приходиться иметь дело). 

После заряжания, отгона оборудования на безопасное расстояние, вывода людей за 
пределы опасной зоны (на 300 м), бригады взрывников встают в оцепление, и начальник 
участка даёт команду «Взрыв!». 

Самое главное в работе взрывника – соблюсти все нормы охраны труда и техники 
безопасности, ведь он работает в электродетонаторами и взрывчатыми материалами. 
Самые элементарные правила техники безопасности – не курить на рабочей площадке и 
не звонить по сотовому телефону, так как на звонок может среагировать электродетона-
тор». 
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В кейс входят смысловые практикоориентированные задачи, которые создаются 
учениками совместно с родителями и учителями-предметниками. Необходимо внести 
изменения в содержание стандартной абстрактной учебной задачи и трансформировать 
её в смысловую практикоориентированную. В помощь учащимся был создан (совместно 
с Симонян Л.Я., к.п.н., доцентом кафедры «Экономика, управление и право» Профессио-
нально-педагогического института Челябинского государственного педагогического уни-
верситета) алгоритм составления смысловой практикоориентированной задачи по физи-
ке: 

1. Выбрать любую стандартную задачу из используемого на уроках сборника задач 
по физике. 

2. На её основе продумать:  
а) К какому технологическому производству её можно отнести? 
б) Как связано содержание задачи с жизненными ситуациями /с производственными 

процессами? 
в) Какие дополнительные данные нужно внести в содержание задачи? 
г) Какой теоретический материал учебника соответствует придуманному условию за-

дачи? 
д) Где в условии задачи вставить гиперссылку, отправляющую ученика на теорети-

ческий материал или лабораторный практикум? 
3. На основе стандартной задачи сформулировать (придумать) задачи. Ключевой 

момент – при формулировке условия задачи задайте себе вопрос: «Зачем, для чего 
необходимо рассчитать искомую величину? Каков смысл этого действия?» После этого 
необходимо пересмотреть условие задачи так, чтобы стал понятен этот самый смысл. 

4. Предложить два способа решения созданной задачи: стандартный (традиционный) 
и универсальный – по закону сохранения энергии. 

Приведём пример использования алгоритма одним из учащихся совместно с родите-
лем, который работает электромонтёром на комбинате «Магнезит». 

1. Выбрана стандартная задача № 997 из сборника [7] по теме «Механические и 
электромагнитные волны». «Радиостанция ведёт передачу на частоте 75 МГц (УКВ). 
Найти длину волны». 

2. Содержание задачи связано с процессом передачи информации с помощью 
ЭМВ, который применяется для связи сотрудников карьера друг с другом.  

3. После ответа на все вопросы алгоритма получилась следующая формулировка 
условия задачи: 

«Магнезит добывают открытым способом в трёх карьерах – Карагайском, Мельнич-
но-Паленихинском, Берёзовском – путём массовых взрывов минерала. Экскаваторщики, 
рабочие буровых установок, горнорабочие карьеров связываются друг с другом рацией, 
радиочастота которой 38, 775 МГц. Во время проведения взрывных работ в карьере был 
сломан излучающий штырь антенны, представляющий собой отрезок трубы равной ¼ 
длины волны. Какой длины ремонтнику нужно взять отрезок трубы для восстановления 
антенны?» 

Кроме этой задачи в кейс вошли ещё две задачи по теме: 
1. При взрыве на Карагайском карьере хорошо раскачался шнур длиной 40 см, ви-

сящий внутри кабины экскаватора. На какой частоте НЕ работает рация по причине воз-
никновения помех в радиосвязи, возникших в результате взрыва? 
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2. Сейсмические волны – это упругие колебания вещества, вызванные землетря-
сениями или искусственными взрывами. После взрыва на карьере идёт распространение 
сейсмических колебаний внутри земных недр со скоростью примерно 5 км/с. При этом 
расстояние, на которое распространяется волна, зависит от диаметра взрывной скважи-
ны. При диаметре скважины 250 мм сейсмическая волна распространяется на 350 м, а 
при уменьшении диаметра скважины до 220 мм уменьшается сейсмическое расстояние 
примерно на 22%.На каком наименьшем расстоянии от жилых домов может произво-
диться взрыв, чтобы в них не ощущались колебания земной коры при перечисленных 
диаметрах взрывной скважины?  

Как показывает практика, визуализация любого теоретического знания формирует 
прочные ассоциативные связи, которые, благодаря вызванному интересу, закрепляются 
в подсознании. Но если раньше для наглядности использовались достаточно неуклюжие 
модели, то сегодня в распоряжении педагогов имеется мощный арсенал научной ви-
деопродукции, которая может стать результативным инструментом стимулирования 
интереса к предмету и закрепления полученных знаний. Например, в содержание описы-
ваемого кейса входит видеофильм «Взрывы на карьерах» [www. Youtube.com], а также 
фотографии Берёзовского карьера [12]. 

Целенаправленное взаимодействие родителей, учителей-предметников, руководи-
телей СМИ, музеев ОАО «Комбинат «Магнезит», «СЧПЗ» позволит провести сбор ин-
формации о технологических процессах, применяемых на предприятиях города; особен-
ности огнеупорных, металлургических материалов, устройств и принцип действия прибо-
ров, технических устройств, основные характеристики рабочих профессий. Изучение 
особенностей промышленного производства чугуна, огнеупоров, исследований учёных, 
работающих в регионе, будет способствовать воспитанию чувства гордости за малую 
Родину. 

В результате работы над проектом учащимися, их родителями под руководством 
учителя физики были созданы кейсы по темам: «Тепловые агрегаты», «Пневмоинстру-
менты», «Подъёмные механизмы», «Автотранспорт», «Железнодорожный транспорт», 
«Производство, передача и использование электрической энергии», «Шахта», «Воздуш-
но-канатная дорога». 

Содержание созданных кейсов учитель может использовать как в целом, так и по от-
дельности в урочной и во внеурочной деятельности. Например, при изучении главы «Ме-
ханические и электромагнитные волны» на уроке физики можно использовать только 
практикоориентированные смысловые задачи, а на профориентационном классном часе 
ознакомить с профессией взрывника. Все полученные кейсы можно также применить на 
элективных курсах по предмету. 
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FEATURES OF THE HEURISTIC TASKS WITH THE DICTIONARIES ON 
DISCIPLINE «RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE»  

The students don’t use dictionaries often and it's not the secret. But they can find in the dic-
tionaries not only the meaning and spelling of the words, but also they can learn plural nouns, 
the past forms of verbs, can find the synonyms or antonyms, grammatical information about the 
word, collocations, expressions with this word and examples of its use in the sentence. Espe-
cially now the formats of a dictionaries are different. Dictionary can be electronic, paper or on-
line. And everybody can choose whatever he wants. And the aim of a teacher of «Russian as a 
foreign language» is to teach students how to use dictionaries, to show the different types of 
dictionaries, and as the French writer A. France said «to enter to the universe located in alpha-
betical order» [1]. 

It may seems that the tasks with dictionaries have a monologue character. But they’ll take 
an entirely different hue, if we use the heuristic dialogue in such tasks. However, we can find 
another problem, because the traditional dialogue in which the teacher asks and the student 
answers is not quite effective in resolving the contradictions between the two plural nature of 
the multicultural educational environment and single subject education – student. The first is 
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the contradiction between the student and multicultural knowledge. The second is the incon-
sistency between multicultural student audience and the single fundamental educational com-
ponent (educational standard). Both contradictions are the keys in the design of educational 
process which is aimed at human and culture-based benchmarks. 

The return dialogue can be much more efficient in this situation. The initiative belongs to 
the student there. He is the initiator of the conversation and plays an active role in shaping his 
own knowledge.  

The educational product is often the text on the subject «Russian as a foreign language». 
The dictionaries can help the foreign students to get ready to the text. We use the set of tasks 
with dictionaries on the following topics in the classroom: «Talking about the dictionaries», 
«The dictionary of synonyms and antonyms» and «The dictionary of phraseology». The struc-
ture of the heuristic dialogue consists of three questions according to the methodology of heu-
ristic learning: «What? How? Why?»:  

1. The model group of questions «What?» or pre-text exercises. The student learns the in-
vestigated area of reality and describes the properties of the object in the first stage [2, p. 11]. 
This model group is aimed for predicting and removing phonetical and lexico-grammatical diffi-
culties. The student learn and analyses new words (in any subject you can find a sufficient 
amount of difficulties), analyzes functional types of the statements used in the text, checks of 
the previously studied lexical and grammatical material. The special attention is given to the 
formulation of questions. This phase ends with the creation of primary educational product by 
students. It can be, for example, the specified by students questions and dialogues. An exam-
ple of such a task could be «Exercise-interview» in which students make questions for famous 
people. In addition to «Exercise-interview», students make up dialogues («Exercise- dialog»), 
also perform different types of «Exercise-analysis».  

2. The model group of questions «How?» contains the texts about some kinds of diction-
ary. This stage is accompanied by active students’ learning activities with the text. The follow-
ing texts were offered for students: «What talks about the dictionary?», «9 words and expres-
sions which have an interesting origin», «The richness of the Russian language and its speech 
culture». 

3. The model group of questions «Why?» or post-text exercises. The aim of this stage is 
the transition to the creative level. The students process their own educational product after 
learning this area [2, p. 11]. Special attention should be given to the different types of oral nar-
ration (the task «Creative retelling»). It is also advisable to use question-answer system, role-
play the text (the dialogues). The work of this group is aimed to the developing of the reproduc-
tive, reproductive-productive and productive types of speech activity. In the end, every student 
makes his own contribution into a «generalized educational product». It also can be used the 
work on the forum (on-line). «Web discussion» and «Web work» can be the examples of such 
tasks. The tasks of this type should be made on the forum. However, especially in the begin-
ning, the students perform tasks in the classroom. In the end of this stage the students discuss 
«the educational products» on-line with other students.  

Using of different types of dictionaries in combination with the heuristics tasks enhances 
creativity and can significantly increase the efficiency of educational activity on the lessons of 
«Russian as a foreign language». 
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 

FROM HEART TO HEART 
Key words: children, eye, amulet, correction, family. 

С 1991 года образовательный проект «Соци-
ально-активная среда как основа системы ком-
плексного психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с нарушениями зрения» создавался в 
стенах дошкольного учреждения № 44 г. Белорец-
ка детьми, семьями воспитанников, при участии 
педагогов и специалистов г. Белорецка и Белорец-
кого района. 

Взаимодействие с родителями по вопросам 
образования ребенка, вовлечение в образова-
тельную деятельность организовано посредством 
создания образовательного проекта совместно с 
семьей на основе выявления потребностей и под-
держки образовательных инициатив семьи.  

Мы предлагаем детям с нарушенным зрением, 
среди которых есть инвалиды, развивающую 

предметно-пространственную среду. Среда воспитывает, создает атмосферу дружбы, 
любви.  

В современном обществе все больше растет понимание семьи как определяющей не 
только развитие ребенка, но в конечном итоге развитие всего общества. Взаимодействие 
ребенка с родителями является первым опытом взаимодействия с окружающим миром. 

Смело могу утверждать, опираясь на обширный практический опыт работы с самыми 
разными группами людей и коррекционной работы с детьми с нарушенным зрением, что 
огромное количество ограничений, трудностей, неиспользованных ресурсов нашей 
взрослой жизни следует искать в детстве. Главная трагедия на свете – это трагедия 
нереализованности.  

Каждому из родителей знаком комплекс «суперожиданий» от собственного ребенка. 
Мамы и папы, безусловно, хотят, чтобы ребенок был красивым, обладал гармонично 
развитым телом, гениальным, владел языками, был интеллигентным человеком и тонким 
ценителем искусства, разбирался в технике, электронике, был бескомпромиссным бор-
цом со злом, рыцарем без страха и упрека и при этом человеком нежным, чувствитель-
ным, трудолюбивым и настойчивым... 
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Каждый без труда продолжит этот список, который не дает ни нам, ни нашему ре-
бенку шанса быть «вполне хорошим», не оставляет ни минуты покоя. 

Благими намерениями вымощена дорога сами знаете куда! Знаменитый ловец че-
ловеческих душ Мефистофель любил повторять: «Кто хочет невозможного, мне мил!» 

Смириться с собственным несовершенством, позволить относиться и к себе, и к ре-
бенку снисходительно, давая право на ошибку,– это не слабость родительского характе-
ра и воспитание вседозволенности, а родительская мудрость. 

К.Г. Юнг писал о том, что неумение «признать свою богатую на ошибки сущность, 
утаивание своей неполноценности» и гордыня суперменским умением достигать «лица-
маски» – «У меня все о’кей!» – это не достоинство, а ущербность.  

И причиной этого является культ силы и рацио, которые ведут к запрету на пережи-
вание и выражение негативных эмоций. Психика тогда начинает работать, как паровой 
котел без клапана. 

Новые условия требуют новых подходов и методов работы тифлопедагога с семьей. 
Мы попытались сделать первые шаги на пути самопознания, самопонимания ребенком 
самого себя в доступной и интересной для него форме: плетение из бисера цветов-
оберегов, рисование на камушках и бересте, изготовление сердечек и поделка амулетов. 

Ребенок с нарушенным зрением быстро теряет уверенность в себе. Лучшая под-
держка в развитии ребенка – его уверенность в собственных силах, его личная смелость 
– величайшее счастье для него. 

Сама жизнь показывает, что год от года все больше детей приходят в дошкольные 
учреждения с угнетенной и обедненной эмоциональной сферой, с проблемами в обще-
нии, страхами, проблемами самовыражениями, заниженной самооценкой, проблемами, 
связанными с семьей. Ребенок не может выразить свои чувства, а если и выражает их, 
то это происходит в резкой форме.  

Дети часто замыкаются в себе со своими проблемами и страхами. Неважно чего бо-
ится ребенок, важно, как он боится. Очень важно ребенку получить элементарные знания 
о самом себе, о своем внутреннем содержании, которое взрослые называют «душа». А 
что такое душа? Мы попытались сделать первые шаги на пути самопознания и самопо-
нимания ребенком самого себя в доступной и интересной для него форме: изготовление 
оберегов для самых родных и близких людей. 

Изготовление оберегов помогает педагогам и родителям развивать эмоциональную 
сферу и корректировать зрение ребенка. 

Овладение психологической азбукой поможет ребенку научиться понимать и оцени-
вать поступки других людей, распознавать их психическое состояние, развивать такие 
важные качества, как сочувствие и сопереживание, умение прийти на помощь близким 
людям в наше сложное время бурь и суеты. Детям интересно познать самого себя, оце-
нить себя, посмотреть на себя как бы со стороны. 

Ребенок, который никого не защищает и не умеет защищаться сам от внешних и 
внутренних неприятностей, вырастает в грустное, несчастное и иногда жестокое суще-
ство. Выражение своих чувств, в том числе защитных, помогает ребенку обрести реше-
ние проблем своих и других, своего развития, взросления и творческого становления. 

Поэтому задача педагога и взрослых, не понижая искусственно самооценки ребенка, 
учить его «видеть» других, показывать возможности перехода с одной позиции на другую 
при рассмотрении одной и той же ситуации, помочь ему стать на позицию мамы, друга и 
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т.д. Тут могут пригодиться специальные режиссерские игры и драматические зарисовки – 
разыгрывание детьми определенных заранее заданных сюжетов. 

Создание и проигрывание того или иного сюжета, исполнение множества ролей – все 
это стимулирует воображение ребенка и помогает ему вместить в свое «Я» много обра-
зов. 

Страх ребенка должен быть «озвучен» в деятельности. Малыш с удовольствием 
приходит взрослым на помощь. Придумывание и изготовление оберегов я рекомендую 
начать с опосредованных вариантов, разыгранных близкими людьми. Подыграйте ре-
бенку: мама боится темноты, папе трудно ремонтировать машину, сестренке больно 
делать укол, собачка боится остаться одна. Сегодня простенькая поделка спасет вас и 
ребенка от недопонимания, скуки, а потом – ребенок, выросший над самим собой, сумеет 
удивить вас в других областях творчества, заботы, успешности. 

Рассмотрим этапы изготовления оберегов: 
 Подготовительный этап. Ребенку невзначай дается информация об эмоцио-

нальной ценности вещей, которые мы наделяем своими надеждами, пожеланиями, ожи-
даниями. Я не рекомендую здесь чрезмерно углубляться в эзотерику, но подобрать нату-
ральные предметы и материалы, вызывающие особенно теплые и доверительные ощу-
щения, весьма желательно: любящее сердечко, «улыбающийся» камушек, аленький 
цветочек из бисера, «ласковый дружок» из меха или природного материала, оберег для 
машины и т.д. 

 Проблемный этап. Выявить мотивирующий фактор, благодаря которому ребенку 
захочется совершить что-то позитивное, необычное, значительное для близкого челове-
ка, желательно, исходя из реальных событий и настроений. Особенно эффективно, когда 
помочь, утешить, защитить близкого человека, предложит кто-то третий, умеющий стро-
ить диалог и сотрудничать с ребенком. В условиях дошкольного учреждения в роли тако-
го посредника, партнера выступает педагог. Вместе с детьми необходимо деликатно 
выделить одну-две проблемы, требующих эмоциональной поддержки близкого человека 
и подвести детей к творческому сотрудничеству. Дети плетут из бисера обереги-цветы 
для мамы. Ребенок, надевая бусину на проволоку, желает маме здоровья, счастья, люб-
ви, солнца, радости, процветания, благополучия, переходя при этом с позиции ребенка в 
позицию хранителя семьи, проявляя заботу о близких. 

 Этап инициирующий. Предшествующая деятельность детей и взрослых счи-
тается успешной, если впоследствии у самих детей спонтанно возникают идеи под-
держки, защиты в форме оберегов или иных близких вариантов. Опытный педагог или 
думающий взрослый сумеет избежать безумного повторения образцов и стилевых 
нагромождений, создаст условия развивающего характера и психотерапевтической 
направленности. 

Советую зарисовывать, фотографировать, создавать рекламные брошюры, описы-
вать интересные находки и учитывать на будущее нереализованные планы. 

 Этап рефлексивный. Максимально осторожно и в то же время без излишней по-
казной бережливости обращаем детскую инициативу внутрь самих себя с поиском дели-
катных средств выявления, обозначения и реализации проблемы. Советую в случае 
излишне выраженных переживаний осторожно смещать акценты самовыражения в твор-
ческий аспект деятельности. Прием фототерапии и коррекции (рассматривание фото-
графий, фоторепортажей, семейных альбомов, фотоархива) позволяет ребенку почув-
ствовать и пережить настроение, которое испытывает мама в момент вручения ей цве-
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тов-оберегов. И на лицах женщин без труда можно прочесть: ОН сделал меня счастли-
вой, любящей, дарующей свое тепло и научил радоваться его успехам. ОН научил меня 
особой любви, ОН принес в мою душу любовь. 

 Этап интегрирующий. Создаем условия для обмена впечатлениями, техноло-
гиями, вместе с детьми определяем условия организации «амулетного» дела, расширя-
ем литературный, вернисажный, конкурсный компоненты деятельности. Обобщаем тен-
денции, специфику, определяем этнические совпадения и соответствия, а также вероят-
ные поиски. Создаем оберег группы («Золотая рыбка»), страшилку для злых настроений 
(«Домовенок»), амулет группы, оберег семьи, учреждения («Лесная красавица»). 

6. Этап издательский. Фиксируем успехи и впечатления в газете группы, в по-
здравительных открытках, альбомах, ассамбляжах, инсталляциях и выступаем в сред-
ствах массовой информации. 

Изготовление оберегов для самых родных и близких людей позволило решить глав-
ную цель: ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь ему прожить 
определенные эмоциональные состояния, создать свой собственный «эмоциональный 
фонд», с помощью которого он сможет ориентироваться в собственных чувствах и чув-
ствах людей, которые его окружают. 

Изготовление оберегов позволит не только оптимизировать «Я-концепцию детей», 
инициировать их скрытый потенциал, их эмоциональное благополучие решить эмоцио-
нально-нравственные проблемы ребенка, но качественно и интересно корректировать 
зрение детей. Обязательны юмористические моменты, эксцентрика, движение, танцы, 
пантомима. 

Авторское чувство и ответственная деятельность создает оптимальное поле для 
формирования гармоничной позитивной «Я-концепции» и поддержание благоприятного 
эмоционального состояния детей. 

Изготовление оберегов обеспечивает: сотрудничество, развитие практических навы-
ков, которые способствуют улучшению зрительного восприятия, максимальное развитие 
компенсаторных резервов ребенка. 
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РИТОРИКА КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ  
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 

RHETORIC AS A MEANS OF OVERCOMING SPEECH AGGRESSION  
IN A NURSERY SCHOOL ENVIRONMENT 
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Речевая агрессия – очень актуальная проблема для современного общества и, в 
частности, для школьной речевой среды. Агрессией слова в форме оскорблений, угроз, 
насмешек, грубых требований и отказов, враждебных замечаний, обвинений отмечена 
речь многих учащихся средней школы. Уровень детской и подростковой вербальной 
агрессии можно определить как стабильно высокий.  

Следует объективно признать и тот факт, что вербальная агрессия достаточно рас-
пространённое явление в педагогической речевой среде. Регулярный опрос старшеклас-
сников показывает, что восемьдесят процентов из них в процессе обучения были объек-
тами некорректного речевого поведения со стороны педагогов. Типичным последствием 
речевой агрессии учителя являются детские неврозы, у учеников снижается самооценка, 
возникает неуверенность в себе, появляется страх перед конкретным учителем, а потом 
и перед школой, ухудшается психосоматическое состояние. Вербальная агрессия педа-
гога создаёт множество барьеров психологического и коммуникативного характера, пре-
пятствующих осуществлению эффективного учебного процесса [1, с. 101]. 

Одним из подходов, дающих возможность осуществления профилактики и устране-
ния агрессии среди учащихся и педагогическом общении и создания комфортной психо-
логической обстановки на уроках, является риторизация учебно-воспитательного про-
цесса – использование законов риторики в организации и совершенствовании учебно-
воспитательной деятельности. 

Риторика – наука об эффективном речевом общении. Использование законов рито-
рики в обучении и воспитании способствует гармонизации взаимоотношений педагога и 
ученика и оздоровлению отношений внутри детского коллектива. 

Один из основных законов общей риторики – «закон гармонизирующего диалога» – 
гласит: задача оратора – «установить гармонические двусторонние отношения с адреса-
том». Данный закон выражает этический аспект процесса коммуникации и предполагает 
внимательное, заинтересованное, дружеское отношение говорящего к адресату; учёт 
говорящим воздействия своей речи на слушающего; отношения равноправия и сотруд-
ничества между участниками общения; взаимную вежливость и доброжелательность. 

Следующий закон риторики – стратегический – содержит информацию о разработке 
стратегии урока: постановке развивающей цели, формулировании проблемного вопроса, 
варианте его решения и т.д. Применяя данный закон, учитель реализует на практике 
проблемное обучение, которое создаёт условия для самовыражения учащихся, исполь-
зования разнообразных видов деятельности, а также приёмов, способствующих появле-
нию и сохранению интереса к учебному материалу [2, с. 276]. 
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Ещё один закон риторики – тактический – содержит информацию о ненасильствен-
ных средствах воздействия. Педагогу знание этого закона помогает уйти от принуждения 
учащихся, даёт возможность убеждать, заинтересовывать, побуждать к размышлению и 
обсуждению, создавать во время урока творческую атмосферу. Применение данного 
закона риторики способствует созданию благоприятного психологического микроклимата, 
использованию приёмов, влияющих на появление и сохранение интереса к учебному 
материалу через разнообразные формы коллективной деятельности [2, с. 276]. 

Обращение на занятиях по риторике к проблемам корректного общения, обучение 
школьников искусству ведения спора, использованию в речи этикетных формул – всё это 
способствует предотвращению агрессивного речевого поведения учащихся [1, с. 182]. 

Опыт показывает, что более эффективными на уроках словесности в работе по про-
филактике и преодолению речевой агрессии в школьной среде являются следующие 
направления: 

1. Обращение на уроках русского языка и литературы к специально отобранным тек-
стам, в которых рассматриваются нормы речевого поведения. 

2. Использование в качестве дидактического материала фразеологизмов, пословиц, 
афоризмов, кратких изречений о слове, языке и речи как форм осмысления постулатов 
доброжелательного, вежливого, неагрессивного общения. 

3. Использование ролевых игр, предполагающих анализ и инсценирование различ-
ных ситуаций общения, создания разных моделей речевого поведения. Это предостав-
ляет учащимся прекрасную возможность научиться находить наиболее оптимальные 
пути разрешения сложных конфликтных ситуаций. [1, с. 181]. 

Современное образование предъявляет высокие требования к речевому общению 
учителя. Он должен быть культурным, интеллигентным, высокообразованным, психоло-
гически уравновешенным, умеющим владеть собой, обаятельной личностью. И тогда с 
помощью такого учителя ученики могут осознать, что каждый из них – личность, вме-
стившая в себя культуру своего народа и являющаяся его частью. От качеств педагога 
зависит благополучие личности учащегося, а следовательно, будущее благополучие 
нашего Отечества. 
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THE QUALITY OF UNIVERSITY EDUCATIONAL ACTIVITIES  
IN THE CONTEXT OF LEARNING PROCESS DEVELOPMENT  

AND STUDENT'S PROFESSIONAL COMPETENCY FORMATION 

Russian Federal Target Programmes on the Development of Education ensure the coun-
try's competitiveness on a global level and modernise Russian education. Modernization is 
necessary both for the Russian education completely and for higher education in particular. 

Improving the quality of education can only be possible through the process of innovation 
(through the development of education). Modernization of higher education should be realized 
through the creation of innovation system, implemented by educational programs of under-
graduate, graduate programs, additional education programs, training programs, which allows 
to realize a continuous learning process throughout life 

However, in any case, the organization of the educational process should be possible to 
promote the formation of high professional competence of future specialists to make them 
competitive and able to adapt to the market environment. Competitiveness directly depends on 
the professional competence of students, which was formed during the learning process. The 
young specialist's professional competence continue to form after graduation. During the study-
ing at higher education institution, we talk about his educational competencies, as a set of 
interrelated knowledge and skills (experience of the student), needed for productive activities 
related to the objects of the academic discipline. 

Khutorskoy's three-level hierarchy of educational competencies consists of three types: 
key, general-objective and objective. But there is no consensus on this number with a view to 
organizing effective educational process [1]. 

Issuing department is responsible for the formation and development of the key general-
objective professional competencies. This responsibility is maintained in the credit-module 
system of higher education and student-organized education technology, which many authors 
have recently given priority. 

General-objective competencies, basing on interdisciplinary curriculum of any educational 
program, forms the key competencies and, finally, the competence of university graduate – his 
willingness and ability to solve problems and common tasks, arising in real-life situations, by 
using knowledge and skills acquired in higher institution. 

The level of all these competencies and the quality of the knowledge acquired by the stu-
dent depends on the quality of education (student's qualitative study of various disciplines). 

Curriculum (C) specified in learning areas – is the Common Core Basic Education Program 
(CCBE) for the studying of students in higher institution. Besides the importance of develop-
ment of C, the question of teaching C is important too, as well as aspects of the quality of edu-
cation in general. 

Formation of professional and educational competence based on systematic approach and 
detection of interdisciplinary connections between the disciplines of C – is one of the solutions 
to the complex and multidimensional problem of increasing the quality of education by the 
introduction of innovative educational technologies. 

Part of the studies we reviewed, contribute to the improvement of the educational process 
in higher institution and allow to introduce new educational technologies. C contains the num-
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ber of subjects studied by students. Program developed for the study of the interdisciplinary 
connections between disciplines allows to represent C of the educational program 270100 
«Building», «Industrial and civil construction», as a matrix – it is a new look at the curriculum, 
which contains a diagram of the relationship between his subjects [2]. 

Matrix allows us to find out the internal organization of the curriculum, define the way of the 
relationship between the disciplines themselves, and also to identify the components of direct 
links with the external environment. Matrix contains 67 disciplines of C. With it's help you can 
create a «tree» of disciplines for each discipline basing on its «input» and «output». A set of 
these «trees» is a tool for a student that enhances his educational competence in the disci-
plines of the department, which is especially important for the issuing department. He sees the 
importance of the current discipline for the future disciplines on his own and can assess its 
integrativity (integrity, emergence) comparatively to retrospective disciplines. 

Such infrastructure is necessary and sufficient way of building a script of the lecture mate-
rial for teachers. In his discipline he has «to revive « the elements of knowledge of the retro-
spective disciplines and show its relationship to the future disciplines of the curriculum in ac-
cordance with its tree. 

Creation of such matrix requires the development of interaction technology using a large 
number of teachers, data control technology, and their identification with the work programs. 

The matrix of disciplines relationship is built according to the approved curriculum, there-
fore its purpose is not contrary to the objectives of the curriculum. The frequency characteris-
tics, the trees of every discipline relationship ties each discipline ensure the integrity of their 
content in the retrospective and prospective plans. 

Trees of disciplines on «input» and «output» of each discipline: 
 the law, according to which the teacher builds the content of their discipline that stabi-

lizes and reduces the variability of its presentation of different teachers (correspondence pro-
vides the outline of the content and presentation of the plan); 

 make easier the process of accreditation of educational programs; 
 means of forming the student understanding that a good knowledge of current material 

make easier his understanding of future disciplines allow the student to consciously shape the 
educational trajectory, taking into account their interests, tendencies, needs. 

Thus, the functionality of the adjacency matrix of the much wider curriculum. 
Table 1 shows the quantitative characteristics of the input and output interfaces in-13 spe-

cial disciplines curriculum. The table shows that the discipline «Architecture of civil buildings 
and structures» at the entrance to directly support the 33 disciplines of the cycle: the general 
humanitarian and socio-economic disciplines, general mathematical and natural sciences, 
general professional disciplines. 

Table 1 
The quantitative characteristics of the interfaces of special subjects 

The name of disciplines input output 
Architecture of civil buildings and structures 33 2 
Structural mechanics 7 5 
Metal constructions and welding 11 5 
Reinforced concrete and stone structures 15 10 
Construction of wood and plastics 17 7 
Foundations 23 3 
Inspection and testing of buildings and structures 29 3 
Reconstruction of buildings, structures, construction 20 2 
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Construction machinery 10 2 
The technology of construction processes 22 3 
The organization, management and planning in building constraction 25 1 
Business sector 16 1 

Table 2 shows the output interface of the discipline «Architecture of civil buildings and 
structures» at number 48. Considered discipline has a direct impact on the two disciplines of 
specialization (63 and 65) and one discipline (67), an indirect effect.  

Table 2  
Output interface discipline «Architecture of civil buildings and structures» 

The discipline «Architecture of civil buildings and structures» 
 48 Architecture of civil buildings and structures 
 63 Pricing in Construction 
 67 Introduction to Specialty 
 65 Organization and technology of works on reconstruction and overhaul (special course) 

Organization of educational process can occur in various ways, even with the same teach-
er, due to the state of knowledge at students of relevant historical subjects, their readiness to 
perceive educational material teachers of these subjects. Identify relations disciplines «input» 
and «output» is positively reflected on the educational process. 

Study and analysis of of interdisciplinary communications cycles disciplines of the curricu-
lum allows to teachers to make recommendations on the development of the work programs of 
disciplinesand suggestions and recommendations for improving the curriculum. Performed 
research not only allow to introduce new advanced educational technologies, but also contrib-
ute to the improvement of the educational process at the university. 

Substantive competence form the innovative style of thinking teacher and specialists grad-
uated high school. 

Of interest is the consideration of competitive educational programs (CCEP). The article 
[3], the authors consider V.I.Baydenko and N.A.Selezneva CCEP as a means of obtaining a 
student competitive in terms of quality of education. 

A detailed consideration of the principles of design, the authors note CCEP focus on stu-
dent learning. «This principle considered in the new education as a fundamental principle as a 
basic start designing CCEP and in the future – as the leading landmark for their implementa-
tion» [3, p. 24–39]. This training focuses on outcomes, it improves the quality of higher educa-
tion and higher employability of graduates. 

The article also notes that the development of CCEP is a «greater emphasis interdiscipli-
nary with a view to the development of generic skills, competencies and knowledge of higher 
level» [3, p. 30]. Culture designing basic educational programs, quality oriented us to the learn-
ing outcomes. 

Largest Bologna expert Stephen Adam says «Learning outcomes and approaches on the 
basis of the results are very important for areas such as curriculum development, teaching, 
learning, assessment and quality assurance.» The authors of [3] also noted that «In terms of 
the design and development of curricula learning outcomes are at the forefront of education 
reform.» 

Results of training are inseparable from the teaching, learning and assessment. S. Adam 
calls the triad of the most important set of relationships in the development of curricula and 
programs, according to comparing it with the «cascade effect» [3. p. 33]. 
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Performed in this work interdisciplinary research, in our opinion, will improve the quality of 
developed curricula, the competitiveness of basic educational programs and will contribute to, 
as marks S. Adam, get-NIJ graduate «knowledge of a higher level.» 

The appearance of a global competitive situation in the system of higher education will 
make the leaders of higher education institutions pay attention to building long-term competi-
tiveness prospects. It is necessary to focus on core competencies and intersubject, which will 
improve the quality of education and competitiveness of the young specialist. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION 
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money, software tools, whole educational environment, computer technologies. 

На сегодняшний день современная жизнь, здравоохранение, производство и другие 
сферы деятельности не обходятся без использования информационных технологий, 
поскольку каждая область нуждается в переработке большого количества информации и 
в информационном обслуживании. Самым оптимальным и универсальным средством 
для обработки информации считается компьютер, который используется как усилитель 
интеллектуальных человеческих способностей. 

За счёт информационных технологий (ИТ) появляется возможность управлять боль-
шими потоками информации с применением вычислительной техники. По сути, ИТ явля-
ются комплексом технологических и инженерных наук, которые необходимы для органи-
зации жизнедеятельности современного общества. ИТ могут обрабатывать информацию, 
хранить и передавать её на большие расстояния за короткие сроки. 

Быстро растущий потенциал информационных технологий так же быстро сокращает 
издержки в сфере производства, при этом облегчает и улучшает уровень жизни, откры-
вая новейшие возможности для людей. Так как новые ИТ проявляются в каждой сфере 
жизни, сегодня всё сложнее представить жизнь без них. Обратим внимание, к примеру, 
на глобальные платёжные системы, дающие снять web money любому человеку, либо 
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положить деньги на виртуальный счёт для интернет-покупок. Такая услуга открывает ряд 
возможностей для современного человека [1]. 

Поскольку ИТ способны обеспечить минимальные расходы при обработке, передаче 
и хранении информации, производственная область становится более рентабельной. 
Помимо этого непрерывно прогрессирующие информационные технологии регулярно 
предлагают новейшие продукты, к примеру, программное обеспечение либо вспомога-
тельные процессы, производством которых занимаются страны третьего мира. За счёт 
этого обеспечивается не только трудоустройство населения, но и сокращение стоимости 
вспомогательных продуктов. 

Каждый современный человек сможет назвать ряд преимуществ ИТ. Помимо этого 
трудно назвать хоть одну область, где не внедрены такие технологии. Стоит отметить 
важные производственные процессы, обеспечивающие жизнедеятельность человека, 
любой спектр услуг или отдых – всё работает посредством ИТ. 

Все бухгалтерские операции на предприятиях и не только в современном мире осно-
вываются на применении информационных технологий. Как известно, эффективность 
работы государственного управления во многом зависит от уровня взаимодействия меж-
ду гражданами, предприятиями и другими органами управления. Поэтому в государ-
ственном управлении информационные технологии позволяют одновременно использо-
вать информационные, организационные, правовые, социально-психологические, кадро-
вые и другие факторы, что значительно облегчает роботу и организацию самого процес-
са управления. Конечно, применение таких технологий не решает всех проблем, но зна-
чительно ускоряют роботу на сложных участках аналитической деятельности, например, 
во время проведения анализа и оценки оперативной обстановки в сложных ситуациях, 
подготовки и формирования отчетов и справок. 

Применение информационных технологий в научной сфере и в сфере образования 
сложно переоценить. Сейчас трудно представить себе школу, в которой бы не было 
компьютерного класса. Существует масса электронных библиотек, воспользоваться 
которыми можно не выходя из дома, что значительно облегчает процесс обучения и 
самообразования. При этом информационные технологии способствуют развитию науч-
ных знаний, так как увеличивается скорость обмена информацией за несколько секунд и 
многое другое.  

Информационные технологии – это один из современных способов общения, глав-
ным преимуществом которого является общедоступность. Используя информационные 
технологии можно с легкостью получить доступ к интересующей вас информации, а так-
же пообщаться с живым человеком. С одной стороны, это имеет отрицательный эффект, 
так как люди все меньше общаются «вживую» при непосредственном контакте, но с дру-
гой стороны, позволяют общаться с человеком, который находится на другом конце све-
та, а это согласитесь, имеет огромное значение [3]. 

Исследуя данную тему, многие специалисты, изучая на примере образования (сту-
дент и преподаватель), сделали вывод, что в настоящие время становится актуальной 
проблема взаимоотношения между современными информационными технологиями и 
особенностями формирования целостного образовательного пространства. Применение 
в образовании компьютерных технологий предоставляют большие возможности, как 
преподавателям, так и студентам. Можно заметить, что изучая ту или иную дисциплину, 
как студент, так и преподаватель не может обойтись без помощи Интернета. Ведь имен-
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но там содержится вся необходимая нам информация, которую мы без труда можем 
найти и применить в той области, в которой нам это необходимо. 

Появление компьютеров вызвало большой интерес к их использованию в сфере обу-
чения. Процесс компьютеризации необратим, остановить его не возможно. Все развитые 
страны разрабатывают, развивают и используют информационные технологии обучения. 
Это вызвано тем, что непосредственно компьютер увеличил производительность труда 
во всех сферах деятельности человека. В наше время многие учебные заведения не 
могут обойтись без компьютеров. 

Но, не смотря на стремительное и положительное внедрение в учебный процесс 
возникает вопрос – Почему же компьютеры не стали столь популярными средствами 
обучения? Во-первых, компьютер обладает «беспредельным терпением»: он будет по-
вторять бесконечное количество раз и всё это без признаков усталости и неудоволь-
ствия. Во-вторых, он предоставляет выбрать тот темп обучения, который подходит 
именно вам, а не тем студентам, которые усваивают материал быстрее или медленнее, 
чем вы. И, в-третьих, когда вы сидите перед компьютером, он целиком и полностью занят 
только вами, т. е. «всё его внимание» – только вам. 

Процесс обучения при помощи компьютера – это тот случай, когда компьютер высту-
пает в роли «учителя». Обучение заключается в следующем, каждый этап усвоения 
учебного материала контролируется учителем. Суть процесса такого обучения может 
строиться по-разному: компьютер может предложить тексты для чтения, упражнения, 
задачи, а также тесты множественного выбора [2]. 

К положительным свойствам внедрения компьютера в образование можно отнести 
усиление интеллекта студента за счет вовлечения его в решение более сложных задач, 
развитие логического и оперативного мышления, повышение самооценки студента, его 
уверенность в способности решать сложные профессиональные задачи. Все это приво-
дит к формированию позитивных личностных черт, таких, например, как деловая направ-
ленность, точность, аккуратность, уверенность в себе, которые переносятся и в другие 
области жизнедеятельности. 

Рассматривая положительные стороны глобального использования IT-технологий, 
можно убедиться в том, что в настоящее время нам стало гораздо проще находить необ-
ходимую нам информацию, а, следовательно, нам уже легче развивать себя в интеллек-
туальном плане. Например, если человек захотел выучить один из иностранных языков, 
ему не обязательно искать преподавателя или ходить на курсы, он может сделать это 
все электронным образом: существует множество обучающих сайтов и видеороликов. 
Конечно, это менее эффективно, нежели занятие с преподавателем-носителем языка, но 
такой метод изучения языка тоже приемлем.  

Таким образом, информационные технологии дают возможность использовать весь 
инструментарий технологизации, информатизации, интеллектуальных, аналитических, 
экспертных систем, базируются на программно-целевом и комплексном подходе, указы-
вают путь дальнейшего совершенствования социального управления и повышения его 
эффективности. 
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В век информационных технологий подход к образованию претерпел существенные 
изменения. Сегодня можно учиться, не проводя много времени в классах, а иногда и 
вовсе не выходя из дома. Одним их таких подходов к обучению является дистанционное. 

Характерными чертами дистанционного образования являются: 
 гибкость; 
 модульность; 
 экономическая эффективность;  
 изменение роли преподавателя;  
 специализированный контроль качества.  
Все современные технологии призваны сделать нашу жизнь удобнее. И информаци-

онные – не исключение. С появлением компьютера выполнение многих процессов стало 
не только быстрее, но еще надежнее и эффективнее, при этом появилась возможность 
выполнять многие действия, сидя дома. Покупка билетов и бронирование отелей, заказ 
еды, приобретение товаров и услуг через сеть Интернет – все это уже давно стало ча-
стью нашей жизни. Не удивительно, что самые передовые технологии используются и в 
образовательном процессе, позволяя получать более высокие результаты [3]. 

Дистанционное обучение – инновационная Интернет – технология, которая стала ак-
тивно внедряться несколько лет назад. Об этой технологии много спорят, высказывая 
все «за» и «против», о ней много пишут в методической литературе, ей посвящают прак-
тические семинары по обучению и внедрению в школах. Дистанционное обучение стало 
неотъемлемой частью современного образования. 

Это новые технологии, которые подходят для оценки успехов обучаемых «по резуль-
татам», а следовательно, и для построения программ, ориентированных на выдачу ре-
альных результатов. Таким образом, дистанционное образование значительно меняет 
привычные отношения учитель-ученик [4, с. 10]. 

Новые технологии, среды и методы позволяют ученику выбрать свой индивидуаль-
ный образовательный маршрут и расписание занятий, позволяют работать в своем тем-
пе, выполняя те задания, которые он выбрал сам. 

Сейчас появились новые цифровые технологии в сфере дистанционного образова-
ния. Они включают в себя дистанционные платформы, позволяющие обучаемому само-
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му контролировать порядок освоения учебного материала, а также базы данных, доступ-
ные через Internet, что даёт им возможность соединяться с видеокурсами, аудиоматери-
алами, базами данных и другим программным обеспечением прямо из школы или из 
дома.  

Например, в вашем классе учится ребенок с ограниченными возможностями, он не 
может посещать школу наравне с другими ребятами. Для этого ребенка разработан ин-
дивидуальный образовательный маршрут, по которому его ведут учителя – надомники. 
Заканчиваются занятия, уходят педагоги, родители еще не вернулись с работы, а ребе-
нок остался один. Как быть? И тут может помочь дистанционное обучение, ведь удалён-
ный педагог и многочисленные студенты представляют собой сетевое сообщество, где 
можно не только получить консультацию по выполнению заданий, но и пообщаться. 

При этом дистанционное обучение имеет и множество других плюсов: 
 Более комфортные условия для самовыражения студентов; 
 Гибкость – пройти обучение могут люди, имеющие проблемы со здоровьем, жи-

вущие в удаленных районах и т.д. 
 Более активная роль учащегося в получении образования, постановке целей, 

выборе форм и интенсивности занятий; 
 Возможность общаться с профессионалами, экспертами высокого уровня, пре-

подавателями и сокурсниками, находящимися даже на другом конце света (групповые 
проекты, онлайн-дискуссии); 

 Экономическая выгода [1]. 
Вопреки распространенным заблуждениям, дистанционное обучение не менее (а 

иногда и более) эффективно по сравнению с классическим обучением. Ведь дистанцион-
ные технологии позволяют сделать образовательный процесс более успешным, а инди-
видуальный подход и широкие возможности повышают уровень получения знаний и 
навыков. Конечно, дистанционное обучение налагает на учащихся больше ответственно-
сти, поскольку здесь нет столь строгого контроля, как на аудиторных занятиях. Однако 
при правильном подходе, в случае действительно качественной дистанционной образо-
вательной программы вы можете получить полноценное образование. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
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INTERACTIVE LEARNING AS A MEANS OF FORMATION  
OF ECOLOGICAL CULTURE OF STUDENTS 

Key words: interactive education, ecological culture. 
Интерактивное обучение (inter- «взаимный», act – «действовать») в современной 

трактовке понимается как особая форма организации познавательной деятельности. 
Учебный процесс при этом протекает таким образом, что все обучающиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания, а их совместная деятельность обеспечивает обмен 
знаниями, идеями, способами деятельности [3]. 

Интерактивное обучение предполагает использование методов, которые, отличают-
ся следующими особенностями:  

– принудительная активизация мышления обучаемых; 
– повышенная степень мотивации и эмоциональности; 
– постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателя с помощью прямых и об-

ратных связей; 
– направленность обучения на формирование практических умений, а не только зна-

ний; 
– применение игровых приемов, усиление психологического воздействия на обучае-

мых и др. 
Перечисленные особенности методов обучения позволяют активизировать процесс 

овладения обучающимися экологической культурой, которая не возникает сама по себе, 
а формируется образованием и воспитанием [1; 2]. 

Формирование экологической культуры педагога невозможно без интерактивных 
форм и методов обучения. Их использование в образовательной практике позволяет 
обеспечивать: 

– эффективное усвоение систематизированных экологических знаний студентами; 
– осуществлять самостоятельный поиск проблем и путей их решения; 
– пробуждать интерес к экологическим знаниям; 
– формировать экологическую грамотность, нравственно-ценностное отношение к 

природе; 
– понимать фундаментальные проблемы взаимодействия общества и природы; 
– развивать способности к экологическому мышлению, готовность к природоохран-

ной деятельности и др. 
Все это предполагает создание условий активности обучающихся в процессе учеб-

ной деятельности. 
Одним из таких условий является включение в процесс обучения метода анализа 

конкретных ситуаций.  
В общепринятом понимании, ситуация – это совокупность взаимосвязанных явлений, 

проблем и фактов, характеризующих конкретное событие и требующих соответствующе-
го решения.  
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Суть метода анализа конкретных ситуаций в контексте формирования экологической 
культуры студентов состоит в изучении, анализе и принятии решения, которое возникло в 
результате происшедших определенных событий или может возникнуть при определен-
ных обстоятельствах. 

В своей практической работе по формированию экологической культуры студентов 
мы используем четыре основных вида ситуаций: 

1. Ситуация – проблема, когда студенты находят причину ее возникновения. 
Например: Жители города начали жаловаться на характерный запах карболки, исходя-
щий от воды (порог восприятия запаха довольно близок к предельно допустимой концен-
трации в воде), а затем и на симптомы отравления – рвоту и боли в подложечной обла-
сти. 

2. Ситуация – оценка, когда студенты дают оценку принятым решениям по внешней 
ситуации. Например: В процессе жизнедеятельности современного человека образуется 
огромное количество бытовых отходов. Городской мусор содержит много ценных ве-
ществ: алюминий (крышки от молочных бутылок, фольга от чая, конфет), олово (кон-
сервные банки) и даже золото (негодные радиодетали, черепки тарелок с золотой каем-
кой и т.п.). Однако переработкой мусора с целью выделения полезных материалов и 
веществ в городском хозяйстве почти не занимаются. Это связано с тем, что мусор – 
совершенно уникальная по количеству компонентов смесь. Выделение из нее веществ в 
чистом виде – дело очень трудоемкое и дорогое. 

3.  Ситуация – иллюстрация, когда студенты изучают примеры по основным темам 
курса на основании уже решенных проблем. Например: Выпадение кислотных дождей 
стало в наше время широко распространенным явлением и привело к существенному 
изменению экологии целых регионов. 

Дождевая вода в естественных условиях нейтральна или имеет слабокислый харак-
тер (слабоминерализированные осадки, находящиеся в равновесии с углекислым газом 
при его средних концентрациях в атмосфере, имеют pH 5,6). В последние годы средне-
годовые значения рН осадков достигли значения 4,1–4,3. В промышленных районах 
кислотность дождевой воды еще выше. В результате выпадения кислых дождей ухуд-
шаются питательные свойства почв и продуктивность сельскохозяйственных растений, 
разрушаются не только металлические конструкции и сооружения (усиливается корро-
зия), но и многие исторические памятники. 

Чтобы сохранить памятники культуры для будущих поколений, необходимо повысить 
их стойкость к кислотным осадкам. С этой целью их покрывают пастой из смеси гидрок-
сида бария и карбамида. 

Объясните суть защитного эффекта? Почему в состав пасты входит смесь, а не одно 
вещество? 

4. Ситуация – упражнение, когда студенты упражняются в решении экологических 
задач, используя уже принятые ранее положения и решения аналогичных проблем.  

Например: Сочините ситуацию, учитывая следующее условие: герои, придуманной 
вами истории должны побывать в различных опасное и чрезвычайных ситуациях, в то же 
время все должно завершиться благополучно. 
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PROBLEM COGNITIVE INTEREST AND SOME METHODS OF ITS FORMATION 
Key words: interest, cognitive interest. 

Изучение педагогических источников по проблеме познавательного интереса пока-
зывает, что существует множество трактовок данного термина. 

 В одних работах познавательный интерес рассматривается как отношение человека 
к окружающему миру, которое основано на ориентировочно-исследовательском рефлек-
се [1].  

По мнению Н.Г. Морозовой, под интересом следует понимать эмоционально-
познавательное отношение между субъектом и объектом [3].  

В работах В.И. Ковалева утверждается, что познавательный интерес есть устойчи-
вое положительное эмоциональное отношение [2].  

В психологии интерес рассматривается как одна из форм направленности личности 
[4] или как один из видов побуждения к деятельности [5].  

В нашем представлении познавательный интерес является избирательной направ-
ленностью человека, которая обуславливает его постоянное стремление к познанию, к 
новым, более глубоким и прочным знаниям. 

В практической педагогике познавательный интерес выступает внешним стимулом, 
педагогическим инструментом, с помощью которого, педагог стремится сделать учебный 
процесс более увлекательным. 

В развитии познавательного интереса можно выделить четыре последовательные 
стадии: любопытство, любознательность, познавательный интерес, теоретический инте-
рес. Их наличие свидетельствует об отношении учащегося к предмету и степень влияния 
его на развитие личности. 

Стадия любопытства связана с интересом к тому или иному предмету. На этой ста-
дии ученик еще не проявляет истинного стремления к познанию. Однако данная стадия 
служит толчком к нему.  

Любознательность – внутренняя заинтересованность ученика в получении новой ин-
формации с целью удовлетворения познавательной потребности. На этой стадии инте-
реса обнаруживаются довольно сильные выражения таких эмоций, как удивление, ра-
дость познания, удовлетворённость деятельностью. 
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Познавательный интерес характеризуется избирательной направленностью учебных 
предметов, мотивацией, в которой главенствующее место занимают познавательные 
мотивы. 

Данная стадия характеризует обучающегося как деятеля, как субъекта, отличающе-
гося стремлением к познанию теоретических вопросов определенной области знаний, с 
использованием их как инструмента для познания окружающей действительности.  

В своих работах Г.И. Щукина выделяет три уровня становления интереса к учению – 
высокий, средний и низкий [6]. Первый уровень заключается в высокой самопроизволь-
ной активности, самостоятельная работа протекает с увлечением, стремлением преодо-
ления трудностей в сложных ситуациях. На втором уровне самостоятельная работа уча-
щегося зависит от ситуации, трудности которой он преодолевает при помощи учителя. 
Низкий уровень характеризуется минимальной познавательной активностью, бездея-
тельностью при каких – либо затруднениях. 

Как свидетельствует практика, динамика познавательных интересов учащихся в раз-
ные периоды обучения различна. Так, у младших школьников этот интерес имеет доста-
точно яркую эмоциональную окрашенность. Интерес проявляется к впечатлениям, опи-
саниям, наблюдениям. Познавательный же интерес подростков в той или иной мере 
определяется в стремлении к взрослению, стремлению к самостоятельности. Познава-
тельный процесс в этом возрасте связан с желанием более глубокого познания. 

В старшем школьном возрасте ученик меняется. В первую очередь меняется 
направленность его интересов. Появляется интерес к человеку, к его предназначению, к 
его будущей профессии. 

По нашему мнению, для развития познавательного интереса учащихся в познава-
тельную деятельность следует включать следующие приемы: 

1. Привлекательная цель – перед учеником ставится простая, понятная и привле-
кающая его цель. 

2. Удивительное рядом – раскрытие учебного материла таким образом, чтобы 
обычное становилось удивительным.  

3. Отсроченная отгадка – учитель формулирует загадку в начале или в конце урока, 
отгадка, которой будет дана через некоторое время. 

4. Фантастическая добавка – реальная ситуация дополняется фантастикой.  
5. Лови ошибку – при объяснении нового материла учитель намеренно допускает 

ошибки. 
6. Практичность теории – освещение нового материала осуществляется через 

практическую задачу.  
7. Вопрос к тексту – перед изучением нового материала формулируется задание, к 

которому составляются вопросы.  
Стимулируя познавательную деятельность учащихся, и повышая их способности в 

овладении прочными знаниями и умениями на всех этапах обучения, педагог должен 
добиваться познавательного интереса к изучаемому предмету и способствовать даль-
нейшему становлению интереса к знаниям в целом. 

Литература  
1. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Дея-

тельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. – М.: Вита-Пресс, 1999. – 
88 с. 



67 

2.  Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности. – М.: Наука, 1988. – 192 с. 
3.  Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе. – М.: Знание, 1979. – 48 с. 
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 1999. – 720 с. 
5.  Формирование интереса к учению у школьников / Под ред. А.К.Марковой. – М.: 

Педагогика, 1986. – 192 с. 
6.  Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. – М.: Педагоги-

ка, 1971. – 352 с. 

Грибанова Н.Н.  
Забайкальский государственный университет, г. Чита  

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
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Научно-технический прогресс и кардинальные экономические преобразования 
предусматривают качественно новые изменения в профессиональной деятельности 
выпускников экономических университетов. Отмечается противоречие между лавинооб-
разным ростом объемов информации, которые необходимо освоить и осмыслить, и 
ограниченностью времени в процессе обучения. Смена поколений техники и технологий, 
ускорение темпов жизни приводит к быстрой потере актуальности приобретенных зна-
ний. Для будущих экономистов требуется основательная математическая подготовка, 
которая давала бы возможность, используя математический аппарат, решать актуальные 
задачи экономического характера, применять современную вычислительную технику, 
внедрять научно-экономические достижения в практическую деятельность.  

Математическая подготовка студентов экономического профиля рассматривается как 
важная составляющая в системе фундаментальной подготовки современного специали-
ста, первоочередной задачей которой становится качественная подготовка студентов, 
ориентированная на развитие умения самостоятельно добывать и применять знания в 
практической деятельности. Целью такой подготовки становится не только способность 
студента к непрерывному самообразованию и практическому применению математиче-
ских знаний в экономической сфере, но и формированию высокого уровня математиче-
ской культуры. Формирование математической культуры специалиста экономического 
профиля – это целенаправленно организованный и систематически осуществляемый 
процесс овладения математическими знаниями, умениями и навыками с целью каче-
ственного выполнения будущих профессиональных функций в соответствии с постав-
ленными целями и задачами [3]. Ввиду этого нам представляется важным исследование 
понятия «математическая культура».  

В педагогической литературе не существует однозначного понятия «математическая 
культура». Разные авторы дают свою интерпретацию данного понятия, например, 
Д. Икрамов вводит следующее определение: «математическая культура – совокупность 
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математических умений, знаний и навыков, входящих в фонд общей культуры студентов, 
и свободное применение их в практической деятельности каждого обучаемого» [2]. 

Математическая культура студента экономического профиля – это разработанная 
совокупность математических компетенций, которые позволяют их использовать в 
(быстро меняющихся условиях) профессиональной деятельности, дающая возможность 
повышать уровень развития интеллекта личности, а также ее духовно – нравственный 
потенциал. Формирование математической культуры студента экономического профиля 
– это планомерно организованный и осуществляемый в определенном порядке процесс 
овладения математической культурой. Математическая культура – это составляющая 
профессиональной культуры, которая дает основу полного раскрытия потенциала буду-
щих специалистов. 

Как же формируется профессиональная культура экономиста? «Инженер, владею-
щий математической культурой, это профессионал, который обязан видеть перспектив-
ные сферы применения математического багажа в своей дальнейшей профессии; уме-
ющий применять математические умения и знания; готовый перекладывать общемате-
матические знания с одного объекта на другой и тем самым овладевать адекватной 
научной картиной мира, то есть хорошо владеющий компетентностями» [1]. 

 К структурным элементам математической культуры относятся: 1) понятийно-
деятельностное ядро высшей математики; 2) осознанность усваиваемых сведений и 
способов деятельности; 3) личностная осознанность изучаемой информации; 4) умение 
адекватно оценивать результаты деятельности; 5) способность к самосовершенствова-
нию и самообразованию. Модель формирования математической культуры состоит из 
трех уровней. На первом уровне формируется понятийно-деятельностное ядро матема-
тической культуры, на втором – умение видеть экономико-математическую ситуацию и 
применять математические методы для ее решения. На третьем уровне формируется 
философия экономико-математических процессов и их рефлексия для оценки действий 
[1].  

Терминология «математическая культура» используется различными авторами, под-
разумевая под ней такую культурную среду, в которой есть люди, умеющие «говорить на 
языке математики, не ведая о ней вообще. Такие говорящие на математическом языке 
взрослые не обязательно должны умеют решать уравнения и неравенства, а их матема-
тический склад ума проявляется, скорее, в логике суждений, и в том, что их привлекают 
такие вещи, как игра слов, как головоломки и парадоксы». Математическая культура и 
математика – понятия не идентичны.  

Математика – это, прежде всего научные знания; а культура же включает в себя ма-
тематические знания, но не исчерпывается ими. Дефиниция «математическая культура» 
применяется для того, чтобы показать, каким образом индивид взаимодействует с таким 
знанием, как математика, и может оказывать влияние на внутренний мир личности и его 
структуру. Процесс воспитания математической культуры – это глобальный исторический 
процесс, выявления характерных качеств людей, которые ее ваяли, а также культурные 
и исторические причины.  

Математическая культура составляет основу профессиональной культуры экономи-
ста, и именно она «определяет совокупность специальных и мировоззренческих качеств, 
умений, знаний, навыков, ценностных ориентаций и чувств индивида, которые находят 
свое проявление в профессиональной направленности специалиста и обеспечивают ее 
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более высокую эффективность». В рамках культурологического подхода понятие мате-
матическая культура подразумевает: 

– самообразование; 
– усвоение новых знаний;  
– культуру дискуссии; аргументации, суждения; 
– владение специальной терминологией;  
– овладение средствами математики в своей профессиональной деятельности; 
– логически мыслить; 
– понимание роли научно-технического прогресса; 
– осознание необходимости творческого развития.  
Важнейшими компонентами математической культуры есть математическое мышле-

ние и математический язык. Формирование математической культуры студентов связано, 
исходя из комплекса «культура – язык – познавательные процессы», с исследованием 
системы «знание – мышление – язык» и «язык учебника – язык учителя – язык ученика». 
Основным компонентом языка считается терминология. Особенностью языка математи-
ки является стремление к краткости и однозначности терминологии. Математическое 
мышление является частью профессионального мышления. Понятие «профессиональ-
ное мышление» в научный и практический обиход стал входить, в связи с интеллектуа-
лизацией всего труда. В двух смыслах употребляется термин «профессиональное мыш-
ление». В одном смысле, когда подчеркивают высокий профессионально – квалифици-
рованный уровень специалиста, то мы говорим об особенностях мышления, которые 
выражают его «качественный» аспект. В другом смысле, когда хотят подчеркнуть осо-
бенности мышления, обусловленные характером его профессиональной деятельности. 
Разработке проблемы профессионального мышления придается большое значение, 
развертываются программы «технического мышления». Они ведутся в двух аспектах: в 
профессиональном аспекте: как «оперативное мышление» индивида, включенного в 
управление большими системами, как особенности «конструкторского мышления», как 
особенности широкопрофильных специалистов. Проблема профессионального мышле-
ния выделяется как теоретическая проблема «технического интеллекта», являющегося 
«особого вида» интеллектуальной деятельности. Для характеристики «умственного об-
раза» вводятся понятия: в одном случае «динамической модели управляемого образа», 
в другом – «концептуальной модели», но по своему смыслу эти понятия совпадают. Имея 
в виду, что «умственный образ» складывается в условиях деятельности с «информаци-
онными моделями». Выделяют три тенденции особенностей технического мышления  

1. Выделение отдельных признаков, характеризующих выполнение практической де-
ятельности, самостоятельность в решении и сопоставлении практических задач, харак-
тер их решения, большое разнообразие решаемых задач, пониманием функциональных 
зависимостей между невидимыми и видимыми процессами;  

2. Разъяснение особенностей профессионального мышления запасом методов и 
знаний;  

3. Связывает основу профессионального мышления с общими способностями чело-
века при решении прикладных задач: рассуждать, способность комбинировать, способ-
ности сосредоточенности и внимания, устанавливать логические связи, пространствен-
ного преобразования объектов. Таким образом, отличительную особенность математи-
ческого мышления следует искать в ее объектах, а не в ее методах. Следовательно, 
спецификой математических объектов является то, что они находятся в определенных 
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отношениях друг с другом, также в отношениях количественных и им подобных. Матема-
тическое мышление – это теоретическое мышление, абстрактное, объекты которого 
лишены всякой реальности могут интерпретироваться самым произвольным образом. 
Развитие современного общества, появление новых профессий, которые появляются с 
внедрением научно-технического прогресса в жизнь, ни у кого нет сомнений в том, что 
современному человеку требуется математическая подготовка.  

В связи с этим современным и важным является рассмотрение теоретических и 
практических вопросов обучения, повышение качества математического образования, 
результатом чего станет развитие математической культуры будущего специалиста как 
составляющей его общей профессиональной культуры.  
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распоряжении ресурсов»  

Генри Файоль 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Центр эстетического воспитания» города Белокуриха Алтайского края ос-
новано 01.01.1984 года. Значимость учреждения обусловлена предоставлением допол-
нительных образовательных и воспитательных услуг для детей и подростков.  

Одним из стратегических направлений в развитии дополнительного образования на 
современном этапе является внедрение инновационных методов и технологий в управ-
ление учреждением, которые способствуют повышению качества образовательного про-
цесса.  

В связи с этим в МБОУ ДОД «ЦЭВ» управление образовательной организацией 
предусматривает согласованные действия всех членов коллектива, которые обеспечи-
вают осуществление общей цели: создание условий для эффективного функционирова-
ния Центра эстетического воспитания на основе целенаправленного обновления содер-
жания, обеспечения современного качества дополнительного образования детей.  
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Инновационная политика учреждения направлена на развитие созидательной, твор-
ческой атмосферы, качественное удовлетворение социальных потребностей, формиро-
вание личности ребёнка. Организация данной работы осуществляется согласно концеп-
туальным принципам: 

– сотрудничества (построение взаимоотношений в образовательном учреждении на 
основе компетентности, взаимном уважении и доверии педагогов, воспитанников, роди-
телей, общественности, а также социальных партнеров); 

– целостности (построения деятельности учреждения на основе единства процессов 
развития, обучения и воспитания); 

– системности (эффективное использование имеющихся материальных и интеллек-
туальных ресурсов в целях достижения максимальных результатов); 

– координации (возложение обязанностей на конкретных специалистов); 
– использования человеческого потенциала (принятие и исполнение решений со-

трудниками, уполномоченными лицами, творческая инициатива и участие в управлении); 
– децентрализации (делегирование прав принятия решений членам трудового кол-

лектива). 
В образовательном учреждении применяются различные управленческие функции. 
1.  Планирование (позволяет осуществить мониторинг, сделать анализ, внести из-

менения и определить методы достижения целей, разработать Программу развития 
Центра, скорректировать общеразвивающие образовательные программы, учебно-
воспитательные планы). 

2.  Организация управления (проработка структуры организации, порядок работы 
персонала). 

3. Мотивация (введение новых методик и стимулирование усилий работников на 
выполнение поставленных задач). 

4. Контроль (использование в учебно-воспитательном процессе разных видов кон-
троля: внутреннего, коллективного, взаимоконтроля и самоконтроля). 

5. Инновационная функция (внедрение новейших достижений в области техники и 
технологии, улучшение материально-технической базы). 

6. Маркетинг (проведение исследований и внедрение разработок, влияющих на ре-
ализацию и продвижение образовательных услуг, улучшение взаимоотношений с роди-
телями). 

7. Экономические нововведения (введение новой системы оплаты труда и оценки 
деятельности результатов). 

8. Социальные нововведения (адаптация молодых работников, совершенствование 
корпоративной культуры и управление конфликтами, организация культурного досуга 
работников, участие в социальных акциях, мероприятиях по охране окружающей среды). 

Перечисленные действия позволяют осуществить влияние на качественные и коли-
чественные показатели деятельности Центра эстетического воспитания. МБОУ ДОД 
«ЦЭВ» входит в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России 
(Свидетельство № 1601 от 17.01.2014.), является победителем конкурса «Новая школа 
Алтая -2012» и победителем конкурса социальных проектов Гранта Губернатора Алтай-
ского края, в сфере молодёжной политики. В области социально-трудовых отношений 
деятельность учреждения соответствует требованиям законодательства РФ (сертификат 
№ 22НО – 223 с 09.09.2014г.).  
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Сотрудничество с общеобразовательными школами, детскими садами и учреждени-
ями дополнительного образования детей, различными учреждениями, позволяет решать 
вопрос улучшения качества образования детей на равноправной и взаимовыгодной ос-
нове. 

Осуществляя социальный заказ и выполняя запросы родителей, в ЦЭВ решаются 
вопросы профессиональной ориентации и предпрофильной подготовки воспитанников.  

Создание воспитательно-образовательной среды за счет возможности повышения 
профессиональной квалификации и компетентности педагогических работников позволя-
ет повышать качество работ воспитанников, о чем свидетельствуют результаты участия 
в конкурсах и выставках различного уровня. 

Организация свободного времени и досуга подрастающего поколения способствует 
формированию духовно-нравственного развития, гражданско-патриотического воспита-
ния детей и подростков, является профилактической работой по предупреждению пагуб-
ного влияния вредных привычек и формированию здорового образа жизни.  
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AXIOLOGICAL APPROACH AS THE METHODOLOGICAL BASIS TO 
DEVELOPING CREATIVE INDIVIDUALITY OF A PEDAGOGY STUDENT 

This article is devoted to developing creative individuality of a pedagogy student which is 
carried out with a support on axiological approach.  

Methodology means learning about the doctrine about the general principles and transfor-
mation of reality; the theory and practice's general logics of creation; not only about methods 
but also about starting positions, the principles, ways of knowledge, explanatory schemes of 
research search and practical transformation of reality. 

The methodological basis is a set of detailed ideas, concepts, principles and approaches. 
This means that axiological approach is an important component of the methodological basis of 
research to developing creative individuality of a pedagogy student. Axiological approach is 
presented as organizational guideline of the process under study. 

This axiological approach is selected as a meaningful approach to work by teachers-
researchers, practicing teachers. And it is not the prerogative of the Russian scientific school 
and pedagogical practices, this is also observed in other countries. This is because values 
largely determine the election of a man, his personal and professional attitude, behavior, etc. In 
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addition, take into account the fact that incredibly intensive development of information and 
communication technologies, what is happening today, has a powerful external influence on 
axiostar person. In previous decades people existed in a fairly limited social circle and a fixed 
system of values, but today they had the ability to communicate globally, to get acquainted with 
a large number of cultures, values. Globalization has increased religious pluralism and contrib-
uted to the adoption by many unconventional cultural, axiological norms [2]. 

This article is based on the basis to developing creative individuality of a pedagogy stu-
dent. This happens in educational process and professional education of the university. Reveal-
ing the axiological essence we can say that axiology is a system of values, which arranges the 
ideological base of the individual’s orientation [1]. 

The revelation of the essence of axiological approach requires recourse to the category of 
«value», because there is a contingency of cultural and axiological beginnings. It is fair to as-
sume that the maximum use of creative achievements of world and national culture in the pro-
fessional preparation of future teachers will contribute to the development of their personal 
exosphere, which has a huge impact on their creative individuality. Hence, creativity is now 
globally regarded as the most important manifestation of human life and humanity. Values in 
material and spiritual culture are always the result of human creative activity and human’s ac-
tion may be interpreted as a creative act.  

We should say that in this article we see the bearer on values, otherwise the legislative 
support of such values is education which is an inherently socio-cultural phenomenon and 
which becomes detached from life. That’s why we should consider students and teachers as 
key elements of the educational system. Everyone who is involved in this educational process 
appears as a man with a unique value set. His values can coincide with accepted axiological 
bases or with values of other subjects of education, but they can be with them in a certain misa-
lignment. And if, for example, for the lecturer creativity is the undeniable value, for students it 
hasn’t formed the understanding of value of the creative attitude essence to the profession and 
life yet, so in this very way their interaction will be complicated.  

Thus this very analysis allows to draw a number of conclusions. 
The use of axiological approach as one of the most important methodological approaches 

allows us to conduct research on the formation of any professionally important personality trait 
of a teacher, and focus on changes in moral and ideological component. The attainment of 
these changes and their significance is largely determined by the fact that professional educa-
tion (advance of its aims, selection of content, selection of teaching tools, identifying ways of 
interaction within a holistic team of the University and etc.) is organized and implemented by 
taking into account values (supranational, national, professional, personal, etc.). 

Student’s creative personality appears as its uniqueness and is based on its acceptance of 
the value of creativity for life, which manifests itself in active-creative value creation as well as 
obtained versatile creative experience. The study of student’s creative personality involves the 
consideration of his rich inner world, values and moral positions. This is the agreement with the 
understanding of the person, personality and creativity as core values of the new century. 

Thus, many acquired qualities of student’s individuality become socially and professionally 
oriented in his later life. 
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ROLE PLAYING USING GAMES AND PROBLEM-SOLVING ACTIVITIES 

Grammar teaching has often been regarded as a structure based formal activity. In the 
teaching of grammar, technique- resource combinations are often modified to structure- dis-
course match and if well developed, they can be used effectively for all phases of a grammar 
lesson. In order to make a grammar lesson effective, beneficial, and interesting a teacher 
should use some well-developed and fascinating techniques in the classroom. In the present 
paper, the examples of such integrated sources and techniques- the use of songs, verse, 
games, and problem solving activities- will be clarified and several examples will be provided.  

Using Songs and Verse 
Since the meaning is an important device in teaching grammar, it is important to contextu-

alize any grammar point. Songs are one of the most enchanting and culturally rich resources 
that can easily be used in language classrooms. Songs offer a change from routine classroom 
activities. They are precious resources to develop students’ abilities in listening, speaking, 
reading and writing. Through using contemporary popular songs, which are already familiar to 
teenagers, the teacher can meet the challenges.Prosodic features of the language such as 
stress, rhythm, intonation are presented through songs, thus through using the language which 
is cut up into a series of structural points becomes a whole again.  

There are many advantages of using songs in the classroom. Through using contemporary 
popular songs, which are already familiar to teenagers, the teacher can meet the challenges of 
the teenage needs in the classroom. Since songs are highly memorable and motivating, in 
many forms they may constitute a powerful subculture with their own rituals. Furthermore, 
through using traditional folk songs the base of the learner’s knowledge of the target culture 
can be broadened. Correctly chosen, traditional folk songs have the dual motivating attack of 
pretty tunes and interesting stories, plus for many students- the added ingredient of novelty 
(Hill, 1999:29). Most songs, especially folk songs, follow a regularly repeated verse form, with 
rhyme, and have a series of other discourse features, which make them easy to follow.  

In consequence, if selected properly and adopted carefully, a teacher should benefit from 
songs in all phrases of teaching grammar.  

Teaching procedure 
There are various ways of using songs in the classroom. The level of the students, the in-

terests and the age of the learners, the grammar point to be studied, and the song itself have 
determinant roles on the procedure. Apart from them, it mainly depends on the creativity of the 
teacher. 

For primary students, the best songs would be those that are the interests and the age of 
the learners, the grammar point to be studied, and the song itself have determinant roles on the 
procedure. Apart from them, it mainly depends on the creativity of the teacher. 

For primary students, the best songs would be those that are either familiar to the children 
or those, though maybe not familiar, which have an international nature, such as Old MacDon-
ald. Since there is not a strict teaching procedure, the teacher can mainly concentrate on what 
teach rather than on how to teach. For instance, while teaching while individual letter sounds or 
spelling the words, the traditional camp song «Bingo», or while teaching them counting «John-
ny Works with One Hammer» will be useful. Since most children enjoy singing fun and nonsen-
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sical lyrics, using easy children songs will be useful. Furthermore, choosing lively action songs 
through which they can dance or act while singing will ensure a lively atmosphere.  

For teenagers or adults in the intermediate or advanced level, it is better to use more 
meaningful or popular songs, which not only review or introduce grammar points but also reflect 
cultural aspects. At the primary level of singing the song, the prosodic features of the language 
is emphasized. At the higher levels, where the practice of grammar points is at the foreground, 
songs can be used with several techniques. 

Some examples of these techniques are: 
 Gap fills or close texts 
 Focus questions  
 True-false statements 
 Put these lines into the correct sequence 
 Dictation 
 Add a final verse 
 Circle the antonyms/synonyms of the given words 
 Discuss 
A teacher's selection of a technique or a set of techniques should be based on his or her 

objectives for the classroom. After deciding the grammar point to be studied, and the song and 
the techniques to be used, the teacher should prepare an effective lesson plan. Since songs 
are listening activities, it is advisable to present them as a listening lesson, but of course it is 
necessary to integrate all the skills in the process n order to achieve successful teaching. 

When regarding a lesson plan, as a pre – listening activity, the theme, the title, or the histo-
ry of the song can be discussed. By directing the students toward specific areas, problem vo-
cabulary items can be picked up in advance. Before listening to the song, it is also beneficial to 
let the students know which grammar points should be studied. Through such gaps, the vocab-
ulary, grammar, or pronunciation highlighted. This stage can be developed by the teacher ac-
cording to the needs of the students and the grammar point to be studied. 
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SOME PROBLEMS OF SKILLFUL EDUCATION IN RUSSIA 

At present (and in the near future) we can see the excess of supply over its demand for 
educated specialists on the Russian labor market. However, skillful experts are not still enough. 
Modern production requires such professional, who is able to adapt quickly and successfully to 
the difficult situation and make the right decisions in any production and life situations. In mod-
ern conditions from a specialist is required not only high-quality professional knowledge, but 
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rather a fundamental education, which allows him to be in demand on the labor market. Modern 
production requires a new type of a person, an expert who has creative thinking, a sense of 
freedom and responsibility, ready for independent decisions and non-standard situations.  

Therefore, there is no doubt that the modern educational policy should be focus on such 
system of education, which includes not only the solution of basic educational problems but 
increases comprehensive human development and its contribution to the cultural potential of 
the society.  

In the period of globalization, expanding international cooperation, high rate of scientific 
and technological progress in the majority of leading countries the high school education takes 
the first position, because it provides training of specialists who are ready to carry out his ca-
reer in the above mentioned conditions. The main purpose of higher education is the acquisi-
tion of scientific and professional knowledge. To keep up the pace of rapidly changing infor-
mation this knowledge should be qualitative. 

Improving the efficiency of higher education is relevant to all scholars. In Russia, the prob-
lem of learning outcomes is active developed based on the latest achievements in psychology, 
computer science and cognitive psychology. Effective training improves the quality of educa-
tion. 

Quality education includes the preparation of specialists who is capable to ensure the 
economy development in a competitive environment. Quality high-school education in a rapidly 
changing innovative society is possible with innovative education, i.e. education with new 
methods of teaching and organization of educational process.  

The factors affecting the quality of education, as we know, are numerous. The main are the 
system of university management, the level of preparation of entrants and organization of their 
selection, the content of educational programs, skills and motivation of teaching staff activities, 
the organization of educational process, training technologies, and logistical support of the 
educational process, educational work, market needs for graduates and communicating with 
the employers, control of the educational process. 

Let's look at some of them. 
The formation of student’s identity is one of the most important goals of the educational 

process, because the developing society needs modern skillful people who can independently 
take responsible decisions in the complicated situation and predict their possible effects. Such 
specialists must have the ability to cooperate in multicultural environment, must have mobility, 
dynamism and constructiveness.  

But the high-school only cannot solve this problem. An important role in the formation of 
student’s life setting play family, school, environment, mass media information, the general 
situation in the country and society. Educational organizations remained in the past. Education-
al talks in the classroom do not solve all educational problems. Tolerance education will be 
more effective when the students get acquainted with the culture and traditions of other nations. 
It will be possible during the study of foreign languages. But the amount of hours of foreign 
language in high school plan is not sufficient for this purpose. Accordingly, it is necessary to 
revise the curriculum. 

Labor market determines the content of education. The basic education students should 
not receive in the classroom, but in the course of independent work studying the recommended 
literature, writing essays and coursework or other home creative tasks using information and 
communication technologies, in consultation with the teacher. It develops the students' re-
search skills. On the other hand, the teachers will be able to spend more time on creative work 
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instead of multiple repetition of textbook material. An additional means of training can be the 
use of certain technologies of distance education (e-learning), which does not completely re-
place the learning process in high school. In our opinion the lesson can be more effective only 
with the direct contact of the teacher with the student. 

Another factor is the creation of a single information space using methods and means of 
modern electronic communication technologies. The development of academic and university 
mobility enables students to receive all-round education and access to various leading universi-
ties resources. The teachers working in this single information space can improve their skills, 
cooperate in research and development, set long-term professional contacts. 

It is necessary to increase the motivation of students to learning, focusing on the acquisi-
tion of knowledge and self-management. The students should have the tools of self-knowledge, 
of self-awareness and self-discovery in the developing society. They have to identify their own 
qualities, capabilities; know the requirements of the individual, its parameters and methods of 
developing the necessary qualities. They need to see a concrete goal in their life and strive to 
achieve it. The question is not to the content of education but to providing jobs after graduation. 
A large number of specialists in economics are graduated annually in our republic. The creation 
of perspective well-paid jobs can motivate students to study the chosen specialty. 

Skillful education is not possible without the direct involvement of students in the educa-
tional process. As the administration of the institution and the teacher himself should know 
whether the students are satisfied with the teaching process. The close relationship of students 
and teachers will help to identify weaknesses and eliminate them. The student himself will fill 
important in the learning process and therefore more motivated.  

This process can be done by creating a high school blog, which will be very interesting and 
available to all employees and students of high school organization. In the recent years the 
virtual communication replaces the real communication and this form of communication is more 
effective now.  

The most important measure of the higher skillful education is the ability to apply the gen-
erated cultural and professional competence to deal effectively with the variety of professional 
and personal problems in a changing environment. Thus, the quality of higher education is a 
system combination of the educational services to satisfy the target needs of society. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТОРНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ  
С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

FEATURES MOTOR AREAS OF CHILDREN WITH MILD 
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Речь, являясь средством общения и орудием мышления, возникает и развивается в 
процессе общения. А.В. Запорожец, М.И. Лисина указывают, что общение возникает 
ранее других психических процессов и присутствует во всех видах деятельности. Оно 
оказывает влияние на речевое и психическое развитие ребенка, формирует личность. 
Основной формой общения является диалог, реализуемый речевыми средствами. В нем 
на основе понимания воспринимаемой речи и речевой практики формируется речь 
(Ю.Ф. Гаркуша, Е.М. Мастюкова, С.А. Миронова) [10]. 

Человек с самого рождения существует в постоянном окружении многообразных зву-
ков. Воспринимая их, он ориентируется в среде, общается с другими людьми, обменива-
ется опытом игровой, учебной и трудовой деятельности. В процессе слушания ребенок 
получает различную информацию. Во-первых, он узнает что или о чем говорится. Во-
вторых, кто говорит (понять это помогают характерные индивидуальные особенности 
голоса каждого человека). Наконец, как говорят, т.е. с каким эмоциональным отношением 
[9]. 

Повышение эффективности коррекционно-логопедической работы по устранению 
нарушений речи у дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии явля-
ется на данный момент одной из актуальных проблем логопедии. Количество детей, 
страдающих легкой формой дизартрии и имеющих нарушения речи, увеличивается, об 
этом свидетельствуют исследования Е.М. Мастюковой, М.Б. Эйдиновой, Е.Н. Правдиной 
и др. Тем не менее, успешное обучение и воспитание детей названной категории в до-
школьном возрасте является предпосылкой их полноценной подготовки к усвоению 
школьных навыков и успешной адаптации в школе. 

Р.И. Мартынова отмечает, что среди различных речевых нарушений у детей опреде-
ленную трудность для диагностики представляют легкие формы дизартрии, для понима-
ния которых «недостаточно изучения особенностей собственно речевого нарушения». 
Дифференцировать речевые расстройства позволяет тщательное, углубленное обсле-
дование детей, учитывающее не только компоненты речевой деятельности, но и ряд 
неречевых функций: исследование физического, неврологического, и психолого-педаго-
гического статуса этих детей. 

До недавнего времени обследование двигательного анализатора ограничивалось 
лишь исследованием двигательной функции артикуляционного аппарата и его анатоми-
ческим строением. В настоящее время логопедическое обследование дополнено мето-
диками исследования состояний общей и ручной моторики, определением невроло-
гического статуса детей, имеющих те или иные речевые нарушения. Это очень важно 
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при постановке логопедом педагогического и клинического диагнозов и определения 
оптимальной методики коррекции речевой патологии. 

Таким образом, недостаточная разработанность проблемы преодоления легких сте-
пеней дизартрии в литературе, методов ее дифференцированной диагностики, а также 
отсутствие оптимальной методики коррекции, позволяет говорить о необходимости 
определения дифференцированных путей логопедической работы (Л.В. Лопатина). 

У детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии вследствие органического 
поражения центральной нервной системы нарушаются двигательные механизмы, стра-
дает общая, мелкая и артикуляционная моторика, что усугубляет нарушения речи при 
данной патологии.  

Несмотря на то, что при легкой степени псевдобульбарной дизартрии, не наблюда-
ется выраженных параличей и парезов, моторика этих детей отличается общей неловко-
стью, недостаточной координированостью, они отстают от сверстников в ловкости и 
точности движений, задерживается развитие готовности к письму, поэтому долго не про-
является интерес к рисованию и другим видам ручной деятельности (Л.А. Данилова, 
Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова, И.А. Смирнова, Г.В. Чиркина и др.). 

Невропатолог и психиатр В.М. Бехтерев писал, что функция движения руки всегда 
тесно связана с функцией речи и развитие первой способствует развитию второй [1]. 
Английский психолог Д. Селли также придавал очень большое значение «созидательной 
работе рук» для развития мышления и речи детей [7]. Выдающийся русский просвети-
тель XVIII в. Н.И. Новиков еще в 1782 г. утверждал, что «натуральное побуждение к дей-
ствию над вещами» есть основное средство, обеспечивающее не только получение 
детьми знаний об этих вещах, но и умственное развитие вообще. М.М. Кольцовой и со-
трудниками научно-исследовательского института физиологии детей и подростков АПН 
СССР установлено: около трети всей площади двигательной проекции головного мозга 
занимает проекция кисти руки, которая расположена рядом с проекцией речевой мотор-
ной зоны; работа над движениями пальцев рук действительно стимулирует созревание 
центральной нервной системы, что проявляется, в частности, в ускорении развития речи 
ребенка [7]. 

Достаточно интересными являются исследования дефектологов, которыми было 
установлено, что грубая переделка левши в правшу (когда ребенку привязывают левую 
руку за спину, бьют по руке и т.д.) в большинстве случаев приводит к заиканию и другим 
расстройствам речи. 

Ученые доказали, что двигательная проекция кисти руки в коре головного мозга есть 
еще одна речевая зона мозга. Значит, имеются все основания рассматривать кисть руки 
как орган речи, такой же, как артикуляционный аппарат. В этом случае можно оценивать 
роль движения пальцев в отношении речевой функции как специфическую [5].  

Целью нашего экспериментального исследования явилось изучение особенностей 
моторной сферы детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрией старшего до-
школьного возраста. 

При составлении методики обследования дошкольников мы руководствовались ме-
тодами обследования детей с нарушениями речи, предложенными Р.Е. Левиной, 
Л.Ф. Спировой, Г.В. Чиркиной, тестами по исследованию двигательных функций, реко-
мендованными А.Р. Лурия, Н.И. Озерецким, М.Б. Эйдиновой, и методами психологиче-
ского исследования. Указанные выше приемы и методы обследования были адаптиро-
ваны с учетом целей исследования и особенностей контингента обследуемых детей.  



80 

Исследование проводилось на базе муниципального казенного дошкольного учре-
ждения «Детский сад общеразвивающего вида № 27» г. Шадринска, Курганской области. 
В исследовании принимали участие дети 5–6 лет. Нами было обследовано 10 детей 
старшего дошкольного возраста, из них 5 мальчиков, 5 девочек. Все дети имеют диагноз 
легкая степень псевдобульбарной дизартрии по заключению городского ПМПК. 

В констатирующем эксперименте были поставлены следующие задачи: определить 
уровень сформированности моторных функций в 5-летнем возрасте у детей с легкой 
степенью псевдобульбарной дизартрии; установить особенности нарушений моторных 
функций у детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии; выявить взаимосвязь 
состояния артикуляционного аппарата, мелкой моторики пальцев рук и звукопроизноше-
ния. 

При сборе анамнестических данных было установлено, что у 10 детей (100%) 
анамнез отягощен. Возраст матерей на момент рождения ребенка колеблется от 18 до 
38 лет. Изучение анамнестических данных показало, что у 10 детей (100%) имелись 
осложнения в различные периоды развития. В 7 случаях (70%) обнаружилось влияние 
различных неблагоприятных факторов в пренатальный период. Во время беременности 
перенесла грипп – 1 из матерей (10%), гипертонию – 1 (10%), тяжелые токсикозы отме-
чены в 5 случаях (50%), беременность с угрозой выкидыша констатировалась у 5 мате-
рей (50%), преждевременные роды имели место в 2 случаях (20%). На наш взгляд, одной 
из основных причин осложнений пренатального периода являются вредные условия 
профессиональной деятельности матерей: 2 человек (20%) почти до самого рождения 
ребенка находились в различных поездках, переносили тяжелые вещи, работали на 
рынках в любую погоду, 1 человек (10%) работал в ночную смену в киоске. Кроме того, 3 
человека (30%) в ранние сроки беременности курили и 1 из них матерей (10%) применя-
ла медикаментозные препараты, оказывающие вредное воздействие на плод. Среди 
неблагоприятных факторов натального периода были отмечены: рождение в асфиксии 2 
случая (20%), стремительные или затяжные роды 3 (30%), длительный безводный пери-
од 1 (10%), кесарево сечение 1 (10%), наложение щипцов 1 (10%), натальные травмы 
шейного отдела позвоночника 1 (10%), натальные травмы головы 1 (10%), внутриутроб-
ное обвитие пуповины 1 (10%), применение ручной помощи в родах 1 (10%). Четверо 
детей (40%) родились от первой беременности, трое (30%) от второй, двое (20%) от 
третьей, 1 ребенок (10%) – от четвертой беременности. У двух женщин (20%) первые 
беременности прерывались выкидышами. 

В раннем постнатальном периоде наблюдались трудности грудного вскармливания, 
чрезмерное двигательное беспокойство, частое срыгивание, явления дисбактериоза. В 
дальнейшем 8% детей (8 человек) отмечались частые простудные и инфекционные за-
болевания, тонзиллогенные интоксикации и др. 

У ряда детей отмечалось более позднее по сравнению с нормой психомоторное и 
речевое развитие. Так, головку стали удерживать только после 2-3 месяцев 50% детей (5 
человек), сидеть после семи месяцев – 40% детей (4 человека), ходить после 1 года 2 
месяцев – 50% детей (5 человек). 

Результаты исследования состояния двигательного анализатора у детей старшего 
дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии совпадают с 
результатами обследований старших дошкольников, проведенных следующими автора-
ми: Л.В. Мелеховой, Р.И. Мартыновой, Е.Ф. Соботович, А.Ф. Чернопольской, Л.В. Лопати-
ной и др. 
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Методика обследования двигательного анализатора выявила следующее: выявлены 
нарушения двигательной памяти, переключаемости движений и самоконтроля у 60% 
детей (6 человека); при исследовании статистической координации движений дети с 
трудом удерживают позу, наблюдается отклонение туловища вправо и влево у 70% де-
тей (7 человек); при исследовании динамической координации движений – чередование 
шага и хлопка не удается 80% детей (8 человек);наблюдаются ошибки в пространствен-
ной координации, неуверенность выполнения заданий, незнание ведущей руки у 60% 
детей (6 человек). 

Состояние двигательной памяти, произвольного торможения движений, статической 
и динамической координации движений, пространственной организации оцененное по 
двухбалльной шкале показано в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели состояния общей моторики у детей  

с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии (в баллах) 

Имя ребенка I II III Количество баллов Зад. 1 Зад. 2 Зад. 1 Зад. 2 Зад. 1 Зад. 2 
Маша Б. 2 2 2 1 1 1 9 
Лиза К. 1 0 0 0 1 1 3 
Лена П. 2 1 0 0 1 0 4 
Юля Б. 2 1 1 0 2 1 7 
Даша С. 2 2 2 1 1 1 9 
Артем М. 2 1 1 0 1 0 5 
Кирилл К. 2 1 0 0 1 0 4 
Илья Х. 2 2 2 1 1 1 9 
Данил Я. 1 0 0 1 1 0 3 
Сережа С. 2 2 2 1 1 1 9 

Нарушения общей моторной сферы отмечаются у 100% детей (10 человек), прояв-
ляющиеся в нарушении двигательной памяти, переключаемости движений, в трудностях 
удержания позы, равновесия.  

В соответствии с баллами набранными детьми за всю серию мы можем разделить их 
на уровни: высокий уровень – 0 детей (0%); средний уровень – 6 ребенка (60%); низкий 
уровень – 4 детей (40%). 

Исследование состояния произвольной моторики пальцев рук у детей с легкой сте-
пенью псевдобульбарной дизартрии позволило нам выявить в 10 случаях (100%) стати-
ческую и динамическую недостаточность функции переключаемости движений пальцев: 
у 10 человек (100%) отмечалась не качественность выполнения проб, напряженность, 
скованность движений, наличие синкинезий, гиперкинезов; у 100 человек (100%) отмеча-
лась нарушения темпа выполнения движения, нарушение переключаемости движений, 
истощаемость движения. 

Состояние статической и динамической координации движений пальцев рук, оценен-
ное по двухбалльной шкале, представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели состояния мелкой моторики у детей  

с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии (в баллах) 

Имя ребенка I II Кол-во баллов Зад. 1 Зад. 2 Зад. 3 Зад. 4 Зад. 5 Зад.6 Зад.1 Зад.2 
Маша Б. 1 1 1 1 1 1 0 1 7 
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Лиза К. 1 1 1 0 0 0 0 1 4 
Лена П. 1 1 1 0 0 1 0 1 5 
Юля Б. 1 1 1 0 0 1 0 1 5 
Даша С. 2 2 2 1 1 1 1 1 11 
Артем М. 1 1 0 0 0 0 0 1 3 
Кирилл К. 1 1 1 1 0 0 0 0 4 
Илья Х. 2 2 1 1 0 0 0 1 7 
Данил Я. 1 1 0 1 0 0 0 1 4 
Сережа С. 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

Таким образом, из таблицы 2 видно, что все 10 детей (100%) испытывали затрудне-
ния при выполнении заданий на статическую и динамическую координацию движений 
пальцев руки.  

У детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии были выявлены нарушения 
статической координации движений пальцев рук при выполнении пробы «коза», при 
наложении вторых пальцев на третьи, третьих на вторые. Нарушения выражались в 
асинхронном выполнении проб. У 6 детей (60%) было отмечено появление синкенезий, 
при выполнении пробы «коза», отмечены трудности в удержании позы. 

При исследовании динамической организации движений выявлено нарушение син-
хронного и последовательного чередования в задании «кулак-ладонь». Показатели по 
этому заданию были следующие: 5 детей (50%) не смогли создать серии движений, 6 
детей (60%) выполнили асинхронно, с нарушением темпа и переключаемости от одного 
движения к другому, 4 ребенка (40%) с выраженным напряжением. 

Таким образом, исследование показало, что моторная организация тонких движений 
пальцев рук нарушена в 100% случаев (10 детей). У детей наблюдается некоординиро-
ванность движений, неточное складывание поз, моторная неловкость.  

В соответствии с набранным детьми количеством баллов за эту серию мы разделили 
детей на уровни: высокий уровень – 0 детей (0%); средний уровень – 4 ребенка (40%); 
низкий уровень – 6 детей (60%). 

При исследовании двигательной функции губ отмечалась невозможность поднять 
верхнюю губу так, чтобы были видны зубы, опустить нижнюю губу так, чтобы были видны 
нижние зубы у 80% детей (8 человек); 

При исследовании двигательной функции языка у 7 детей (70%) отмечалась невоз-
можность положить широкий язык на верхнюю губу, язык был напряжен, при открывании 
рта отходил назад, принимая комкообразную форму, кроме того, у 1 ребенка (10%) 
наблюдался тремор языка. 

Исследование динамической организации движений артикуляционного аппарата вы-
явило у 8 человек (80%) недифференцированность движений, нарушение плавности 
движений, напряженность языка. При выполнении функциональных проб (при оскале) 
сглаженность носогубной складки становилась более выраженной. На стороне пареза 
наблюдалось утомление мышц.  

При исследовании мимической мускулатуры и артикуляционного аппарата у 8 детей 
(80%) наблюдались симптомы быстрой истощаемости, отмечалось низкое качество вы-
полнения заданий. Наиболее ярко моторная недостаточность проявлялась при выполне-
нии сложных двигательных актов, что свидетельствует о недоразвитии кинестетической 
чувствительности, которое влечет за собой нарушение единства действия органа-
исполнителя и ощущения от его движения. 
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Состояние двигательной функции губ, челюсти, языка, мягкого неба, оцененные по 
трехбалльной шкале, результаты исследования динамической организации артикуляци-
онного аппарата представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Результаты исследования моторики артикуляционного аппарата в целом (в баллах) 

Имя 
реб. 

Подвижность губ, 
челюсти 

Подвижность языка, 
мягкого неба 

Динамическая орга-
низ. движений 

Кол-во 
баллов Уровень 

Маша Б. 11 
1 8 3 22 средний 

Лиза К. 9 
0 4 2 15 низкий 

Лена П. 6 
0 6 2 14 низкий 

Юля Б. 6 
0 4 2 12 низкий 

Даша С. 12 
1 4 2 18 средний 

Артем 
М. 

8 
0 5 2 15 низкий 

Кирилл 
К. 

8 
0 4 2 14 низкий 

Илья Х. 7 
0 4 3 14 низкий 

Данил 
Я. 

9 
0 5 1 15 низкий 

Сережа 
С. 

15 
0 8 2 25 средний 

Данное исследование выявило у 10 детей (100%) с легкой степенью псевдобульбар-
ной дизартрии нарушения артикуляционных движений, обусловленные негрубыми паре-
зами органов артикуляции. Наличие неврологической симптоматики у обследованных 
детей свидетельствует об органическом поражении центральной нервной системы, что 
еще раз доказывает необходимость выделения данного речевого нарушения в группу 
расстройств, имеющих специфический механизм. 

Из таблицы 3 мы можем сделать вывод о сформированности у детей с легкой степе-
нью псевдобульбарной дизартрии моторики артикуляционного аппарата. Низкий уровень 
был отмечен у 7 детей (70%), у остальных 3 детей (30%) – средний уровень сформиро-
ванности артикуляционного праксиса. Высокий уровень сформированности моторики 
артикуляционного аппарата не наблюдался не у одного ребенка (0%). 

Наихудшие показатели были отмечены по результатам выполнения  
заданий на динамическую организацию движений артикуляционного аппарата, по-

движность языка. Наиболее высокие показатели были получены по результатам выпол-
нения заданий на подвижность губ, челюсти, мягкого неба.  

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о трудностях динамиче-
ской организации двигательного акта артикуляционного аппарата у детей дошкольного 
возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии, атак же свидетельствуют о 
том, что у всех детей наблюдаются негрубые «стертые» парезы мышц артикуляционного 
аппарата: высокий уровень – 0 детей (0%); средний уровень – 3 детей (30%); низкий 
уровень – 7 детей (70%). 
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Всем детям обследуемой группы был поставлен диагноз легкая степень псевдобуль-
барной дизартрии. По структуре речевого дефекта: у всех 10 детей (100%) – фонетико-
фонематическое недоразвитие речи. 

Таблица 4 
Результаты исследования моторного праксиса (в баллах) 

Имя реб. Общая 
моторика 

Мелкая 
моторика 

Артикуляц. мо-
торика 

Количество баллов 
за все три серии Уровень 

Маша Б. 9 7 22 38 средний 
Лиза К. 3 4 15 22 низкий 
Лена П. 4 5 14 23 низкий 
Юля Б. 7 5 12 24 низкий 
Даша С. 9 11 18 38 средний 
Артем М. 5 3 15 23 низкий 
Кирилл К. 4 4 14 22 низкий 
Илья Х. 9 7 14 30 средний 
Данил Я. 3 4 15 22 низкий 
Сережа С. 9 6 25 40 средний 

Для оценки состояния моторного праксиса был использован метод экспертных оце-
нок. Интегральный показатель рассчитывался как взвешенная сумма баллов. Это дало 
возможность не только определить состояние отдельных моторных и речевых функций, 
но и проследить их взаимосвязь. 

В соответствии с количеством баллов, которые набрал каждый ребенок за все три 
серии, мы распределили детей по уровням сформированности моторной сферы в целом: 
высокий уровень сформированности моторной сферы – 0 детей (0%); средний уровень 
сформированности моторной сферы – 4 ребенка (40%); низкий уровень сформированно-
сти моторной сферы – 6 детей (60%). 

 
Рис. 1. Сравнительные показатели сформированности общей,  

мелкой и артикуляционной моторики (%) 

Данные констатирующего эксперимента наглядно показали значительные трудности, 
вызываемые динамической организацией двигательного акта у детей с легкой степенью 
псевдобульбарной дизартрии. 

Для большинства из них при выполнении ручных проб оказывалось невозможным 
быстрое и плавное воспроизведение движений. Часто отмечались добавочные движе-
ния, перестановки, персеверации, наблюдалось нарушение оптико-пространственной 
координации. Исследование тонкой моторики пальцев рук обнаружило у всех испытуе-
мых детей (10 случаев – 100%) нарушения статической и динамической моторики паль-
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цев рук в виде недостаточной функции переключаемости пальцев, неточности выполне-
ния проб, напряженности, скованности, нарушении темпа выполнения движений. Нару-
шения динамической координации пальцев рук проявились, прежде всего, в пробах на 
синхронность работы обеих рук и на переключаемость.  

Данные констатирующего эксперимента на исследование артикуляционного праксиса 
позволили нам выявить у всех испытуемых детей (10 случаев 100%) наличие разнооб-
разных нарушений (как статики, так и динамики). Наиболее сложными движениями, от-
ражающими состояние статической координации, оказались произвольные движения 
языка. У 100% детей (10 человек) имеются негрубые, неярко выраженные поражения 
подъязычных нервов (XII пара). Нарушение звукопроизношения определяется артикуля-
ционной сложностью звуков.  

Исследование состояния звукопроизношения у старших дошкольников с легкой сте-
пенью псевдобульбарной дизартрии показало, что для этих детей характерно моно-
морфное нарушение звукопроизношения: антропофонический дефект (искажение) – 
горловое произношение звука «р» было отмечено у 6 детей (60%), у 2 детей (20%) 
наблюдалось боковое произношение звука «р», двугубное «л» – 4 детей (40%), боковое 
«ш» у 1 ребенка (10%); фонологический дефект (замена, отсутствие звука) – замена 
звука «р» на «р’» – была отмечена у 1 ребенка (10%), «л» на «в» – 1 ребенок (10%). Ис-
следование показало, что преобладающими являются антропофонические дефекты по 
типу горлового и бокового ротацизма, двугубного ламбдацизма. У испытуемых наблюда-
лось сочетание антропофонических нарушений с фонологическими 20% случаев (2 де-
тей), наличие только антропофонического дефекта – 80% (8 детей), только фонологиче-
ского дефекта – 0% (0 детей). 

Исследование фонетической стороны речи выявило количественную характеристику 
различных дефектов звукопроизношения: антропофонические дефекты – 1 детей (10%); 
фонологические дефекты – 1 ребенок (10%); смешанные дефекты (антропофонические и 
фонологические) – у 8 детей (80%). 

На основании полученных данных сделаны выводы: 
1. Нарушения звукопроизношения в большинстве случаев носят смешанный харак-

тер. 
2. Нарушения произношения соноров «л» и «р» являются наиболее распростра-

ненными: высокий уровень – 0 детей (0%); средний уровень – 2 детей (20%); низкий уро-
вень – 8 детей (80%). 

Исследование фонематического слуха свидетельствовало о том, что у 8 детей (80%) 
с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии фонематические процессы находились 
на среднем уровне, у остальных двух (20%) детей они находились на низком уровне.  

По данным проведения констатирующего эксперимента было вывялено, что у детей 
с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии отмечаются нарушения мелкой, артику-
ляционной моторики, звукопроизношения и фонематических процессов. 

Низкий уровень сформированости моторной сферы соответствует и грубым наруше-
ниям фонематической системы языка, а средний уровень моторной сферы соответствует 
менее грубым нарушениям фонематической системы языка. 

Таким образом, по результатам исследования можно сформулировать следующие 
выводы: 

1. Для формирования моторной сферы у дошкольников с легкой степенью псевдо-
бульбарной дизартрии нами были использованы традиционные методики обследования: 
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обследования состояния общей и мелкой моторики, методика обследования моторики 
артикуляционного аппарата, методика исследования звукопроизношения и фонематиче-
ского слуха. 

2. По уровню сформированности общей моторной сферы, дети с легкой степенью 
псевдобульбарной дизартрии распределены на уровни: высокий уровень – 0 детей (0%); 
средний уровень – 6 детей (60%); низкий уровень – 4 детей (40%); 

По уровню сформированности мелкой моторики, дети с легкой степенью псевдо-
бульбарной дизартрии распределены на уровни:высокий уровень – 0 детей (0%); сред-
ний уровень – 4 детей (40%); низкий уровень – 6 детей (60%); 

По уровню сформированности моторики артикуляционного аппарата дети распреде-
лены на уровни: высокий уровень – 0 детей (0%); средний уровень – 3 детей (30%); низ-
кий уровень – 7 детей (70%); 

По уровню сформированности фонематического слуха было выявлено, что у 8 детей 
(80%) с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии фонематические процессы нахо-
дились на среднем уровне, у остальных 2 (20%) они находились на низком уровне. С 
высоким уровнем не было выявлено детей. 
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Умственное развитие ребенка, посещающего школу, качественно меняется благода-
ря требованиям, предъявляемым учебной деятельностью. Ребенок теперь вынужден 
входить в реальность образно-знаковых систем и в реальность предметного мира через 
постоянное погружение в ситуации решения разнообразных учебных и жизненных задач 
[1].  

Существуют основные задачи, которые решаются в младшем школьном возрасте:  
1) проникновение в тайны лингвистического, синтаксического и другие строения язы-

ка;  
2) усвоение значений и смыслов словесных знаков и самостоятельное установление 

их тонких интегративных связей;  
3) решение умственных задач, связанных с преобразованием предметного мира;  
4) развитие произвольных сторон внимания, памяти и воображения;  
5) развитие воображения как способ выйти за пределы личного практического опыта, 

как условие творчества. 
В развитии мышления младших школьников также наблюдаются две основные ста-

дии. На первой стадии (она приблизительно совпадает с обучением в первом и втором 
классах) их мыслительная деятельность еще во многом напоминает мышление до-
школьника. Анализ учебного материала производится здесь по преимуществу в нагляд-
но-действенном плане. Дети опираются при этом на реальные предметы или их прямые 
заместители, изображения (такой анализ иногда называют практически-действенным или 
чувственным). 

Учащиеся 1–2 классов зачастую судят о предметах и ситуациях весьма односторон-
не, схватывая какой-либо единичный внешний признак. Умозаключения детей опираются 
на наглядные предпосылки, данные в восприятии. Обоснование вывода осуществляется 
не на основе логических аргументов, а путем прямого соотношения суждения с воспри-
нимаемыми сведениями. Так, наблюдая в школьной жизни какие-то факты, дети могут 
сделать соответствующие выводы: «Галя не поливала свои цветы, и они засохли, а Надя 
часто поливала цветы, и они хорошо растут. Чтобы цветы были свежими и хорошо рос-
ли, их надо часто поливать». 

Элементы природоведения, географии и истории подаются младшему школьнику та-
ким образом, чтобы производимые им обобщения как можно шире опирались на наблю-
дения конкретных ситуаций, на знакомство с их детальными словесными описаниями. 
При сопоставлении такого материала дети выделяют сходные внешние черты и обозна-
чают их соответствующими словами (город, горы, война и т.п.). Основным критерием 
полноценного обобщения знаний является умение ребенка привести конкретный пример 
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или иллюстрацию, которые соответствуют полученным знаниям. Эти особенности мыш-
ления младших школьников служат основой широкого применения принципа наглядности 
в начальном обучении [2]. 

На основе систематической учебной деятельности к 3 классу изменяется характер 
творческого мышления младших школьников. С этими изменениями связана вторая 
стадия в развитии творческого мышления. Уже в 1–2 классах особая забота учителя 
состоит в том, чтобы показать детям связи, существующие между отдельными элемен-
тами усваиваемых сведений. С каждым годом увеличивается объем заданий, требующих 
указания таких связей или соотношений между понятиями. К III классу учащиеся овладе-
вают видовыми соотношениями между отдельными признаками понятий, т.е. классифи-
кацией (например, «стол – имя существительное»). Дети постоянно отчитываются перед 
учителем в форме развернутых суждений о том, как они усвоили ту или иную классифи-
кацию.  

Подводя итог сказанному, отметим, что развитие творческого мышления – важная 
составная часть психолого-педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере 
проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потен-
циал – одна из основных задач современной школы. Успешная реализация этой задачи 
во многом зависит от сформированности у учащихся творческого мышления. 

Важнейшей задачей начального образования является вооружение учащихся общи-
ми приемами мыслительной деятельности, развитие способности понимать и запоминать 
смысл поставленной задачи, умение логично рассуждать, усвоить навыки алгоритмиче-
ского мышления. Каждому важно научиться анализировать, предвидеть последствия 
взаимодействия объектов и явлений, устанавливать логику причинно-следственных от-
ношений, использовать методы управления мышлением.  

В последние годы интерес к развитию познавательной сферы у младших школьников 
значимо усилился. Это связано с социальными преобразованиями, происходящими в 
нашей стране, которые создали определенные условия для перестроечных процессов в 
сфере услуг создания новых типов учреждений, активного внедрения в практику различ-
ных инноваций.  

Наше время – время перемен. В современном обществе изменилась роль личности 
в социально-экономических, политических, культурологических процессах, стали более 
востребованы самостоятельные, мобильные, высокоинтеллектуальные, коммуникабель-
ные и творчески мыслящие люди, поэтому именно сейчас особое внимание уделяется 
работе по выявлению, обучению, развитию творческого мышления у младших школьни-
ков. 

В младшем школьном возрасте закрепляются и развиваются далее те основные че-
ловеческие характеристики познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 
воображение, мышление и речь), необходимость которых связана с поступлением в 
школу. Из «натуральных», по Л.С. Выготскому, эти процессы к концу младшего школьно-
го возраста должны стать «культурными», т.е. превратиться в высшие психические 
функции, Связанные с речью, произвольные и опосредствованные. Этому способствуют 
основные виды деятельности, которыми большей частью занят ребенок данного возрас-
та в школе и дома: учение, общение, игра и труд. 

При включении детей в игротерапию, где основные усилия учителя, психолога и ро-
дителей были направлены на то, чтобы дать каждому ребенку раскрыть свои внутренние 
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резервы, обрести веру в самого себя и повысить уровень развития творческого мышле-
ния. 

В ходе занятий раскрывается позитивная Я – концепция, внутренний источник оцен-
ки. Дети становятся более самоуправляемыми, ответственными в своих действия и по-
ступках. Это, в свою очередь помогает детям справиться с текущими эмоционально-
личностными проблемами, перенося опыт из игровой комнаты в реальную жизнь. Для 
решения проблем развития познавательных процессов детей 7–8 летнего возраста 
необходимо как можно раньше использовать весь доступный арсенал психологических и 
воспитательных мероприятий.  

Итак, используя различные упражнения и задания, направленные на развитие по-
знавательных процессов, в частности творческого мышления у младших школьников 
повышается познавательная активность, формируются умения приводить знания в дви-
жение, в результате чего учащиеся устанавливают новые взаимосвязи, формулируют 
новые обобщения, делают новые выводы, овладевают умениями сопоставлять, критиче-
ски анализировать, проводить самоанализ личного знания, подбирая методы предстоя-
щей работы, вследствие чего развивается творческое мышление младших школьников. 
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Профессионально-педагогическое образование представляет собой вид образова-
ния в процессе профессиональной деятельности («на рабочем месте»), нацеленный на 
решение кадровых проблем образовательных организаций. 

Профессионально-педагогическое образование на «рабочем месте» – это целена-
правленная деятельность педагогов по овладению новыми для них педагогическими 
технологиями, способствующими эффективному осуществлению педагогического про-
цесса. Целью является изучение, осмысление, творческая переработка и внедрение в 
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практику образования инновационных тенденций – технологий образования. Необ-
ходимость такой работы обусловлена постоянными изменениями в  
 целях обучения и воспитания;  
 общих принципах обучения и воспитания, требованиях к современному занятию, 

уроку и внеурочной работе; 
 технологиях построения образовательных пространств. 
Рост профессионального мастерства и педагогической культуры идёт более интен-

сивно, если свой профессиональный и социальный опыт педагога осмысливается и при-
сваивается наблюдаемый им опыт коллег. Но не всегда в педагогическом коллективе 
есть педагоги, имеющие опыт реализации инноваций. В таких случаях можно использо-
вать такую форму обучения на рабочем месте, как «стажировка» (при наличии достаточ-
ных теоретических знаний педагогов) на базе образовательных организаций, которые 
имеют достаточный опыт реализации инновации и организации «стажировки». 

Обязательными условиями стажировки являются не столько теоретические знания 
(курсовая подготовка, целевые семинары, самообразование), сколько положительная 
мотивация к освоению инновации и самообразование.  

Огромной помощью в освоении инновационных педагогических технологий для ста-
жеров играет система индивидуального сопровождения наставника (опытный педагог, 
системно реализующий технологию) в первый год реализации технологии. Оптимальные 
сроки сопровождения 1–3 года, до освоения системного уровня реализации технологии. 

Функции наставника: 
– руководит процессом освоения технологии педагогом-стажером;  
– организовывает нахождения ответов на все возникающие вопросы стажера; 
– проводит мониторинг освоения и реализации технологии, посредством анализа 

сценариев занятий и уроков; 
– совместная коррекция сценариев занятий, уроков, мероприятий; 
– осуществляет мониторинг деятельности стажёра по освоению и реализации техно-

логии; 
– по окончанию стажировки даёт заключение о степени успешности реализации ста-

жёром технологии. 
При использовании такой формы образования, как образование на «рабочем месте», 

огромное значение имеет организация самообразования педагога-стажера.  
Педагогическое самообразование (профессиональное самообразование педагога) – 

это процесс самостоятельного освоения педагогом новых педагогических ценностей, 
способов и приёмов деятельности, умений и навыков их использования, творческой ин-
терпретации в своей профессиональной деятельности.  

Мысль о том, что настоящий педагог сам должен постоянно учиться, высказывали 
многие педагоги и мыслители. Широко известен афоризм древнеримского мыслителя 
Сенеки «Уча других, мы учимся сами». «Учитель немецких учителей» А. Дистервег сове-
товал педагогу никогда не останавливаться в собственном образовании, так как образо-
вание постоянно развивается. А основоположник российской научной педагогики 
К.Д. Ушинский писал: «Учитель учится всю жизнь. Как только он перестаёт учиться, в нём 
умирает учитель!» 

Необходимость педагогического самообразования обусловлена теми изменениями, 
которые постоянно происходят в образовании: появляются новые методики обучения и 
воспитания, разрабатываются новые способы и средства педагогической деятельности, 
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обновляются образовательные программы и учебники, вводятся новые нормативы, кор-
ректируется законодательство. Это отражает естественный процесс общественного 
развития, в том числе и образования. Знания и умения, когда-то приобретённые педаго-
гом, могут забываться и устаревать, поэтому педагогу-профессионалу необходимо их 
обновлять и приобретать новые. 

Нельзя недооценивать ещё один аспект педагогического самообразования. Педагогу, 
который постоянно учится сам, занимается самообразованием, развивается как лич-
ность, гораздо легче понять другую развивающуюся личность – своего ученика: «поста-
вить себя» на место ученика, понять его проблемы, предвидеть возможные затруднения, 
увидеть и оценить нестандартное решение, ободрить, обратившись к собственному опы-
ту учения. 

Основными условиями эффективного самообразования педагога в условиях 
освоения технологии. 

1. Владение способами познания и самопознания, анализа и самоанализа педагоги-
ческого опыта. 

2. Реализация в процессе самообразования внутренней потребности педагога в 
профессионально-личностном саморазвитии. 

3. Способность к рефлексии. Рефлексия представляет собой деятельность личности 
по осмысление собственных действий, чувств, состояний. Наличие у педагога рефлек-
сивной способности – необходимое условие эффективного самоанализа, обеспечиваю-
щее постоянное оценивание своей деятельности, своих профессионально-личностных 
качеств. 

4. Применение в практической деятельности знаний и опыта, приобретаемых в ходе 
самообразования. Это условие обеспечивает апробацию и выявление реальной практи-
ческой ценности вновь приобретённых знаний и опыта, закрепление успешного опыта в 
профессиональной деятельности педагога.  

5. Самообразование способствует более глубокому осмыслению педагогического 
опыта и формированию у педагога индивидуального стиля педагогической деятельности.  

Таким образом, профессиональное педагогическое образование на «рабочем месте» 
– это сознательная деятельность, направленная на совершенствование своей личности 
в соответствии с требованиями выбранной профессии. Совершенствование своей лич-
ности предполагает, что педагог целенаправленно развивает в себе профессионально 
значимые личностные качества, поскольку наличие профессиональных знаний – далеко 
не единственное условие успеха педагогической деятельности.  
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Зеленцова Н.Н. 
МОУ «Начальная школа-детский сад № 115» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ XXI ВЕКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ОДНА ИЗ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА. ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 

«ШКОЛА 2000...» (ТДМ) Л.Г. ПЕТЕРСОН  

THE PEDAGOGICAL IDEAS OF THE XXI CENTURY. INNOVATIVE TRENDS IN 
THE DEVELOPMENT OF MODERN EDUCATION. ONE OF THE EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES OF THE COMPETENCY APPROACH. ACTIVITY METHOD 
TECHNOLOGY OF «SCHOOL OF 2000» L.G. PETERSON 

Key words: Activity, practice skills, motivation, trial work, the situation of success, 
fixing the difficulties. 

Для построения дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» 
был использован способ, заключающийся в конкретизации для процесса обучения мето-
дологической теории общей деятельности – системы понятий и схем (аксиом), описыва-
ющих универсум деятельности человека (Г.П. Щедровицкий, А.А. Деркач, О.С. Анисимов 
и др.) 

Идея простая: в универсуме деятельности выделить те ее виды, которыми должен 
овладеть выпускник школы, и построить структуру урока и занятия, дидактические усло-
вия их реализации, при которых обеспечивается системное формирование способностей 
обучающихся к осуществлению выявленных видов деятельности во всей полноте. 

В результате построены структуры занятий, уроков разных типов и для разных эта-
пов обучения (ДОУ – Школа – Вуз), обеспечивающих непрерывность образовательного 
процесса, как по вертикали, так и по горизонтали. В ходе этих занятий, уроков педагог 
имеет возможность организовывать самостоятельную учебно-познавательную, экспери-
ментальную деятельность обучающихся, целенаправленно и системно формируя у них 
весь спектр деятельностных способностей. 
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Для планирования и проведения занятий, уроков в образовательной организации 
предлагается использовать адаптированный вариант технологии деятельностного мето-
да.  

Так, структура занятий, уроков «открытия нового знания» имеет следующий вид: 
1. МОТИВАЦИЯ (САМООПРЕДЕЛЕНИЕ) К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Данный этап процесса обучения предполагает осознанный переход обучающегося из 

жизнедеятельности в пространство учебной деятельности. 
С этой целью на данном этапе организуется мотивирование обучающегося к учебной 

деятельности на уроке, занятии, а именно: 
1) создаются условия для возникновения у обучающегося внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («хочу»). 
2) актуализируются требования к обучающемуся со стороны учебной деятельности и 

устанавливаются тематические рамки («надо», «могу»). 
В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного самоопределения в 

познавательной и учебной деятельности и самополагания в ней, предполагающие сопо-
ставление обучающегося своего реального «Я» с образом «Я – идеальный обучающий-
ся», с осознанным подчинением себя системе нормативных требований познавательной 
деятельности и выработки внутренней готовности к их реализации. 

2. АКТУАЛИЗАЦИЯ И ПРОБНОЕ УЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 
На данном этапе организуется подготовка и мотивация обучающихся к надлежащему 

самостоятельному выполнению пробного познавательного действия, его осуществление 
и фиксация индивидуального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: 
1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового 

знания, и их обобщение; 
2) тренировку соответствующих мыслительных операций; 
3) мотивирование обучающихся к пробному учебному действию («надо» – «могу» – 

«хочу») и его самостоятельное осуществление; 
4) фиксация обучающими затруднений в индивидуальном выполнении ими пробного 

обучающего действия или его обоснование. 
3. ВЫЯВЛЕНИЕ МЕСТА И ПРИЧИНЫ ЗАТРУДНЕНИЯ. 
На данном этапе организуется выход обучающегося в рефлексию пробного дей-

ствия, выявление места и причины затруднения. С этой целью: 
1) выполняется реконструкция выполненных операций и фиксация (вербально и зна-

ково) шага, операции, где возникло затруднение; 
2) обучающиеся соотносят свои действия с используемым способом действий (алго-

ритмом, понятием и т.д.), и на этой основе выявляют и фиксируют во внешней речи при-
чину затруднения – те конкретные знания, умения или способности, которых недостает 
для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще. 

4. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТА ВЫХОДА ИЗ ЗАТРУДНЕНИЯ. 
На данном этапе обучающиеся определяют цель занятия, урока – устранение воз-

никшего затруднения, предлагают и согласовывают тему занятия, урока, а затем строят 
проект будущих познавательных действий, направленных на реализацию поставленной 
цели. Для этого в коммуникативной форме определяется, какие действия, в какой после-
довательности и с помощью чего надо осуществить. 
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТРОЕННОГО ПРОЕКТА. 
На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются 

различные варианты, предложенные обучающимися, и выбирается оптимальный вари-
ант, который фиксируется вербально и знаково. Построенный способ действий исполь-
зуется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение, фиксиру-
ется преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. ПЕРВИЧНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ С КОММЕНТИРОВАНИЕМ ВО ВНЕШНЕЙ РЕЧИ. 
На данном этапе обучающиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фрон-

тально, в группах, в парах) решают типовые задания на новый способ действий с прого-
вариванием алгоритма решения вслух. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С САМОПРОВЕРКОЙ ПО ЭТАЛОНУ. 
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: обуча-

ющиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопро-
верку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется исполнительская 
рефлексия хода реализации построенного проекта познавательных действий и кон-
трольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого (по воз-
можности) обучающегося ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальней-
шую познавательную деятельность. 

8. ВКЛЮЧЕНИЕ В СИСТЕМУ ЗНАНИЙ И ПОВТОРЕНИЕ. 
На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются 

задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. 
Организуя этот этап, педагог подбирает задания, в которых тренируется использова-

ние изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для введения в 
последующем новых способов действий. Т.о., происходит, с одной стороны, автоматиза-
ция умственных действий по изученным нормам, а с другой – подготовка к введению в 
будущем новых норм. 

9. РЕФЛЕКСИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (итог занятия 
или урока). 

На данном этапе организуется рефлексия и самооценка обучающимися собственной 
познавательной и учебной деятельности на занятии, уроке. В завершении, соотносится 
цель и результаты познавательной, учебной деятельности, фиксируется степень их со-
ответствия и намечаются дальнейшие цели деятельности. 



95 

Технология деятельностного метода «Школа 2000...» (ТДМ) 

 

Приведенная структура занятия, урока, сохраняя общие закономерности включения в 
познавательную, учебную деятельность, видоизменяется в зависимости от возрастного 
этапа обучения и типа занятия, урока.  

Принципиальным отличием технологии деятельностного метода от традиционной 
технологии демонстрационно-наглядного метода обучения является, во-первых, то, что 
предложенная структура описывает деятельность не учителя, а обучающихся. Кроме 
того, при прохождении обучающимися описанных шагов технологии деятельностного 
метода, обеспечивается системный тренинг полного перечня деятельностных способно-
стей.  

Предложенная технология носит интегративный характер: в ней синтезированы 
не конфликтующие между собой идеи из концепций развивающего образования ведущих 
российских педагогов и психологов с позиций преемственности с традиционным образо-
ванием. Действительно, при реализации шагов 1, 2, 5–9 выполняются требования со 
стороны технологии демонстрационно-наглядного обучения к организации передачи 
обучающимся знаний, умений и навыков; шаги 2–8 обеспечивают системное прохожде-
ние ими всех этапов, выделенных П.Я. Гальпериным как необходимых для глубокого и 
прочного усвоения знаний; завершение 2-го шага связано с созданием затруднения в 
деятельности («коллизии»), являющегося, по мнению Л.В. Занкова, необходимым усло-
вием реализации задач развивающего обучения. На этапах 2–5, 7, 9 обеспечиваются 
требования к организации учебной деятельности обучающихся, разработанные 
В.В. Давыдовым. Т.о., методологическая версия теории деятельности позволила постро-
ить последовательность деятельностных шагов, которая может использоваться в совре-
менной сфере образования в качестве синтезирующего предиката. 

Построение образовательного пространства на основе ТДМ на различных ступенях 
образования от дошкольного до высшего позволяет создать условия развития не только 
интеллектуальной составляющей личности, но и нравственной. Так, структура занятий 
различного типа («открытия нового знания», «рефлексии», «итоговое»), предусматривает  
 создание положительной мотивации для каждого вида деятельности; 
 организацию конструктивной работы в парах и группах, практически на всех эта-

пах занятий и уроков (в условиях высокого уровня владения ТДМ). 

1 
2 

5 6 9 
8 

3 
4 

7 

1) Мотивация (самоопределение) к учеб-
ной деятельности. 
2) Актуализация и фиксирование индивидуаль-
ного затруднения в пробном действии. 
3) Выявление места и причины затруднения. 
4) Построение проекта выхода из затруднения. 
5) Реализация построенного проекта. 
6) Первичное закрепление с проговариванием 
во внешней речи. 
7) Самостоятельная работа с самопроверкой по 
эталону.  
8) Включение в систему знаний и повторение. 
9) Рефлексия учебной деятельности. 
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Освоив ТДМ в построении образовательного пространства в ДО (модификация ТДМ 
технология «Ситуация), НОО и апробировав ТДМ в построении занятий методической 
службы ОО, мы получили высокий результат: значительное повышение уровня мотива-
ции к методической работе и активности каждого в анализе эффективности методиче-
ских приемов и т.д.  

Работая в рамках федеральной инновационной площадки Института системно-
деятельной педагогики в статусе стажировочной площадки, мы однозначно пришли к 
выводу, что эффективность занятий стажерских пар, групп намного выше, если их про-
водить в ТДМ. Отзывы стажеров, подтверждают выбранный нами путь. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  
НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ФГОС 

IMPLEMENTATION OF NATIONAL AND REGIONAL COMPONENT  
AT THE NATIVE LANGUAGE LESSONS ON THE FRAMEWORK  

OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 
Key words: implementation, national and regional component, native language, fed-
eral state educational standard. 

В настоящее время национально-региональный компонент стал очень острой и акту-
альной проблемой в образовании. В век высоких технологий теряется нить, которая 
связывает нас с прошлым, настоящим и будущим. Современный человек должен вос-
становить и сохранить тот хрупкий «мостик», что и предполагает национально-регио-
нальный компонент. 

Дети тундрового населения, приезжают из кочевья, где они жили в своем мире, по-
падают в новую социальную среду и теряют ту «ниточку», задача учителя родного языка 
заключается в том, чтобы не упустить эту «нить». 

Изучение любого предмета, так или иначе, связано с изучением родного края, его ис-
тории, географии, природных ресурсов. Таким образом, каждый учитель родного языка 
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сталкивается с необходимостью поиска и обработки информации о малой родине, тем 
более, что это предполагают современные требования к реализации национального 
регионального компонента (НРК). Существует множество мнений и различных подходов 
к практической реализации РК, одно бесспорно: дети должны знать и любить то место, 
где родились, владеть различными знаниями о своей Родине. К сожалению, любовь к 
родному краю чаще всего не даётся ребёнку при рождении, не впитывается с молоком 
матери. Это чувство воспитывается в человеке годами, и чем раньше начнётся такое 
воспитание, тем лучше. Следовательно, на учителя родного языка возлагается огромная 
ответственность по развитию этого чувства в детях.  

Стоит сразу отметить, что материалы по краеведению можно включать в работу на 
любом этапе урока, используя их как языковой материал. Это может быть и минутка 
чистописания, и словарная работа, и этап объяснения нового материала, и, конечно же, 
закрепление. Не стоит забывать также и об уроках родной (ненецкой) литературы, кото-
рые предоставляют большие возможности для использования материалов краеведческо-
го характера. 

Основная задача Федерального государственного образовательного стандарта об-
разования – формирование личности учащегося. ФГОС разработан с учетом региональ-
ных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

Стандарт направлен на обеспечение сохранения и развития культурного разнообра-
зия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, права на 
изучение родного языка, возможности получения образования на родном языке, овладе-
ния духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 

Основными целями внедрения национально-регионального компонента в учебный 
процесс являются: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы как ценности; 
 обогащение учащихся новыми сведениями о родном крае, расширение кругозо-

ра, способствование формированию высоконравственной личности; 
 развитие познавательного интереса к изучению родного края, воспитание поло-

жительного эмоционально-ценностного отношения к себе, жителям своего края и окру-
жающей среде региона; 

 применение знаний, умений в повседневной жизни. 
Работая над материалом национально-регионального компонента и используя его на 

уроках, важно придерживаться определённых принципов: систематичности, доступности, 
наглядности и разнообразности материала, связи НРК с учебной и воспитательной рабо-
той, взаимосвязи местного и общего исторического, географического материала. 

Краеведческим материалом можно охватить любой предмет, даже математику, но 
наиболее эффективное использование происходит на родном языке. 

Таким образом, реализация РК на уроках родного языка с использованием и изуче-
нием языкового материала имеет образовательный и воспитательный потенциал. Успех 
преподавания в большинстве своем определяется личностью учителя и его творческим 
подходом. Источником изучения материала становится использование на уроках русско-
го языка загадок, пословиц, поговорок, примет ненцев, художественных произведений 
местных писателей и поэтов. Такие материалы дают возможность обогатить и расширить 
кругозор ребенка, его представление о родном крае. 
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Целью образования на современном этапе становятся не просто знания, но и фор-
мирование ключевых компетенций, которые должны вооружить молодежь для дальней-
шей жизни в обществе.  

Советом Европы выделено пять базовых компетенций, необходимых сегодня любо-
му специалисту. Среди них – умение устно и письменно общаться, что, естественно, 
предполагает владение несколькими языками. 

Полиязычие и полиязычное преподавание иностранных языков – абсолютная необ-
ходимость, веление времени, поскольку весь мир полиэтичен, полилингвистичен. И в 
решении главной проблемы современного мира – согласия и взаимопонимания между 
людьми, преодоления трудностей межэтнического общения, межкультурной коммуника-
ции может способствовать в большей мере и в большей степени именно сохранение и 
поддержка ситуации полиязычия в каждом государстве и в отношениях между государ-
ствами.  

В условиях глобализации языковая сфера общественной жизни оказывается наибо-
лее подверженной значительным изменениям. Это объясняется тем, что темп и характер 
трансформации политической, экономической и культурной систем во многом зависят от 
языковых, этнокультурных, социальных и иных конкретно-исторических условий, специ-
фичных для каждой отдельно взятой страны. В этой связи новое звучание приобретает 
проблема языкового образования. Исходным при этом является идея о том, что изучение 
любого языка должно сопровождаться изучением культуры носителей этого языка.  

В связи с этим было бы правомерно говорить о полилингвокультурном образовании, 
результатом которого должно стать многоязычие граждан общества. Слагаемыми этого 
многоязычия должны явиться родной язык, закрепляющий осознание принадлежности к 
своему этносу, и другие неродные языки, владение которыми способствует успешной 
гражданской интеграции, развивает способности человека к самоидентификации в миро-
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вом сообществе. Поэтому изучение языков как одного из главных индикаторов адаптации 
человека к новым социально-политическим и социально-культурным реалиям становится 
в настоящее время актуальной научно-теоретической и научно-практической задачей [1].  

Полиязычное образование – это целенаправленный, организуемый, нормируемый 
триединый процесс обучения, воспитания и развития индивида как полиязыковой лично-
сти на основе одновременного овладения несколькими языками.  

Цель полиязычного образования – становление полиязыковой личности, уровень 
сформированности которой во многом обуславливает позитивный характер личностной 
самореализации человека в современных условиях общественных отношений, его про-
фессиональную конкурентоспособность и социальную мобильность. 

Актуальность полиязычного образования определяется историко-педагогическими, 
социально-педагогическими и теоретическими предпосылками научного познания его 
сущности.  

Тезаурус полиязычного образования на сегодняшний день разрабатывается на ос-
нове отбора необходимых категорий и понятий из смежных наук и их дедуктивного рас-
положения в соответствии со структурой лингвистических систем и логикой педагогиче-
ского цикла. В этой связи полиязычное образование обогащается содержанием полиязы-
ковой личности.  

Полиязыковая личность – это активный носитель нескольких языков, представляю-
щий собой личность, осуществляющую речевую деятельность одновременно на несколь-
ких языках, способную к вербальному поведению и использованию нескольких языков 
как средства общения с представителями разных лингвосоциумов. 

В условиях интенсивной интеграции культурных сообществ значительно трансфор-
мируется и классическая модель образования, которая при сохранении своих базовых 
основ начинает генерировать и осваивать новые идеи. Одно из таких новшеств проявля-
ется в устойчивой тенденции формирования полиязычного образования, которое пред-
ставляет собой действенный механизм, способствующий развитию демократического 
типа мышления и поведения, коммуникативных навыков и толерантности во взаимодей-
ствии социальных субъектов [2].  

Таким образом, анализ теории содержания образования, теории языкового и ино-
язычного образования в их содержательном аспекте дают возможность определиться с 
основными контурами и линиями содержания полиязычного и полилингвокультурного 
образования, выступающего как интегрированная совокупность содержания общего, 
языкового и иноязычного образования.  
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В России в 2001г. в документе «Стратегии модернизации содержания общего обра-

зования» были сформулированы основные положения компетентностного подхода в 
образовании, узловое понятие которого – компетентность. Было подчеркнуто, что это 
«понятие шире понятия знания, или умения, или навыка, оно включает их в себя» [2]. 

Формирование языковой личности является основной задачей обучения языку в 
школе и высшем учебном заведении. Личностный смысл образования зависит от мотива, 
которым руководствуется студент. А.Н. Леонтьев подчёркивал, что если значение – это 
средство связи человека с реальностью, то смысл связывает его с реальностью соб-
ственной индивидуальной жизни в этом мире.  

Получая совокупность знаний, умений, способов деятельности, студенты овладева-
ют языком на уровне компетенции. Компетенция в переводе с латинского competentia 
означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлён, обладает познаниями и 
опытом. 

Однако хорошо овладев набором теоретических знаний, студенты испытывают зна-
чительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для реали-
зации языковых функций (номинативной, коммуникативной, эмоциональной и т.д.). Пото-
му формирование языковой компетентности – одна из основных задач обучения языку в 
высшем учебном заведении. Компетентность – владение, обладание человеком соответ-
ствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету дея-
тельности [3].  

Языковая компетентность как предметная способствует формированию личности 
студента, для которой уже недостаточно такого уровня владения языковой компетенци-
ей, который включает знания о системе языка, умения пользоваться им для достижения 
орфографической и пунктуационной зоркости. Уровень сформированности языковой 
компетентности проявляется в речевом акте, порождением которого является речевой 
материал. Речь – процесс пользования языком, процесс общения, процесс говорения, 
т.е. это речевая деятельность, актуализирующая в зависимости от ситуации, потенци-
альные свойства соответствующих средств языка.  

Изучение языка с позиций компетентностного подхода получает большую мотиваци-
онную направленность. 

Языковая компетентность способствует формированию важного умения – восприни-
мать и создавать связные тексты, различные по стилистической и жанровой принадлеж-
ности, структурно-языковой организации, целенаправленности, полноте и точности вы-
ражения мысли [4]. 

Учить общению можно лишь путём формирования и поддержания конкретного моти-
ва общения, поэтому на занятиях должно быть мотивировано всё: и восприятие учебного 
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материала, и переход от одной деятельности к другой, одного вида речевых упражнений 
к другим, определённой структурной единице занятия к последующей. 

Язык – это система, в пределах которой все его разделы взаимосвязаны и обуслов-
лены. 

Известно,что каждый раздел языка имеет своё содержание, цели и задачи изучения, 
однако необходимо организовать процесс обучения так, чтобы в центре внимания был 
язык как целостный механизм, который в движение приводит мотивация и целеполага-
ние. В таких условиях целью обучения становится формирование свободной речевой 
деятельности (языковой компетентности). 

Возникает необходимость направить аналитико-синтетическую работу на занятиях 
по языку не только на определение форм и грамматического значения слова, но и на его 
стилистичесую роль в тексте. Это будет способствовать тому, что молодые люди будут 
получать такую языковую и речевую подготовку, которая необходима им для того, чтобы 
комфортно чувствовать себя в повседневной жизни, быть способными обслуживать сло-
вом собственные запросы во всех сферах жизнедеятельности. 
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ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

TITLE: WAYS OF REFORMING THE SYSTEM OF EDUCATION AND 
REHABILITATION OF CHILDREN IN BELARUS 

Key words: education and rehabilitation of children, children's holiday camps, reform, 
temporary children's association. 

Система организации каникулярного отдыха и оздоровления детей в настоящее 
время не в полной мере соответствуют значительным изменениям, произошедшим в 
Республике Беларусь за последние десятилетия и соответственно, современным требо-
вания. Прежде всего, существенно изменившиеся социально-экономические отношения 
определяют новые подходы и требования к образовательной системе в целом и системе 
отдыха и оздоровления детей в частности. 

Также сама система отдыха и оздоровления детей показала низкую пластичность к 
изменившимся условиям и отстаёт в реформировании от других компонентов образова-
тельной системы. Потребности детей и их родителей в новых формах и содержании 
обучения и отдыха в каникулярный период за последнее время значительно изменились 
и существующая система уже не может их реализовать в полной мере. Инфраструктура 
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ресурсного обеспечения рекреационный педагогики также не соответствует современ-
ным требованиям и не отвечает запросам потребителей и организаторов. 

Противоречие между изменившимися условиями и реальной практикой отдыха и 
оздоровления детей вызывает необходимость реформирования системы летнего обуче-
ния и оздоровления детей в Беларуси. Вместе с тем, с пониманием необходимости 
трансформирования системы организации отдыха и оздоровления детей активизирова-
лось опытно-экспериментальная работа, преимущественно стихийная, создаются инно-
вационные модели жизнеобеспечения и жизнедеятельности лагерей различной направ-
ленности.  

Наиболее важным вопросом остаётся поиск возможных путей трансформирования 
национальной системы летнего оздоровления. Очевидным становится необходимость 
определения новых подходов к организации системы отдыха и оздоровления детей и 
основных направлений её трансформации, даже если это реализуется не в ближайшем, 
а в отдалённом будущем. В этом процессе можно выделить принципиально два основ-
ных взаимосвязанных направления. 

Первое направление – постепенное превращение системы отдыха и оздоровления 
детей в полноценный экономический сектор народного хозяйства. Подобный опыт суще-
ствует во многих развитых странах мира. Например, в США в последние десятилетия 
детские лагеря являются серъёзным прибыльным бизнесом, принося своим владельцам 
более 13 млрд. долларов в год. Около 70% лагерей являются частными семейными 
бизнесами, 25% принадлежат различным общественным некоммерческим организациям, 
примерно 5% процентами лагерей владеют крупные производственные компании. 

Коммерциализация детского отдыха и оздоровления оказывает в настоящее время 
существенное влияние на развитие детского лагерного движения в России, которое де-
факто стало серьезным самостоятельным направлением в туристической сфере. Пока-
зателем эффективности многих детских лагерей становится комплекс образовательных, 
досуговых, медицинских, психологических, физкультурно-спортивных, бытовых и других 
услуг, способных привлечь внимание потребителей к конкретному учреждению отдыха и 
оздоровления. 

Сдерживающим фактором в создании рынка организованного детского отдыха и 
оздоровления в Беларуси является, как ни странно, социальная направленность госу-
дарственной политики. В 2014–15 годах государственные дотации почти наполовину 
компенсируют затраты на отдых и оздоровление в лагерях порядка тыс. детей. Кроме 
этого, существенные средства выделяются государством и владельцами на подготовку 
лагерей к оздоровительному сезону. 

Подобное положение дел приводит к ряду нежелательных последствий. Как правило, 
государственные дотации тратятся не всегда эффективно, а контроль за их корректным 
использованием затруднён. Нам неоднократно удавалось в рамках экспериментальных 
проектов организовывать лагеря без государственных дотаций на 20–30% дешевле с 
хорошим уровнем педагогического и материально-технического обеспечения жизнедея-
тельности. 

Государственные дотации сдерживают также и привлечение частных инвестиций в 
систему отдыха и оздоровления детей, что представляется крайне важным делом. В 
республике отсутствует нормативная база для создания коммерческих лагерей и подоб-
ные лагеря (3–6% от общего числа лагерей) вынужденно скрывают своё существование, 
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так как получение ими государственных дотаций практически невозможно и соответ-
ственно создаются неравные условия для конкуренции. 

Государственные дотации и существующая нормативная база привели к созданию 
такой национальной системы отдыха и оздоровления детей, которая принципиально не 
нуждается в существенной трансформации, определяемой как внутренними, так и внеш-
ними объективными факторами, и не стремится к ней. Для проведения серьезных науч-
ных исследований по данной проблематике нами был создан единственный в Европе 
научно-исследовательский экспериментальный лагерь детей и подростков «Фламинго» 
при Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, так как существу-
ющие традиционные лагеря не были готовы или не хотели существенно менять устояв-
шийся уклад организации жизнедеятельности. 

Создание рынка услуг отдыха и оздоровления детей в летний период неизбежно 
приведёт к возникновению конкуренции, привлечении дополнительных частных инвести-
ций. Всё это соответственно приведёт к улучшению материально-технического и педаго-
гического обеспечения, будут предлагаться новые услуги и повышаться их качество, 
возникнут лагеря различной содержательной направленности для самого широкого круга 
потребителей. 

Следует приступить к разработке пакета предложений направленных на привлече-
ние частных инвестиций в систему отдыха и оздоровления детей и формирования циви-
лизованного и эффективного рынка услуг в данной сфере. Вторым направлением ре-
формирования национальной системы отдыха и оздоровления детей является приведе-
ние содержания и форм организации жизнедеятельности к современному уровню. 

Очевидным является существенный педагогический потенциал системы отдыха и 
оздоровления, который базируется, прежде всего, на уникальных свойствах временных 
детских объединений как педагогических объектах, потенциал. Но существующие усло-
вия функционирования данной системы не позволяют в полной мере реализовать их 
серьёзные воспитательные возможности. Определённая консервативность любых педа-
гогических систем в данном случае перестает быть защитным механизмом, превращаясь 
в сдерживающий естественное эволюционное развитие фактор. 

Для того чтобы в трансформации содержания деятельности произошли значимые 
сдвиги необходима реализация некоторых мер. Прежде всего, необходимо различными 
способами (экономическими, административными и т.д.) создать условия, реально сти-
мулирующие существенное изменение содержания деятельности и использования новых 
организационных и педагогических форм в воспитательном процессе. При этом следует 
стремиться к максимальному разнообразию, а не к унификации результатов данного 
процесса. Важным является и значительное повышение профессиональной подготовки в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей административных работников. 

Интеграция системы отдыха и оздоровления детей в мировое сообщество приведет 
в конечном итоге к появлению и более широкому использованию альтернативных для 
современной Беларуси форм организации каникулярного отдыха и изменению содержа-
ния деятельности: лагерей приключений, лагерей с экстремальными видами спорта, 
лагерей на 30–40 детей для общения с природой, религиозных лагерей, фольклорных 
лагерей и т.п. 

Вместе с тем необходимо серьезная работа по организации системных научных ис-
следований в сфере отдыха и оздоровления детей и привлечение к ним подготовленных 
учёных, способных в ближайшее время дать конкретные рекомендации. Передовой опыт 
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научных исследований и опытно-экспериментальной работы необходимо подвергать 
системному анализу, обобщений и пропагандировать для внедрения в широкую практику. 
Необходимо также стимулировать создание профессиональных ассоциаций работников 
системы отдыха и оздоровления, выпуска узкоспециализированной научно-методической 
литературы и периодики. 

Карно В.С. 
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара 

К ВОПРОСУ О ВОЛЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ БОРЦОВ 

TO THE QUESTION ABOUT STRONG-WILLED TRAINING  
OF YOUNG WRESTLERS 

Key words: strong-willed features, Greco-Roman wrestling, sport competitions, train-
ing loads, strong-willed training. 

Активная тренировочная и соревновательная деятельность юного борца способству-
ет развитию спортивного характера, таких свойств психической сферы как внимание, 
память, наблюдательность, мышление. Кроме того, занятия греко-римской борьбой яв-
ляются одним из эффективных средств воспитания волевых качеств – целенаправлен-
ности, самостоятельности, смелости, инициативности, способности преодолевать труд-
ности. 

Борцу приходится преодолевать всевозможные трудности, в частности, огромные 
физические нагрузки, утомление, стойко переносить болевые ощущения, в трудных 
условиях мгновенно обдумывать обстановку и принимать решения. Уровень результата, 
показанного на соревнованиях, во многом зависит от того, как борец сумеет настроиться, 
собраться. Одна из главных задач волевой подготовки в том, чтобы оптимально управ-
лять психическим состоянием и поведением борца накануне и в входе важнейших сорев-
нований. 

В ходе тренировочного процесса у юных спортсменов формируется определенный 
образ мышления, знания о спортивной тренировке и совершенствовании навыков в вы-
полнении упражнений, включая соревновательные. Это предъявляет исключительно 
высокие требования к их психике. При этом известно, что значительно легче достичь 
определенного уровня физической и технико-тактической готовности к соревнованиям, 
чем волевой готовности. Волевая подготовка, под которой подразумевают способность 
управлять собой – своими действиями, поступками, мыслями, переживаниями – для 
достижения сознательно поставленных целей, является важным компонентом подготов-
ки юных борцов. Благодаря сформированной волевой сфере в юном возрасте спортсмен 
эффективнее преодолевает тренировочные нагрузки, уверенее участвует в соревнова-
ниях, стойко преодолевоет возможные спортивные неудачи. 

Проявление воли в различных специфических ситуациях заставляет говорить о во-
левых качествах личности. Чаще всего отмечаются такие качества, как целеустремлен-
ность, решительность, настойчивость, выдержка, самостоятельность, смелость, стой-
кость, самообладание и инициативность. Иными словами это особенности волевой регу-
ляции, проявляющиеся в конкретных специфических условиях, обусловленных характе-
ром преодолеваемой трудности. Воспитание волевых качеств у юных спортсменов через 
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занятия греко-римской борьбой,– сложный и многогранный процесс, который может быть 
оптимально решен только при грамотной организации тренировочного процесса и взаим-
ном сотрудничестве тренера и спортсмена. В целом, воспитание волевых качеств осу-
ществляется на основе совершенствования интеллектуального, эмоционального и ис-
полнительного компонентов их структуры в процессе преодоления препятствий, вызы-
вающих у занимающихся различные по содержанию и степени трудности. 

Совершенствование интеллектуального компонента волевых качеств предусматри-
вает вооружение юных борцов системой общих и специальных знаний, необходимых для 
принятия и реализации целесообразных и обоснованных решений. Вооружение знания-
ми осуществляется путем соединения спортивной подготовки занимающихся с высокой 
их умственной активностью – посвящением в сущность и закономерности спортивной 
техники и тактики, физического развития и методики тренировки, в тонкости психологи-
ческой подготовки и т.д. При этом акцент делается на причины возникновения различных 
трудностей, характерные особенности их  

Ключевое значение имеет применение накопленных знаний в состоянии утомления, 
при недостатке времени, в ситуациях риска и опасности, в непредвиденной обстановке, 
во время жесткой спортивной борьбы и т.д. Решение мыслительных задач в этих усло-
виях и поиски выхода из проблемных ситуаций оказывают нужное тренирующее воздей-
ствие на развитие таких качеств как самостоятельность и критичность, независимость и 
оригинальность, способность к антиципации. 

Совершенствование эмоционального компонента предполагает воспитание у юных 
борцов результативных и процессуальных мотивов волевых действий. Воспитание ре-
зультативных мотивов осуществляется, с одной стороны, путем обогащения спортсме-
нов знаниями о нормах и правилах этики, формирования высоких нравственных взглядов 
и убеждений, с другой – путем накопления опыта нравственных и спортивных пережива-
ний при разрешении различных трудностей в процессе преодоления препятствий. На 
этой основе происходит превращение переживаний в устойчивые эмоциональные отно-
шения к спортивной деятельности, побуждающие юного спортсмена к самоотверженно-
сти в процессе тренировки и соревнований под девизом «я должен...».  

Совершенствование исполнительного компонента заключается в овладении прие-
мами психической саморегуляции и на этой основе формировании волевых усилий. 
Овладение приемами саморегуляции осуществляется в процессе обучения юных борцов 
приемам и методам саморегуляции и формирования у них системы знаний о назначении, 
особенностях и использовании отдельных приемов. Чаще всего, в практике обучают 
приемам саморегуляции условно разделяемым на две группы – организующие и мобили-
зующие. 

В процессе овладения организующими приемами используются: 
 отвлечение внимания на воспоминания,  
 ведение оживленной беседы с товарищами,  
 чтение литературы 
 музыкотерпия и т.п.  
Данные приемы рекомендуются перед выполнением упражнения. К этой группе при-

емом относят и идеомоторную подготовку, включающую мысленное, визуальное выпол-
нение технических элементов в разных режимах – «замедленно», «с остановкой» и т.д. 
Возможно также применение приемом «отвлечения», когда сосредоточение внимания 
осуществляется на процессе выполнения двигательных действий в сочетании с «прого-
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вариванием» наиболее важных движений (сначала вслух, потом про себя). Такая трени-
ровка оправдана в условиях отвлекающих воздействий. 

При овладении приемами самомобилизации волевых усилий используются: 
 приемы самоубеждения с помощью усиления мотивов необходимости выполне-

ния действия и повышение их общественной значимости; 
 приемы самоободрения путем самовнушающего воздействия и побудительного 

потенциала к решительным действиям; 
 приемы самоприказания путем усиления категоричности в выполнении постав-

ленной задачи. 
Формирование волевых умений на основе использования приемов психической са-

морегуляции осуществляется как в процессе спортивной тренировки, так и соревнова-
ний. 

Следует отметить, что особое значение для воспитания волевых качеств у юных 
спортсменов имеет преодоление ими препятствий, которые предъявляют высокие тре-
бования к проявлению ведущих компонентов воли. Для этого в тренировку необходимо 
включать задания, требующие волевых усилий в отношении интенсивности, быстроты и 
длительности мышечных напряжений, сосредоточенности внимания, преодоления эмо-
циональных состояний. В этой связи, соревнования являются важнейшим средством 
воспитания воли, так как требуют значительного напряжения воли и всестороннего про-
явления волевых качеств. Грамотная волевая подготовка юных борцов, предпролагает 
организацию системы заданий, которые вызывали бы у них разнообразные по содержа-
нию трудности: физические, технические, тактические, психологические. Наиболее важ-
ное значение имеют неожиданные трудности, при разрешении и преодолении которых 
требуется предельная интеллектуальная активность. 

При организации процесса волевой подготовки следует помнить, что наряду с общи-
ми мероприятиями в воспитании волевых качеств у юных борцов необходим индивиду-
альный подход. В процессе изучения юных спортсменов необходимо выяснить сильные 
и отстающие признаки в развитии волевых качеств, различных компонентов их структу-
ры, а также других, связанных с ними особенностей личности. Планирование волевой 
подготовки может осуществляться в форме методических рекомендаций, включающих 
задачи развития конкретных волевых качеств и пути решения этих задач в течение года 
и более значительного срока.  

Индивидуальный подход предусматривает укрепление сильных признаков волевых 
качеств и «подтягивание» отстающих. Для этого требуется организация и регулирование 
такой системы препятствий и трудностей их преодоления, при которой, с одной стороны, 
повышалась бы «нагрузка» на сильные признаки и стимулировалось их дальнейшее 
развитие, а с другой – обеспечивался бы «щадящий режим» для проявления слабых 
признаков, создающий благоприятные перспективы для их постепенного развития. Для 
эффективного воспитания волевых качеств необходимо формировать волевое усилие, в 
двух его основных разновидностях: мобилизующей и организующей. Мобилизующие 
волевые усилия содействуют преодолению препятствий при возникновении у юных 
спортсменов физических, а также психологических трудностей  

Организующие волевые усилия проявляются при технических, тактических и психо-
логических трудностях преодоления препятствий и реализуются в использовании другой 
группы приемов психической саморегуляции, составляющих различные виды произволь-
ной направленности внимания. Программа тренировки юных борцов по своей сути долж-
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на являться комбинированной, объединяющей различные параметры, необходимые для 
достижения конечной цели – успешности соревновательной деятельности. 

Важным фактором воспитания волевых качеств является преодоление трудностей и 
препятствий, что достигается созданием особых условий, применением заданий и 
упражнеий, предполагающих проявление специфических для борца волевых качеств. 
Выполняя их, спортсмен, не только проявляет волевые качества, но и вырабатывает 
наиболее целесообразные приемы преодоления трудностей – формирует волевые уме-
ния.  

Данные положения справедливы лишь при определенных условиях:  
 если трудности преодолеваются систематически, а не от случая к случаю;  
 если они не остаются неизменными, а возрастают;  
 если мера возрастания трудностей не исключает возможности преодоления их.  
Следует отметить, что того же требуют и закономерности спортивной тренировки, ко-

торые отражены в принципах систематичности, непрерывности и постепенного увеличе-
ния нагрузок. В дальнейшем, выработав серьезное отношение и интерес к борьбе, у 
юных атлетов следует развивать стремление к самовоспитанию воли. Следует напом-
нить, что значимым фактором эффективности волевой подготовки юных борцов являет-
ся учет их индивидуальных физических и психических возможностей. Благодаря этому 
возникает возможность грамотного подбора средств, методов и условий волевой подго-
товки, что повышает ее результативность и временные затраты. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

SYSTEMATICAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF PRACTICAL TASKS 
FOR THE SUBJECT «DOCUMENTARY ENSURING OF MANAGEMENT» 

Key words: practical training of students; managerial papers; style of the text of doc-
ument. 

Работа по документационному обеспечению управления в организациях строится в 
соответствии с целым рядом нормативных документов, регламентирующих эту сферу 
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деятельности. Так в Администрации и Правительстве Воронежской области действуют 
утвержденные указом губернатора Инструкции по делопроизводству, разработанные в 
соответствии с ГСДОУ и ГОСТ Р6.30-2003.  

Наличие этих документов значительно упрощает подготовку студентов специально-
сти «Государственное и муниципальное управление» по дисциплине «Документационное 
обеспечение управления». Со студентами прочих экономических специальностей эти 
документы рассматриваются в качестве образца для создания аналогичных документов 
в любой коммерческой организации.  

Преподавание данной дисциплины актуально и требует со стороны преподавателя 
большой ответственности в подборе раздаточного материала. Результаты промежуточ-
ного и итогового контроля знаний студентов показывают, что теоретической основы, 
даже хорошо усвоенной, не хватает, чтобы правильно составлять и оформлять докумен-
ты, поэтому основной упор делается на практические занятия, когда студентам предла-
гается ситуация, полностью аналогичная рабочей, и они самостоятельно составляют 
документы, с которыми будут постоянно сталкиваться в процессе трудовой деятельно-
сти. К таким документам в первую очередь относятся служебные письма, аналитические 
справки, докладные и служебные записки, хозяйственные договоры. 

Основная задача составителя документа – предельно четко отразить информацию, 
придающую документу юридическую силу. Изучив на теоретическом занятии состав рек-
визитов документов, их расположение и оформление, студенты приступают к работе с 
текстами. По сути, тексты документов стилистически однотипны, и соответствующими 
упражнениями удается быстро сформировать умение грамотно их составлять. 

Освоение навыков составления деловых текстов начинается с рассмотрения основ-
ных черт официально-делового стиля: это нейтральный тон изложения, когда личный, 
субъективный момент сводится к минимуму; точность и ясность изложения; аргументи-
рованность; логичность. Содержание документа должно отражать реальные деловые 
обстоятельства. Соответственно подбираются задания, понятные студентам. Например, 
студентам предлагается элементарная ситуация: в отделе появилась вакансия замести-
теля начальника отдела. Необходимо подготовить докладную записку на имя генераль-
ного директора с просьбой перевести на эту должность старшего менеджера (ФИО), 
мотивировав свою просьбу. Подготовка такого документа на первоначальном этапе вы-
зывает у студентов определенные трудности. В ходе работы студенты усваивают, что 
лексический состав текста должен быть строго нормирован, любые отступления от язы-
ковых стандартов и нелогичность в построении фраз приведут к недопониманию текста. 

Заданий такого рода разрабатывается несколько, с тем, чтобы рядом сидящие сту-
денты работали самостоятельно и не могли заглядывать в компьютер к соседу. Затем 
все ситуации обязательно разбираются, тексты зачитываются вслух. Совместный анализ 
подготовленных текстов и неоднократное составление аналогичных документов по раз-
личной тематике помогает студентам усвоить правильный стиль данного вида докумен-
тов. 

Постепенно студенты привыкают, что информация в служебных документах переда-
ется с помощью устойчивых речевых оборотов и стандартных выражений, типа: ставим 
Вас в известность.., просим принять соответствующие меры к.., сообщаем Вам … и т.д. 

При указании в тексте цели создания письма или докладной записки студентам ре-
комендуется употреблять такие фразы, как: в целях скорейшего решения вопроса.., во 
избежание конфликтной ситуации.. и т.д. 
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Студенты быстро усваивают, что в письмах-сообщениях принято писать: уведомля-
ем Вас, сообщаем Вам, доводим до Вашего сведения, извещаем Вас, то есть в деловой 
речи не используются личные местоимения первого лица, употребление разнообразных 
глаголов сведено к минимуму. В основном это глаголы со значением долженствования: 
проверить, устранить, утвердить, согласовать, сообщить, выявить и ряд других. 

Одна из интересных разновидностей работ, помогающая формированию умений и 
навыков в составлении текстов документов – это корректировка неправильно, нелогично 
составленных текстов. Вчитываясь в написанное, студенты улавливают нелепости в 
построении фраз, недопустимость использования тех или иных слов. Например, дается 
задание откорректировать следующий текст докладной записки, адресованной вышесто-
ящему руководству: «Я обращаюсь к Вам с этой докладной запиской вот по какому пово-
ду: мы часто проводим контрольные испытания оборудования. А Вы знаете, они требуют 
частой задержки слесарей на сверхурочную работу. И мы сталкиваемся с трудностями – 
бухгалтерия не хочет своевременно оформлять сверхурочные, поэтому Вам необходимо 
срочно разобраться в этом вопросе и принять меры по вышесказанному». 

Тщательный предварительный разбор текста с точки зрения делового стиля, а также 
этических норм, позволяет студентам понять некорректность, неграмотность и просто-
речность формулировок данной докладной записки. В ходе выполнения подобных 
упражнений у студентов воспитывается внимательное отношение к порядку слов в пред-
ложении, что позволяет избежать речевых ошибок, создающих абсурдность высказыва-
ния. Студенты понимают, что даже немотивированный пропуск того или иного члена в 
составе предложения часто нарушает его структуру и приводит к нелепости высказыва-
ния. 

С порядком слов связаны и отдельные текстовые формулы, строго обязательные, 
например, в распорядительной части приказов по основной деятельности: приказываю + 
кому + что сделать + в какие сроки. Прекрасно формулируя этот постулат теоретически, 
при практическом составлении текста многие студенты излагают текст так: Менеджер 
ФИО должен разработать…», нарушая, таким образом, логику построения распоряди-
тельного документа. И только подготовив подряд несколько документов подобного типа, 
студенты усваивают требуемую норму. 

Привыкнуть к официально-деловому стилю студентам помогают также сами форму-
лировки заданий: например, от имени директора ООО «Свет» подготовьте в адрес го-
родского центра занятости населения справку о…». 

На первоначальном этапе не все студенты ориентируются, кто адресат, а кто лицо, 
которое подпишет эту справку. 

Студентам постоянно напоминаются некоторые этикетные особенности делового 
языка: написание местоимений Вы, Вам, Ваше с большой буквы, в качестве вежливого 
обращения к одному лицу; начало письма со слов «Уважаемый» в письмах-приглашени-
ях; использование вежливых фраз в письмах-запросах и такое построение текста, при 
котором получателю было бы легко понять просьбу и ответить на письмо. 

Подготовка ответных писем – существенная часть ведения деловой переписки, по-
этому еще одна разновидность практических работ – подготовка ответа на готовое пись-
мо. При этом практические задания формируют у студентов понимание, что в условиях 
рынка корректно и уважительно составленное письмо-ответ на запрос – это возможность 
обретения нового клиента. Студенты приучаются так формулировать текст, чтобы вы-
звать интерес к «своей» компании, и желание продолжить деловые отношения. 
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Метод анализа подготовленных текстов, обязательно применяемый после каждого 
составления документа, помогает студентам практически закрепить эту делопроизвод-
ственную норму. 

Важным дальнейшим шагом в формировании умений и навыков в подготовке доку-
ментов является взаимная стилистическая правка. Подготовив разные по содержанию, 
но одинаковые по типу (например, приказы) документы, студенты обмениваются работа-
ми и корректируют тексты. Затем зачитываются оба варианта, а группе предоставляется 
возможность мотивированно оценить и выбрать лучший вариант. 

Опыт преподавания дисциплины «ДОУ» подтверждает непреложный факт, что без 
достаточного количества системно разработанных практических заданий, обязательных 
к осознанному выполнению, студент не может приобрести прочных навыков работы с 
управленческими документами. Поэтому студенты работают по индивидуальным зада-
ниям, что обеспечивает качественное усвоение дисциплины. При этом сами задания 
формулируются так, чтобы побуждать студентов к анализу, сравнению, обобщению, к 
стремлению строить фразы текста любого документа не только в строгом соответствии с 
нормативными требованиями, но и логично, корректно, грамотно. 

Клишина Е.А. 
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева 

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ ДЛЯ СТУДЕНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

MIND MAPPING FOR STUDENTS AND LECTURERS 
Key words: Mind maps, mathematics, image, structure, system, mathematical sym-
bolism, perceptual unity. 

Как работникам образования, сферы консервативной, но вместе с тем обязанной 
быть творческой, на курсах повышения квалификации нам было предложено пользо-
ваться интеллект-картами. В данной статье содержится краткий обзор проблем практи-
ческого применения данной методики в преподавании курса предметов математического 
цикла в университете. 

Первой проблемой оказалось само обучение студентов технологии составления ин-
теллект-карт. Помимо личного свободного времени потребовалась к тому же консульта-
ция психологов по поводу ребят, которым было очень сложно преодолеть барьер неже-
лания работать с цветом (ими признавалась только чёрно-белая графика), придумывать 
образы и уж тем более рисовать. После первых успехов, неожиданных и смешных рисун-
ков постепенно напряжение спадало. Так что правило трёх «П»: «принимай», «приме-
няй», «приспосабливай», сформулированные Тони Бьюзеном [1], далось с трудом.  

Кстати, совсем иначе реагируют на составление подобных карт дети среднего 
школьного возраста. Мы наблюдали занятие в 4 классе лицея, когда ребятам предлага-
лось составить интеллект-карту для ответа на вопрос «Как можно описать движение 
объекта?» У этих юных гениев не было проблем ни с карандашами и фломастерами (ими 
набиты портфели до отказа), ни с рисованием. Если не находились слова, то рисунок 
объяснял намерение автора. Так что помимо привычной тройки величин, естественно 
возникла таблица (я с папой на машине в 7 утра были в пункте А, в 8 – пункте B и т.д.), 
траектория движения в «Навигаторе» и пр. Неизвестно, будут ли они применять эти кар-
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ты в дальнейшем, но карты с домашним заданием о планах на лето были восхититель-
ными.  

Вторая проблема выбора между компьютерными и «рукописными» картами реши-
лась легко. Всё зависело от назначения. Для целей самообучения карты рисовались на 
листе бумаги, для презентаций – компьютерные. Очевидно, что нельзя говорить о била-
теральности, если не задействована моторика письма, не придуманы и не нарисованы 
«свои» образы (вместо кликнутых из библиотеки картинок), основанные на личных эмо-
циях, ощущениях. Совсем иное дело, если речь идёт о необходимости доступно изло-
жить другим людям обобщённую структуру понятия, темы, модуля и пр. Тут очень важен 
и шрифт, и компактность (возможность свернуть некоторые ветви), да и, разумеется, 
зрелищность. К нам приходят уставшие студенты, отсидевшие по 2–3 пары.  

Третья проблема конспектирования: составлять интеллект-карту во время лекции 
или после. Следуя логике создателей интеллект-карт, содержание надо глубоко и тща-
тельно обдумывать, ассоциировать структурные элементы и т.д. [2]. Это совершенно 
невозможно во время лекций со строгим регламентом, учебным планом. А если учиты-
вать индивидуальные способности (разные модальности, темпы восприятия, соотноше-
ние взаимодополняющих видов и форм мыслительной деятельности: наглядно-
действенного, наглядно-образного, словесно-логического и абстрактно-логического 
мышления [5]), то тем более только после лекции (но в тот же день). Исключения состав-
ляют те случаи, когда сама лекция – обобщающая и содержит готовую хотя бы радиаль-
ную диаграмму. Хотя и тогда это будет всё-таки другая мыслительная деятельность, не 
заменяющая mind mapping. А карты, составленные самостоятельно, а особенно по во-
просам, отведённым для СРС (Самостоятельная Работа Студента), очень упрощают 
преподавателю проверку теоретической базы. Достаточно предложить заполнить интел-
лект-карту с имеющимся центральным понятием и основными ветвями. Сразу видно, у 
кого «каша в голове», а у кого стройная система. 

Четвёртая проблема состояла в присоединении образов к ключевым словам. С од-
ной стороны, математикам проще всего: ведь мы только с образами и имеем дело. Так 
что математическая символика, безусловно, подходит. Но, как мы поняли, для составле-
ния полноценной интеллект-карты необходимо подключение целостного восприятия [3]. 
А это требует художественных образов, а зачастую прообразов математических понятий 
из приложений. С прообразами проще. Да, мы, зная применение, можем проассоцииро-
вать векторное произведение векторов, например, с каруселью, иллюстрируя формулу 
Эйлера. Логарифмическую спираль – с завитками ракушки улитки, кардиоиду – с рисун-
ком отражённых лучей света в чашке с кофе. Определение градиента – со снежным 
комом, катящимся с горы (где быстрее всего), знак второй производной и форму графика 
функции – с наполненной или перевёрнутой (пустой) чашей, или с улыбкой и её отсут-
ствием и пр. Но если подниматься до действительно высоких художественных образов, 
то тут, увы, поможет только гениальное воображение. Вспомните только образ чистой 
математики – улыбку Чеширского Кота Льюиса Кэролла. А вот образ у А.И. Солженицы-
на: «Для математика в истории 17 года нет ничего неожиданного. Ведь тангенс при девя-
носта градусах, взмыв к бесконечности, тут же рушится в пропасть минус бесконечности. 
Так и Россия, впервые взлетев к невиданной свободе, сейчас же и тут же оборвалась в 
худшую из тираний» [6]. Конечно, потрясающе. Но, не смотря на это, следует помнить, 
что художественные образы всё-таки показывают какую-то отдельную сторону матема-
тических абстракций, для познания бесконечности которых, всей жизни мало.  
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Сегодняшние темпы компьютеризации превышают темпы развития всех других от-
раслей. Современный человек начинает взаимодействовать с компьютером постоянно – 
на работе, дома, в машине и даже в самолете. Компьютеры стремительно внедряются в 
человеческую жизнь, занимая свое место в нашем сознании, а мы зачастую не осознаем 
того, что начинаем во многом зависеть от их работоспособности. Уже сегодня компьюте-
ры отвечают за наведение и запуск ядерных ракет, за банковские переводы многомил-
лионных сумм денег и многие другие системы, ошибки в работе которых дорого обходят-
ся людям. К сожалению даже этим не ограничивается зависимость человека от компью-
тера. Вместе с появлением компьютеров появились компьютерные игры, которые уже 
нашли массу поклонников.  

С совершенствованием компьютеров совершенствовались и игры, привлекая все 
больше и больше людей. На сегодняшний день компьютерная техника достигла такого 
уровня развития, что позволяет программистам разрабатывать очень реалистичные игры 
с графическим и звуковым оформлением [1]. Виртуальные миры – вот та реальность, 
ключом к которой выступают компьютерные игры [2]. 

С развитием компьютерных технологий все доступнее становится для каждого чело-
века не только компьютерная техника, но и сеть Internet. В связи с этим все большую 
популярность приобретают и так называемые онлайн-игры. Их появляется все больше, 
а, соответственно, и людей, играющих в них, становится вес больше. С каждым скачком 
в области компьютерных технологий растет число людей, которых в народе называют 
«компьютерными фанатами» или «геймерами» (от английского «game» – игра). Есть 
люди, которые относятся к компьютерным играм как к отдыху, развлечению, но есть и 
такие, кто буквально живет в компьютерных играх. Основной деятельностью этих людей 
является игра на компьютере, круг социальных контактов у них очень узок, вся другая 
деятельность направлена лишь па выживание, па удовлетворение физиологических 
потребностей, а главное – на удовлетворение потребности в игре на компьютере. Разу-
меется, в полной мере эта характеристика подходит лишь для людей на самом деле 
фанатически увлекающихся компьютерными играми, когда увлеченность близка к пато-
логии. Но, так или иначе, бесспорен тот факт, что феномен психологической зависимости 
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человека от компьютерных онлайн-игр имеет место. Учитывая то, что количество людей, 
попадающих в эту зависимость, растет с каждым днем, этот вопрос требует пристально-
го внимания со стороны психологов. В последнее время ученые занялись этим феноме-
ном вплотную, в этой сфере ведутся исследования, пишутся диссертации. 

Многие пользователи ролевых онлайн-игр игр, независимо от того, сформирована у 
них психологическая зависимость от компьютерных игр или нет, проводят в них очень 
большое количество времени. Онлайн-игры предлагают множество возможностей игро-
кам. Они знакомятся там, общаются, ссорятся и мирятся, проживают целую жизнь. Что 
же заставляет человека проводить столько времени за компьютером, а не предпочесть 
ему реальную жизнь? Какие опасности подстерегают его, когда он играет в компьютер-
ные игры? Какие сложности ждут его здесь? Прежде всего, говорит Клячкина Н.Л.: в вир-
туальном мире может возникнуть виртуальная ответственность – то есть виртуальный 
мир позволяет убежать от ответственности в другой, третий, десятый в вереницу вирту-
альных миров [4]. 

Проблема данного исследования заключается в недостаточной степени изученности 
самосознания геймеров. В чем состоят различия в самосознании людей, играющих в 
онлайн-игры, и людей, не играющих в них. Целью работы является выявление особенно-
стей самосознания геймера. Объект исследования: самосознание личности. Предметом 
исследования является особенности самосознания геймера. 

Важное следствие физической непредставленное человека в текстовой коммуника-
ции, по словам Тимофеевой Е.А. – возможность создавать о себе любое впечатление по 
своему выбору. «В виртуальной среде вы вообще можете быть кем хотите, выглядеть 
как угодно, быть существом любого пола по выбору, словом, у вас нет ограничений ха-
рактерных для материального мира» [5]. Анонимность общения в Интернете обогащает 
возможности самопрезентации человека, предоставляя ему возможность не просто со-
здавать о себе впечатление по своему выбору, но и быть тем, кем он захочет. То есть, 
особенности коммуникации в Интернете позволяют человеку конструировать свою иден-
тичность по своему выбору. Онлайн-игра предоставляет в этом смысле дополнительные 
возможности, предлагая человеку выбрать также и визуально представленный внешний 
облик, который может не иметь абсолютно ничего общего с реальным образом этого 
человека. 

В текстовой коммуникации в Интернете люди часто создают себе так называемые 
«виртуальные личности», описывая себя определенным образом. Это проще всего сде-
лать в онлайн-игре. Виртуальная личность наделяется именем, часто псевдонимом. 
Псевдоним называется «nick» (от «nickname» – псевдоним). Из «ников»; встречаемых в 
сети, можно составить целую портретную галерею. Есть здесь литературные персонажи, 
есть социальные статусы, есть термины бытовой и вычислительной техники... Нередко 
встречаются и имена собственные и производные от них клички. Об этом много пишет 
Клячкина Н.Л. [3]. 

Анализ различных форм общения в Интернет позволяет сделать вывод о том, что 
Интернет, благодаря его особенностям, является удобным средством для изучения 
идентичности и самосознания. В качестве таких особенностей различные авторы выде-
ляют анонимность, доступность, невидимость, множественность, безопасность, простоту 
использования. Благодаря этому восприятие человека человеком становится отделен-
ным от базовых категорий социального познания, которые выражены во внешнем обли-
ке, таких, как пол, раса, возраст и принадлежность к определенному социальному слою. 
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Это порождает два ряда феноменов: во-первых, в Интернете становится возможным 
конструирование виртуальных личностей; во-вторых, благодаря отличиям реального 
общения, от виртуального становится возможной Интернет-зависимость. 

Существует несколько точек зрения на потребность в создании человеком виртуаль-
ных образов. Одна из них сводится к тому, что нереальные образы создают те люди, 
которые в реальной жизни социального признания не получают, что в реальной жизни у 
таких людей могут существовать определенные трудности в общении, которые снижают 
их удовлетворенность реальным общением. Представители другой точки зрения предпо-
лагают, что желание конструировать виртуальные личности может быть связано с тем, 
что реальность не предоставляет возможностей для реализации различных аспектов 
«Я», или же, что действительность может быть слишком «ролевой», слишком норматив-
ной. Это порождает у человека желание преодолеть нормативность, что ведет к констру-
ированию ненормативных виртуальных личностей. Также гипотетическим объяснением 
того, почему одни люди конструируют виртуальные личности, а другие – нет, может 
быть, степень социальной ригидности личности. И, наконец, виртуальные личности могут 
выполнять функцию самоверификации, когда подросток переживает кризис идентично-
сти, то есть конструирование виртуальных личностей может носить возрастной характер 
и быть связана с самоопределением. 

Конструирование виртуальных личностей наиболее доступно в онлайн-играх, кото-
рые обладают следующими характеристиками: анонимность, разнообразие предостав-
ляемых возможностей, в том числе и возможность интерактивного общения с другими 
игроками. Онлайн-игра создает наиболее полную иллюзию «проживания», таким обра-
зом оказывая максимальное влияние на самосознание геймера. То, какими особенно-
стями обладает самосознание людей, конструирующих виртуальные личности – и есть 
предмет данного исследования.  

С каждым скачком в области компьютерных технологий растет число геймеров. Про-
блема данного исследования заключается в недостаточной степени изученности самосо-
знания геймеров. В чем состоят различия в самосознании людей, играющих в онлайн-
игры, и людей, не играющих в них. 

Самосознание геймера отличается от самосознания человека, не играющего в он-
лайн-игры, по следующим характеристикам: самопонимание и самопринятие, что обу-
словлено такими характеристиками онлайн-игры, как анонимность и широта предостав-
ляемых возможностей. 

Тем не менее, вопрос о влиянии ролевых онлайн-игр на самосознание человека тре-
бует более глубокой разработки, поскольку в данном исследовании мы не имели воз-
можности охватить все аспекты данного феномена. 

Бесспорен тот факт, что феномен психологической зависимости человека от компь-
ютерных онлайн-игр имеет место быть. Учитывая то, что количество людей, попадающих 
в эту зависимость, растет с каждым днем, этот вопрос требует пристального внимания со 
стороны психологов. 
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PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF LANGUAGES 
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Психолингвистика как область лингвистики изучает язык, прежде всего как феномен 
психики. С точки зрения психолингвистики, язык существует в той мере, в какой суще-
ствует внутренний мир говорящего и слушающего, пишушего и читающего. Поэтому 
психолингвистика не занимается изучением «мертвых» языков – таких как старославян-
ский или греческий, где нам доступны лишь тексты, но не психические миры от их созда-
телей. 

Психолингвистика – наука о закономерностях порождения и восприятия речевых вы-
сказываний. Она изучает процессы речеобразования, а также восприятия и формирова-
ния речи в их соотнесенности с системой языка. Психолингвистика по предмету исследо-
вания близка к лингвистике, а по методам исследования ближе к психологии.  

Она возникла в связи с необходимостью дать теоретическое осмысление ряду прак-
тических задач, для решения которых чисто лингвистический подход, связанный с анали-
зом текста, а не говорящего человека, оказался недостаточным (обучение родному, а 
особенно – иностранному языку; речевое воспитание дошкольников и вопросы логопе-
дии; клиника центрально – мозговых речевых нарушений; проблемы речевого воздей-
ствия, в особенности в пропаганде и деятельности средств массовой информации; авиа-
ционная и космическая психология; судебная психология и криминалистика, например, 
распознание людей по особенностям их речи; проблемы машинного перевода, речевого 
ввода информации в компьютер и др. 

Языкознание (лингвистика) традиционно понимается как наука о языке как средстве 
общения. Объектом лингвистики является речевая деятельность (речевые акты, рече-
вые реакции). Во-первых, изменилось само понимание языка. Если раньше в центре 
интересов лингвиста стояли сами языковые средства (фонетические, лексические), то 
теперь все эти средства являются формальными операторами, с помощью которых че-
ловек осуществляет процесс общения. 

Во-вторых, лингвистика стала больше уделять внимание изучению текста. 
Текст выполняет в общении функцию структурации деятельности. Текст несет в себе 

представление о затексте как своей референтной основе и содержит в себе подтекст как 
неявный смысл. Слово как основной элемент системы языка может выполнять функцию 



116 

текста, но в целом семантика слова задается речевым контекстом, в котором оно нахо-
дится. 

Чрезвычайная близость психолингвистики и языкознания создает проблему разгра-
ничения психолингвистических и языковых единиц. Языковые единицы – прежде всего 
инварианты различных моделей описания языка, они соотносятся с языком, нормой, 
языковым стандартом. 

Психолингвистические единицы – это «речевые действия и операции, находящиеся 
друг с другом в иерархических отношениях» [Леонтьев, 1999, 56]. Текст как объединение 
высказываний отражает образ мира автора. Обладает свойством отображения отноше-
ния автора к действительности. Воспринимая текст, читатель включает его в свою си-
стему представлений о мире. 

Психолингвистика рассматривает большее число взаимосвязанных фактором разви-
тия и функционирования языка, чем классическое общее языкознание. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ  
С ДОШКОЛЬНИКАМИ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТЫ 

INNOVATIVE METHODS  
OF WORK WITH CHILDREN UNDER SCHOOL AGE USING PROJECTS 

Key words: under school establishment, projects, patriotism, innovations, personality. 
Дошкольное образовательное учреждение – один из социальных институтов, отве-

чающий на важнейшие, жизнеобеспечивающие запросы общества. Применение иннова-
ционных подходов к воспитательному и образовательному процессу в дошкольном 
учреждении является важным условием совершенствования системы дошкольного обра-
зования. 

Дошкольные учреждения, применяя инновационные образовательные технологии, 
имеют возможность совершенствовать свою деятельность по воспитанию и обучению 
дошкольников и добиваться более высоких результатов в работе, что позволяет повы-
шать качество образования на начальной его ступени. Без нововведений, без примене-
ния новых методов и подходов невозможно качественное развитие детских дошкольных 
учреждений. 

Центральным звеном образовательной системы является педагог. Именно он со-
вершенствует свои методы работы с детьми, применяет новые разработки в процессе 
воспитания и обучения, совершенствует приемы преподнесения детям того или иного 
образовательного материала. 
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В процессе совершенствования форм методической работы с педагогическим кол-
лективом, направленном на повышение профессиональной компетентности воспитате-
лей, в нашем дошкольном учреждении стали повсеместно применять проектный метод. 

Проектирование, как творческий вид деятельности педагогов, позволяет достаточно 
точно сформулировать цели, задачи предстоящей деятельности, проанализировать и 
систематизировать совокупность наличных и необходимых средств, обеспечивающих 
оптимальные пути достижения желаемого результата, а самое главное – раскрывают 
возможности для педагогического творчества. 

Осознать свои творческие возможности и применять их в работе с детьми может не 
каждый педагог. Многим воспитателям была необходима помощь при собственном твор-
ческом раскрытии, более того помощь была необходима и в нахождении этому примене-
ния в общей работе всего детского сада. 

Педагогический коллектив столкнулся с проблемой нехватки знаний и умений мето-
дически грамотно построить взаимодействие с детским и родительским коллективами по 
изучаемой проблеме. Именно этот факт подтолкнул педагогов к осознанию того, что есть 
необходимость учиться или самообразовываться. Исходя из этого, в нашем дошкольном 
учреждении приветствуется и поощряется самообразование воспитателей, посещение 
семинаров, практикумов и тренингов, направленных на совершенствование образова-
тельной деятельности в ДОУ, а также на изучение проектного метода. 

Инновационная деятельность реализуется через групповые тематические проекты, 
которые направлены на работу педагога с детьми по основным разделам программы 
воспитания и обучения в детском саду. Проект может быть скорректирован и дополнен 
методическими разработками других воспитателей. Таким образом, происходит переда-
ча опыта и идей между воспитателями в детском саду и в воспитательно-образователь-
ный процесс внедряется все самое интересное. 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в Рос-
сийском государстве были чертой национального характера. Но в силу последних пере-
мен все более заметной стала утрата нашим обществом традиционного российского 
патриотического сознания. 

В связи с этим мы решили осуществить проект «Юные кадеты». 
Патриотизм – сложное и высокое человеческое чувство, оно так многогранно по сво-

ему содержанию, что неопределимо несколькими словами. Это и любовь к родным и 
близким людям, и к малой Родине, и гордость за свой народ. Поэтому патриотическое 
воспитание неотъемлемо связано с ознакомлением окружающего нас мира. 

Целью проекта стало воспитание патриотизма у старших дошкольников, чувства гор-
дости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи проекта: 
– осуществлять работу по патриотическому воспитанию дошкольников, формировать 

гражданскую позицию, чувство любви к Родине; 
– формирование представлений о нравственности в рамках освоения понятий «доб-

ро и зло», «правда и ложь», «честь и бесчестье»; 
– изучение элементарных правил поведения воспитанника – кадета. 
– воспитание доброты, милосердия, взаимоуважения, бережного отношения к окру-

жающему миру; 
– развитие инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в принятии 

решений и настойчивости в их выполнении 
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– обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с произведениями ху-
дожественной литературы и музыки военных лет, проводить работу с родителями, при-
влекая их к патриотическому воспитанию в семье. 

Изучение проектной деятельности опытных педагогов позволяет передавать опыт 
более молодым и менее опытным воспитателям. Внедрение инновационных подходов в 
воспитательно-образовательный процесс ДОУ позволяет найти подход к каждому ребен-
ку, выявлять его таланы и способствовать развитию личности.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

INNOVATIVE TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF MODERN EDUCATION 
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Желание быть на шаг впереди, всегда находиться в постоянном творческом поиске – 
все это условия развития современного образования, в основе котороголежат инноваци-
онные процессы. Без инновацийсегодня нет образования, нет современного его каче-
ства.Состояние образования в современном 20-м веке мире сложно и противоречиво.  

Место образования в жизни общества определяется той ролью, которую играют в 
общественном развитии знания людей, их опыт, умения, навыки, и личностные качества. 
Изменения в сфере образования неразрывно связаны с процессами, происходящими в 
социально-политической и экономической жизни мирового сообщества. Поэтому попыта-
емся выделить и охарактеризовать основные инновационные тенденции современного 
образования. 

Что же такое инновация? Это некое новшество, которое требует изменения образа 
деятельности и стиля мышления, после чего улучшаются результаты труда. Под иннова-
цией понимается любая новая идея, новый метод или новый проект, который намеренно 
вводится в систему традиционного образования. Инновация чем-то сродни новаторству, 
и так же предполагает наличие у человека (в данном случае у учителя) устойчивой моти-
вации к совершению тех или иных преобразований. Естественно, пока не все педагоги 
готовы действовать в таком режиме, но учителя-новаторы были всегда. И в наши дни их 
роль неизмеримо выросла. 

Одна из важнейших сторон инновационного образования – это информационная 
компетентность. Как считает Михаил Бершадский, профессор кафедры образовательной 
технологии Академии повышения квалификации работников образования, «система 
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образования, на которую возложена обязанность подготовки новых поколений к жизни в 
информационно перенасыщенной среде, вынуждена пересматривать образовательные 
идеалы прошлого, ставя задачи, соответствующие новым потребностям». И здесь, как 
нигде более, актуален вопрос технической оснащенности современной системы образо-
вания, в частности, подключение школ к всемирной сети интернет. Поэтому определяю-
щая роль в развитии современных систем обучения отводится образовательным техно-
логиям, применение которых поможет школьникам увеличить глубину и полноту перера-
ботки информации, объем которой возрастает гигантскими темпами. 

Приобретение новых знаний, информации, умений, навыков, ведет ихк постоянному 
обновлению.Основной тенденцией современного образования является постепенное 
смещение от прямого обучения к индивидуальному контакту со студентами. Ключевые 
лекции и семинарские занятия остаются, конечно, незаменимыми, однако существенная 
часть учебного процесса может проходить во время индивидуальных консультаций с 
преподавателями по конкретным темам или проблемам. 

Функции современной системы образования выполняют самые различные социаль-
ные институты, а не только школы и ВУЗы. Важнейшие образовательные функции берут 
на себя предприятия. Так, крупные промышленные предприятия в своем составе имеют 
подразделения, занимающиеся подготовкой и ᴨереподготовкойрабочих кадров.  

Принципиальное отличие этой новой системы от традиционной заключается в ее 
технологической базе. Именно технологический базис новых информационных техноло-
гий позволяет реализовать одно из главных преимуществ новой современной образова-
тельной системы – обучение на расстоянии или, как его называют иначе, дистанционное. 

Новая концепция современного образования предусматривает индивидуализирован-
ный характеробучения, который позволяет учитывать возможности каждого конкретного 
человека и способствовать его самореализации и развитию.  

Перечисленныеинновационные тенденции определяют основные направления в 
развитии новой современной образовательной системы. В современной России система 
образования непрерывно развивается и для нее характерно постоянное обновление и 
саморазвитие. Особенно мощный инновационный процесс охватил российскую систему 
образования в 1980–90-е годы. Вместо прежней единой и единообразной школы стали 
появляться гимназии, лицеи, колледжи, школы разных профилей и направлений. Появи-
лись международные школы и университеты, частные школы и вузы. Вместо институтов 
и специализированных высших училищ (военных, гражданской авиации, искусства) ос-
новными высшими учебными заведениями стали преимущественно университет и ака-
демия. 

Сегодня знания необходимо рассматривать как процесс, а не только как резуль-
тат.Иными словами, можно сказать, что целью современного образования является 
создание условий для развития и самореализации каждой личности, формирование 
поколения, способного учиться на протяжении жизни.  
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В последние годы в отечественной научной литературе широко обсуждается вопрос 

о необходимости укрепления института семьи. Как отмечает Н.В. Богачёва, «самоутвер-
ждение и автономность как наиболее важные принципы современной жизни ведут к раз-
рушению традиционных устоев семьи» [1, с. 3]. Серьёзно затронули эти изменения и 
Россию. В конечном итоге это привело к малодетности наших семей. Согласно приве-
денным социологическим исследованиям малодетность сегодня становится жизненной 
нормой: многие родители не стремятся завести второго ребёнка, ссылаясь на недостаток 
материальных средств, времени сил [2, с. 38].  

 У подрастающего поколения меняется система ценностных ориентаций на создание 
семьи. Как результат мы имеем «снижение репродуктивных установок; низкий престиж 
материнства и отцовства; направленность выбора супругов на бездетную семью; созда-
ние иллюзии «новых» форм семьи и др.» [3, с. 20].  

 Современные психологи и педагоги с тревогой пишут об ослаблении в последние 
годы родительского внимания к детям, которое называют «дефицитом родительской 
любви». Сложившаяся ситуация усугубляется низким уровнем педагогической культуры 
многих родителей, их неумением, а подчас и нежеланием серьёзно и вдумчиво зани-
маться воспитанием собственных детей. Именно дефицит любви и отсутствие знаний о 
воспитании и развитии ребёнка приводят к таким печальным явлениям современной 
действительности, как падение уровня физического и психологического здоровья детей, 
понижение их интеллектуального потенциала и уровня духовно-нравственных ценностей.  

 В решении вопросов подготовки семьянина, детский сад играет ведущую роль, так 
как обладает большими возможностями проведения систематической, целенаправлен-
ной работы по формированию семейных ценностей у старших дошкольников и родите-
лей путем оказания помощи семье, формированию общественного мнения взрослых и 
молодежи о высочайшей ценности семьи.  

Именно в детском саду, в подготовительной группе должны закладывается те осно-
вы, которые так необходимы человеку для успешной семейной жизни.  

И.А. Арабов писал: «…. Только детский сад и школа в состоянии оценить глубину 
возникшего противоречия во взаимоотношениях общества и молодежи во взглядах на 
семейную жизнь» [4, с. 31]. 

В связи с этим возникает необходимость в планомерной, систематической, целена-
правленной психолого-педагогической работы над формированием семейных ценностей 
у самих родителей и их детей, начиная с детского сада. 
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Детский сад испытывает сейчас много трудностей, связанных с этой темой и на 
практике почти не уделяется внимание созданию условий, способствующих формирова-
нию семейных ценностей у старших дошкольников. Причин подобных неудач много. 
Одна из основных – отсутствие профессиональной компетентной подготовки воспитате-
лей [4, с. 6]. 

В связи с этим формирование у детей и их родителей семейных ценностей является 
не только социальной задачей, но и педагогической проблемой. Одним из продуктивных 
путей формирования ценностного отношения к семейной жизни считаю ведение целена-
правленной кружковой деятельности. Это отмечают многие психологи, ученые и педаго-
ги: П.П .Блонский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, и др. [5, с. 13]. 

Использование различных методов и форм при проведении занятий способствует 
формированию интереса старших дошкольников и родителей к рассмотрению и изуче-
нию семейных тем, путем изучения основ фамилистики, формирования нравственных 
понятий, относящихся к сфере брачно-семейных отношений, воспитания осознанного 
отношения к семье как к ценности, а также развития стремления самосовершенствова-
нию себя как семьянина. 

Таким образом, одной из важных задач воспитателя в детском саду является «про-
буждение духовных сил растущего человека и родителей , способных противостоять 
бездуховности и цинизму». Поэтому так необходимы сегодня фамилистические занятия, 
воспитывающие уважение к национальным семейным ценностям. 
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В настоящее время всё чаще поднимается вопрос о применении современных тех-
нологий в ДОУ, так как внедрение инноваций в работе детского сада представляет собой 
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важнейшее условие совершенствования системы дошкольного образования. В центре 
внимания педагогов находится ребёнок, его личность, неповторимый внутренний мир. 
Целевым ориентиром системы дошкольного образования на современном этапе являет-
ся «социальный портрет» дошкольника, который включает в себя такие интегративные 
качества, как: 

 любознательность и активность; 
 овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 
 способность решать интеллектуальные и личностные проблемы, адекватные 

возрасту. 
Сегодня выбор методов и форм организации воспитательно-образовательного про-

цесса должен максимального соответствовать поставленной цели развития личности 
ребенка. Исследователями доказано, что развитие личности ребенка происходит в про-
цессе его собственной деятельности, тогда как воспитание и обучение успешно реализу-
ется в процессе деятельности совместной [1]. Данное положение объясняет необходи-
мость использования образовательных технологий, основанных на деятельностном 
подходе, в результате которого реализуется активная самостоятельная и совместная 
деятельность детей по усвоению новых знаний. 

В работе с детьми шести лет нами используется технология интерактивного обуче-
ния «Соты». Данная технология дает возможность одновременно реализовывать позна-
вательные, коммуникативно-развивающие и социально-ориентационные аспекты обра-
зовательного процесса, что позволяет педагогу решать комплекс обучающих задач за 
более короткое время и с более высоким качеством усвоения материала. Основная идея 
технологии состоит в том, что дети работают в микрогруппах и выполняют конкретные 
задания, обмениваясь информацией. В результате они получают новые сведения об 
изучаемом явлении, процессе или предмете друг от друга. Взаимное обучение является 
одним из самых эффективных способов усвоения информации и применения на практике 
полученных навыков и умений. В ходе использования технологии дети учатся задавать 
вопросы, слушать, общаться, узнавать новое. [2]  

Любая интерактивная технология сочетает в себе поэтапное выполнение действий. 
Технологическая карта помогает воспитателю планировать свою деятельность и дея-
тельность детей на каждом этапе. 

Технологическая карта интерактивного обучения дошкольников. 
Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Мотивационный Создает игровую или проблемную ситу-
ацию для постановки цели. 

Осознают поставленную цель. При-
нимают предложенную ситуацию 

Организационный Помогает детям распределиться на 
малые группы (пары, тройки, команды 
по желанию и интересам, в зависимости 
от поставленной цели). Уточняет прави-
ла и нормы сотрудничества (взаимодей-
ствия) 

Распределяются на малые группы 
(пары, тройки, команды). 
Осознают нормы и правила сотрудни-
чества (взаимодействия) 

Деятельностный Активизирует необходимые знания 
детей. Побуждает к конструктивному 
взаимодействию. Косвенно управляет 

Активизируют необходимые знания. 
Активно взаимодействуют в малых 
группах. Выполняют задания. Выра-



123 

процессом достижения цели (поддержи-
вает мотивацию, вносит корректировки) 

батывают новые знания и умения, 
достигают цели. 

Итоговый Помогает соотнести результаты дея-
тельности с поставленными задачами, 
обобщить результаты и сформулиро-
вать выводы. 
Организует рефлексию, дает общую 
оценку деятельности детей. Обеспечи-
вает возможность использования полу-
ченных знаний в повседневной жизни. 

Соотносят полученные результаты с 
поставленными задачами и формули-
руют выводы на основе умозаключе-
ний. Проводят анализ работы в ма-
лых группах (взаимо- и самоанализ. 
Присваивают новые знания и умения. 

Визуально технология «Соты» представляет собой панно, изображающее ячейки сот. 
В центральной ячейке сот находится табличка-тема, вокруг которой располагаются кар-
точки с заданиями разного уровня сложности. Использование данной технологии пред-
полагает индивидуальную работу, работу в парах и малых группах. 

Для повышения эффективности работы в малой группе были разработаны следую-
щие правила взаимодействия: 

 участвуют все без исключения; 
 нужно слушать внимательно. Нельзя перебивать выступающего; 
 если что-то непонятно – задавай вопрос; 
 если трудно – попроси помощи; 
 сообщать группе только общее решение; 
 нельзя повторять уже сказанное; 
 главная цель – найти лучшее, правильное решение. 
Технология «Соты» имеет множество вариантов: 
a) Вариант «Логическая цепочка». В «Соты» в случайном порядке вкладываются 

карточки с зарисованными терминами или понятиями по теме. Детям предлагается уста-
новить логическую последовательность и рассказать о ней. 

b) Вариант «Систематизация». В центральную ячейку помещается карточка- тема. 
Детям предлагается высказывать слова или словосочетания, которые на их взгляд свя-
заны с данной темой. Все идеи зарисовываются, помещаются в ячейки сот. Затем сов-
местно устанавливаются связи между понятиями и идеями. 

c) Вариант «Мозговой штурм». Зарисовкой в центральной ячейке обозначается 
проблема мозгового штурма. Проводится мозговой штурм, предварительно определяют-
ся правила проведения. Дети зарисовывают идеи, помещают в ячейки сот. Полученный 
перечень упорядочивается. Все идеи рассматриваются, обсуждаются. 

d) Вариант «Хорошо – плохо». В центральную ячейку помещается карточка – тема. 
Дети высказывают своё мнение. Все идеи фиксируются и зарисовываются в ячейках сот 
справа и слева от центральной ячейки. Проходит обсуждение. 

Технология «Соты» позволяет раскрывать тему в нескольких вариантах. Визуализа-
ция материала обеспечивает наглядность, четкость восприятия и понимания, возмож-
ность многократного обращения к представленной информации, сравнивания ее с 
предыдущей и последующей информацией. 
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В настоящее время с появлением новых методов и критериев оценки и возросшей 

популярностью проверки знаний студентов с помощью компьютерных тестов, очередное 
обращение к категории оценки было бы интересным и весьма актуальным интересным. 
Попробуем рассмотреть природу понятия «оценка», её семантику, а также классифици-
ровать основные средства выражения оценки в современном английском и русском язы-
ках. 

Если мы обратимся к категории оценки, то можем заметить, что категория оценки – 
это совокупность разноуровневых языковых единиц, объединенных оценочной семанти-
кой и выражающих положительное или отрицательное отношение автора к содержанию 
речи. К данной категории обращались и обращаются многие исследователи в области 
лексикологии, стилистики и лингвистики.  

Следует отметить, что различные источники трактуют термин «оценка» по-разному. 
В словаре лингвистических терминов «оценка» – это суждение говорящего, его от-

ношение – одобрение или неодобрение, желание, поощрение и т.п. [53]. 
Н.В. Ильина определяет «оценку» как «умственный акт, являющийся результатом 

взаимодействия человека с окружающей его действительностью. Человек оценивает 
способность того или иного объекта удовлетворять его потребности, желания, интересы 
или цели. Найдя предмет или его свойство полезным, приятным, добрым, красивым и 
т.п., он совершает оценку» [28, с. 63]. 

Оценка связана с понятием ценности. Любые предметы, которые человек использует 
в своей практической деятельности, становятся предметом его оценки, поскольку пред-
ставляют ценность для человека и, соответственно, эта ценность их для него обуславли-
вает выражение этих объектов в языке.  

Или, как говорит Т.Г. Бочоришвили, «любая оценка есть результат психической опе-
рации оценивания» [8, с. 96]. Эта операция состоит в том, что субъект оценки соотносит 
объект оценки (предмет, ситуацию, факт действительности) с имеющимся у него в со-
знании эталоном. В результате этого процесса объект оценки «размещается» на некото-
рой шкале между «плюсом и минусом», то есть, между «очень хорошо» и «очень плохо». 
Далее результат оценки находит свое словесное выражение.  

Соответственно, если подытожить все вышесказанное, можно отметить, что позна-
вая мир и взаимосвязь реального мира в практической деятельности, человек не просто 
отражает явления действительности и их признаки и качества, но одновременно отража-
ет свое отношение к реальной действительности, причем отношение человека к предме-
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там, явлениям обусловлено конкретным историческим состоянием практики. И категория 
оценки выражает отношение говорящего к объекту действительности в зависимости от 
того, насколько удовлетворены его потребности, желания, интересы или цели.  

Важнейшей особенностью оценки является то, что в ней всегда присутствует субъек-
тивный фактор, взаимодействующий с объективным. Оценочное высказывание, даже 
если в нем прямо не выражен субъект оценки, подразумевает ценностное отношение 
между субъектом и объектом.  

Субъективный компонент связан с возможностью положительного или отрицательно-
го отношения субъекта оценки к ее объекту.  

В зависимости от наличия в оценочном суждении эмотивного компонента разграни-
чивают эмоциональную и рациональную оценку. Первая предполагает непосредствен-
ную реакцию на объект, характеризуется экспрессивностью и обычно выражается меж-
дометием или аффективным словом. Рациональная оценка опирается на социальные 
стереотипы и выражается оценочным суждением [36]. 

Следует отметить, что субъект оценки выражает свое отношение об объекте оценки 
и при этом опирается на нормативные, стереотипные представления об объекте и шкалу 
оценок, на которой расположены присущие объекту признаки. «Нормы строятся на упро-
чении связи между мотивами оценки и самой оценкой. Отношение к ним дает наиболее 
объективное основание для ценностного суждения, способное устранить или ослабить 
роль субъективного фактора» [45, с. 126].  

Таким образом, ценность и система ценностей, определяющие отношения человека 
к экономическим, политическим, моральным, эстетическим сферам жизни общества, не 
являются чем-то постоянным, константным, они развиваются вместе с обществом и 
изменяются вместе с ним. То есть ценности изменяются в процессе изменения челове-
ком объектов оценки в нужном направлении посредством общественно-практической 
деятельности. 

Говоря о позитивной и негативной оценке, можно обратиться в качестве примера к 
политическому дискурсу, и привести несколько примеров положительной и отрицатель-
ной оценки людей и событий.  

Позитивная и негативная оценка может выражаться как эксплицитно, так и импли-
цитно.  

Эксплицитная положительная и отрицательная оценка в политическом дискурсе ре-
ализуется через конкретное слово, несущее положительно-оценочное отрицательно-
оценочное значение, а также при помощи аффиксов и грамматических показателей 
утверждения и отрицания, которые меняют нейтральное значение слова на положитель-
но-оценочное и отрицательно-оценочное [3: 25]. 

Основной единицей языковой реализации оценки является слово. Так, в английском 
языке отрицательно-оценочное значение наблюдается в словах с суффиксом –eer. 
Этот суффикс обозначает лицо, занимающееся какой-либо деятельностью, причем 
может характеризовать данное лицо с отрицательной стороны. Примерами могут служть 
слова sonneteer – стихоплет, profiteer – спекулянт): 

«…Defending MPs' excessive expense claims by talking about their low salaries is there-
fore to miss the point entirely: they are volunteers, not profiteers, in what should be the service 
of the social good» («The Daily Telegraph»). 

«Profiteer is one who makes what is considered an unreasonable profit especially on the 
sale of essential goods during times of emergency». 
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Интерес представляют также суффиксы -iste и -isme. Эти суффиксы можно назвать 
«интернациональными», так как они есть и в других языках, например, в русском языке: 
марксист – марксизм, во французском: marxiste – marxisme. Особенно много таких слов, 
образованных от основ имен собственных, в языке прессы, так как суффикс -iste образу-
ет существительные, которые обозначают человека, принадлежащего к какому-либо 
политическому, литературному течению.  

Образующий абстрактные существительные суффикс tion очень часто встречается в 
статьях на политическую тематику. Иллюстрацией послужат следующие примеры: The 
red tape and corruption have grown unbearable, complains Natasha Fiodorovna (not her real 
name), who backed reintegration with Russia «The Economist». 

Суффикс er, обозначающий человека, приверженца определенной идеи или лицо, 
выполняющее некое действие, равным образом популярен в статьях на социально-
политические темы. Вот строка из статьи о присоединении Крыма к Российской Федера-
ции, с характерной для Западной прессы оценочной окраской. Former supporters of the 
annexation now sound sombre «The Economist».  

Оценка создается в оценочном акте и реализуется с помощью языковых единиц. 
Именно слово выступает тем знаком, в котором фиксируются ценности социума.  
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WORKING ON LITERARY TEXTS IN THE CONTEXT  
OF MULTILINGUALISM TO TRAIN SPECIALISTS 

OF CREATIVE UNIVERSITIES 

Kazakhstan should be regarded by the world as a 
highly literate country, people of which speak three 
languages: Kazakh as national, Russian as across-
national language and English as a language of 
successful integration into global economy.  

Nazarbayev N.A. 

In the modern world, due to the nation self-determination processes, creation of multina-
tional states and active migration, the language issue has become the important task of our 
country. To speak one language today is neither professional nor beneficial both for a person 
and his nation. Multilingualism and multilingual teaching of languages is absolutely necessary, 
caused by time, since the whole world is cosmopolitan and multilingual.  

In all educational institutions of the country, Kazakhstan Strategies 2030 provides the edu-
cational policy and helps to mold personalities in terms of the trinity of Kazakh, Russian and 
English languages and cultures. 

A modern Kazakhstan is сcould speak at least three languages: Kazakh as a national, 
Russian as across-national language, and English as the language for business, economy and 
information. Kazakh languages trengthens the ethnic self-identification, thus facilitates a suc-
cessful civil integration. Russian language is a huge source of scientific and technical infor-
mation with lots of journalistic writings and its classical literature. English language is required 
for the contemporary labor market in the world community, it provides professional mobility, 
communicative competence and freedom for creative specialists. 

Any self-respecting specialist, including culture specialists, should speak at least three lan-
guages. Culture and art representatives create nation’s portrait.  

Multilingual studying is recognized as the targeted inclusion to the world culture by means 
of several languages, when studied languages serve as theme to grasp special assessments 
area, to learn cultural, historical and social experience of different nations and countries.  

In higher educational institutions of Kazakhstan, Russian school graduates learn Kazakh. 
Russian and English are taught as foreign languages. While studying languages,mainly 
adapted texts are used for reading and analyzing, butin the creative educational institution, we 
consider the work on literary texts to be valuable. 

And it affects the practical activity of teachers in our institution (KazNUI, Astana). Thus, 
Kazakh lessons include work onpoetic texts of Abai, M.Makatayev, T.Moldagaliyeva, stories of 
I. Altynsarin Russian lessons include work overstories of A.P. Zhekhov, A. Exupery, English 
lessons include works of John Ronald Reuel Tolkien, «The Hobbit», Jerome David Salinger, 
«Catcher in the Rye», Oscar Wilde»The selfish Giant», Charlotte Bronte «Jane Eyre». 

We think that detailed study of a language can be reached by reading and comprehension 
of the literary texts in original. Future actors, directors, scriptwriters, critics, musicians, artists 



128 

have an opportunity to touch the works of Kazakh, Russian and world classical literature, main-
ly, at professional language (Kazakh, Russian and English) lessons. The challenge of a teacher 
is to help students «to understand writer’s literary world through literary texts.» There is a due 
cause for this necessity: while working on dramatic characters of Russian classics, students 
can’t always see the depth of ideological meaning of the literary text, and their stage interpreta-
tion does not always correspond to author’s idea. 

Our particular interest was excited by methodological approach to the use of the literary 
text at the lessons of Russian as foreign, research of Professor N.V.Kulibina According to 
N.V.Kulibina «Literary texts attract teachers and resource teachers with their possibility to teach 
Russian by perfect Russian speech examples, thus revealing its richness, beauty, flexibility and 
accuracy, to introduce the culture of this language-speaking country to students, stimulate 
interest to the subject of studies. Various educational tasks are performed with the literary texts 
materials, from practical language tasks to skills of complex philological analysis of art works.  

Among communicative and practical purposes of the literary text in teaching Russian, we 
focus on teaching the fiction reading. Customary types of the literary text philological analysis -
literary, linguistic, stylistic, and their combination (for example, linguostylistic) – are the method-
ical (applied) versions of fiction theoretical research from the perspective of literary studies, 
linguistics and stylistics of the literary speech. Initially, they differ in their orientation, perspec-
tive to the artwork, separation of its different elements as the analysis units, but it is ever study-
ing the literary text. 

Literary text reading and studying – the analysis – various verbal and cogitative processes, 
characterized by the number of skills: in first case – verbal, in second case – not only verbal» 
[1]. 

At present, reading is treated as the targeted activity that changes views, deepens under-
standing, reconstructs experience, affects behavior, improve personality. 

Of course, ability both to read a literary text in original and to critically comprehend its con-
tent is not always present. According to the writer A. Kim: «A modern person receives less 
portion of true spiritual fire than required. Through-the-book-spirituality as a system ancient 
times. It was theme of communication between a person and the God, the prophet and people, 
a person and another person [2]. Therefore, despite the inverting of modern data storage de-
vices, the book culture maintains its meaning. Only area ding society can think and be spiritual-
ly rich, and can claim to the high competitive country status. 

Either professional philologist, or future actor, director, critic, script writer, artist, scene de-
signer should know different devices of studying the literary text. First principle of this activity is 
to be able to read the text, to understand it reasonably as a literary one. Teachings of fiction 
reading and studying techniques should be simultaneous, within different disciplines and 
courses of the creative specialists training system. 

Over the years, in the process of working on the literary text we employed theory of Pro-
fessor V.V. Saveleva of Abai Kazakh National Pedagogical University «In the art world through 
the literary text» [3]. The main goal of her theory is a talented reader education.  

«If you do not obtain the desired result – change your actions». Let’s get back to the prob-
lem of reader education, who can select the content of all the components of the work of litera-
ture anxious to recognize him and the world through the book. The desired result is possible if a 
subject of study at the lesson will be literary text and artistic world. The value of approach sug-
gested by V.V. Saveleva lies in the fact that it provides «inexhaustibility of interpretation» and 
«multiplicity of meanings». The way is fruitful and interesting. It gives the reader the right of 
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choice, establishes conditions for creative work when the process of communication with the 
text and its author is always «trip into the unknown».  

Use in practical activity the theory of literary text and art world requires teachers to correct 
their knowledge, methodology, and the most important correct their outlook: to be able to be 
together with the students in the state of «dialogue with masterpiece of art», be in situation of 
mutual thinking enriching not only the student but also a teacher, in situation of «trip into the 
unknown». The philosophy shall work here: to allow and help the student to use his intelligence 
and experience the joy of creation. In a situation of communication with the artistic text and the 
art world of the writer oriented towards the multiple reading and eternity of comprehension by 
students (teacher), experience of discovery and feeling is obtained that is the basis for educa-
tion of reader's culture and love of book.  

Using literary texts in language classes we strive to create an atmosphere for close reading 
that allows the students to understand the broad context, subtext and gives the opportunity to 
interpret it from different points of view, to evaluate the style and genre of the text, use reading 
to solve their problems. 

Reading traditional training method contained a setting of reading formulated in the task: 
«Read the text. Answer the questions». After the text, there were a large number of exercises 
to examine the understanding of the read, vocabulary memorizing and, sometimes, discussion 
of the read.  

Modern methods of interactive reading training on educational texts in the class involves 
three steps: pretext, text and post text. 

At the Kazakh lessons in study of the poem of M. Makatayev «Shyda» in pretext stage of 
working on the text the teacher uses the method of recognizing the meaning of the title. First, 
the translation of the word given «shyda»: be patient, do not rush. Students answer the ques-
tions: When? Why? Why do we need patient? Can you ask yourself? 

In pretextual part is a direct reading of the verses and their semantic and linguistic – 
grammatical analysis go hand in hand. For example, read the text: 

Shyda, shyday tus, shyda tagy. 
Shydamnyn myna omir unatady. 
Students answer the question: «After reading these lines, what character arises in your 

mind?  
To improve vocabulary and consolidation of grammatical forms (caseending, negative 

forms of thewords) students are offered the following tasks: Who does the life love? – akyldyny, 
bilimdini, onerlini, sabirlini...  

Kimdi omir unatpaidy? – Shydamdysizdy, akylsyzdy, bilimsizdy, onersizdy, sabirsyzdy .... 
The text following task includes an essay to be written by students on a poem topic.  
At Russian lessons, work over the literary text is performed by the following algorithm.  

Stages 
Methodological 

approaches, 
strategies 

Examples 

Pre-text  Large number of 
tasks on discuss-
ing skills and 
experience, emo-
tions and feelings, 
predicting and 
stating a hypothe-

Methodological work at the lessonon the story of Chekhov P. Anton 
«Chameleon» 
І. Pre-text work 
1.1. What do you know about work of the Russian writer Chekhov A.P? Do 
you know any of his works? What stage production have you seen to the 
works of Chekhovin Russian or Kazakh theatres? 
Read the text. 
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sis and etc, used 
strategies include, 
predicting the 
content by the title, 
separating the 
question, brain-
storm, know – want 
to know – learned 
(k – wk – l), and 
etc.  
Introduction to the 
author’s biography 
allowing for pene-
tration and immer-
sion to the text by 
students. 
Work on new 
words. 

Reading of the biography. 
What new have you learned about Chekhov?  
What caught your interest in Chekhov’s biography? 
Have you found any unknown words in the text? How did you found their 
meanings? 
Chekhov’s main character is an ordinary person with his routine tasks and 
worries. Judge of character, underlying message master, combining 
humor and lyric is his unique way.  
How do you understand the expression an «ordinary person»?  
What do the epithets:»judge of character», «underlying message master» 
mean? 
1.3. K.I. Chukovsky was writing about Chekhov: «There were two main 
deficiencies of any conventional soul that Chekhov found especially ugly: 
insulting the weak and self-abusing to the strong.»How does it character-
ize Chekhov’s personality and what does it make you think about? 
1.4. Story that we are going to read begins in 1884 and the title is the 
«Chameleon», Do you know this word?  
1.5. Chameleon – 1. reptiles, lizard group; length up to 60 sm. Body color 
can change light, temperature, humidity and etc. 2. In a figurative sense, 
Chameleon is a man of no principles, who changes his behavior depend-
ing on the environment. 
1.6. Presuppose, what this story is about. When and in what situations 
does a person change his/her behavior? How do we call such persons 
(eky zhuzdy, zhadympaz, zharamsak, zhandayshap-Kazakh), double-
faced, sycophant. 

In-text The whole text 
should be divided 
into contextual 
sections. (Che-
khov’s story» 
Chameleon» was 
divided into 28 
contextual sec-
tions) 
Find keywords in 
each section, 
determine the 
value of every 
lexical unit.  
 
 
Text is provided 
with the keys that 
have secondary 
and cognitive 
function. 
 
 
 
 
 
 

Readthetextcarefully. 
1. «Parole Officer Ochumelov (Madman) is crossing the market square 
dressed in the new great coat and with a fared in his hand.  
– Where is the action?  
– What is a market square? 
– What do you understand under the «Parole Officer»? 
– Why does the author give no character description, rather his clothing 
and something he’s holding in his hand? What does it mean? 
– What is the character’s name? What does the word «mad» mean? 
KEYS:  
– Mad – (esyrgen-Kazakh). the main story character, whose last name 
reflects his nature in the storyline. He figuratively» gone mad» that is blew 
up, lost his temper from the mess in the market square.  
– The character sets a value on the great coat, given he put it on at such 
times. Moreover, the great coat is new. It seems that Ochumelov had 
been recently promoted from the town to the Parol Officer, and the great-
coat value increases even more by his owner. 
1. What breaks the peaceful picture of such a calm and hot day?  
2. How do the policemen act?  
3. How many times and by what reasons does Ochumelov change his 
decision about the dog?  
4. How does his voice change?  
5. Why does Ochumelov demand to put the greatcoat off him, then to put 
it back on?  
6. Why Chekhov given answer to the question does: if the fog is guilty 
(does its fate depend on it)? Is Ochumelov alone in his servility? 
7. Why does Ochumelov give different names to the dog («mad dog», 
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Work over all text 
sections. Teacher-
pre-
paresquestionstoth
etextinadvance, 
allowing students 
to understand 
theideological 
meaning of the 
piece.  

«roving cattle», «mean», and «tender creature», «puppy dog», «sharp 
pooch»)?  
8. How do Ochumelov’s expressions characterize him («I’ll teach him 
what’s what». «I know you, devils, scamp, beef-head, dirty dog».»The dog 
must be killed! Don’t think! Don’t breathe! We must teach!» «I will not 
leave it like this! I’ll teach you how to leave your dogs here!»)? 
9. How does chameleon nature to other story characters characterize 
Ochumelov? 
10. In direct or figurative meaning was used the word «chameleon» as the 
story title?  
11. There is no «chameleon» word in the story. Why does the story have 
such a title? Is it reasonable?  
12. Which of the characters can be called as a chameleon?  
13. Why does nobody of the crowd laugh at Ochumelov? How does it 
characterize it? What impression do you have from the situation depicted 
in the story – careless laugh or more complex feeling?  

Post-text Creative tasks 
focus on students’ 
presentation of 
their literary texts 
interpretations. 

1. Write a storyline of the dramatic play based on the story of A.P. Che-
khov’s «Chameleon». 
2. Translate the story into Kazakh. 
3. Present the stage performance of the Chekhov’s story «Chameleon». 
4. Draw illustrations to the story. 
5. What music can be used for stage performance. 
6. Present the performance scenography (stage interior, costumes, 
makeup). 

In the context of new approaches and changes in the strategies of foreign language teach-
ing and language education in general, reading the literary works of the country of the studied 
language contributes to the formation of critical, creative thinking, education of value orienta-
tions in the process of exploring the best literary works of foreign literature. The leading feature 
of the work on a literary text lies in developing skills in the so-called «intellectual and communi-
cative reading, which affects the individual student, his intellectual, emotional and moral 
sphere. 

We recognize the importance of parallel work on a literary text and English lessons. Pene-
tration in the text, appreciation of the beauty of words, beauty of language – that is the main 
goal that the teacher puts in front of students. For example, the plot of fairy tales by O. Wilde 
«The Nightingale and a Rose» («the Nightingale and the rose») to reflect on one of concern to 
young people the theme of love. In the pre-text assignment, along with exercises at the removal 
of lexical difficulties, we propose the following exercise: Look at the title and say what is the text 
can be about? Read the text and answer the question: What do the red rose and the nightin-
gale at night symbolize? In polytextual job, in which, as a rule, the main emphasis is on exer-
cises to test the students understanding of the content of the text (Comprehension Check), you 
can add the job type: 

– True love, What is it? 
– What other symbols of love do you know? 
– Imagine the conversation between the red rode and the jewel/What could the discuss? 
During the execution of creative tasks, the compilation of dialogue science can use the fol-

lowing introductory word phrases. 
The title of this … is… 
The author is… 
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The main characters are… 
The events take place… 
This … is about… 
The characters are well-drawn (true-to-life). 
This … contains a lot of interesting information. 
Such a … is to my taste. 
I recommend … 
It bored me to death. 
This … is interesting both for young and old. 
It is a book you can spend hours with. 
This … is worth reading (seeing). 
The speech of the characters is very emotional. 
The plot of the story is rather simple (complicated). 
It teaches you to… 
It’s brilliant. 
It misleads. 
It makes you happy. 
It makes you cry/ laugh/ think 
It’s boring/ thrilling/ exciting. 
Receiving reflection forma cinquain, which is the point of connection of the old with the new 

knowledge – meaningful, experiences.  
3. Receiving reflection «summing up». Each student formulates the end of the lesson, us-

ing a scheme, which he combines and summarizes their experience, knowledge, skills. 
I feel …… 
Positive emotions +  Negative emotions  
Satisfaction  Dissatisfaction 
Happiness I rritation  Why?  
Because I… 
Such exercises help students to Express their critical evaluation of the plot, characters, 

share emotions (pity, sympathy). Parallel and meaningful study of world literature expands the 
horizons of the students in the representation of the modern world, fosters a tolerant citizens, 
able to dialogue of cultures. 

Creative thinking personality graduate of the creative University needs to be in the process 
of education some guidance in the acquisition and development of new knowledge through a 
literary text. We have developed some General guidelines for work on a literary text in the 
classroom Kazakh, Russian and English languages in terms of the creative University. 

1. The text must belong to the classic examples of world literature and given in the original. 
2. It is necessary to develop a system of pre-text, protective and after text tasks. 
3. Questions and tasks must meet the levels of the Taxonomy of bloom (reading, compre-

hension, analysis, synthesis, evaluation, application in life). 
4. In the pre-text assignments to enter information material about the author, the character-

istics of his work, etc. 
5. In pretext tasks special attention to vocabulary work (interpretation of words, the mean-

ing of the phraseological turns, eloquent expressions, peculiar to a given language).  
6. Each task will need to make the keys. 
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7. To draw attention to the artistic features of the text (speakers names, the role of the por-
trait, speech, details, background, landscape in the disclosure of the artistic image). 

8. In jobs to give the issues that contribute to the disclosure of the ideological meaning of 
the work. 

9. To give a list of recommended reading on the topic. 
10. The texts tasks should wear creative nature (to be abstract, announcement stage pro-

duction, play out scenes from the works, to paint and to draw the layout of the scene of the 
play, to pick up or write music plays, translate the text into Kazakh (Russian or English) lan-
guage, etc. 

Work on a literary text in the classroom by language is an interesting and complex process. 
However, he gives positive results in the conceptualization of the ideological meaning of the 
texts, the characteristics of images, moral and ethical human values and helps students to 
learn a great culture, peculiarities of national character, depth and beauty of language, repre-
sented by the works of Abai, M.Makatayev, Pushkin, Gogol, Tolstoy, Chekhov, Tolkien, Salin-
ger, Wilde, etc. 
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УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

LESSON-STUDY IN MATHEMATICS IN THE SECONDARY SCHOOL 
Keywords: lesson-study, the structure of the lesson-study inductive and deductive 
type. 

В повседневной жизни, в играх, в школьном обучении дети на интуитивном уровне 
приводят наблюдения, опыты, сравнения, строят гипотезы, применяют обобщенные 
мыслительные операции, но делают это без системы и рефлексии. Цель учителя так 
организовать обучающую среду, что бы включить ребенка в специально организованное 
учебное, предметное исследование.  

Под уроком – исследованием будем понимать урок, на котором обучающиеся после-
довательно проходят этапы творческой деятельности ученого: постановка проблемы, 
формулирование познавательной задачи; поиск методов ее решения; выдвижение и 
обоснование или опровержение гипотез. 

По мнению Н.Б. Шумаковой урок – исследование должен включать в себя шесть ос-
новных этапов: мотивация (сознание проблемы ситуации); исследование; обмен инфор-
мации; организация информации; подведение итогов; рефлексия. Два дополнительных 
этапа – постановка новых вопросов и применение могут меняться местами и даже выпа-
дать [1, с. 12] . 
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Но в силу абстрактности предмета математики, любое новое математическое знание 
должно обязательно закрепляться с помощью его применения при решении упражнений 
и задач. В противном случае это знание останется формальным, будет не востребовано 
и быстро утрачено обучающимися. При решении учебных задач обязательно поставить 
вопрос о способах его применения в тривиальных случаях, о переносе в новую нестан-
дартную ситуацию, о диапазоне применения знания. Поэтому представляется, что два 
этапа: применение и постановка новых вопросов – неотъемлемая часть школьного урока 
– исследования по математике. При чем, эти этапы должны предшествовать этапам 
подведения итогов и рефлексии. 

В соответствие с двумя формами заключения – индуктивными и дедуктивными – 
следуют уроки: уроки исследования индуктивного типа и уроки исследования дедуктивно-
го типа. Эти уроки отличаются не столько структурой, сколько наполнением каждого 
этапа урока.  

Индукция (от лат. Induction- наведение) – вид умозаключения, при котором из не-
скольких единичных или частных получают общее суждение. На индуктивном уроке учи-
тель ведет детей к открытию общих, связующих, характеристических признаков разроз-
ненных математических объектов. 

Дедукция (от лат. Deduction – вывод) – вид умозаключения, при котором от общего 
получают менее общее или частное суждение. На дедуктивном уроке основная цель 
учителя – научить детей обосновывать (доказывать) или опровергать выдвинутые гипо-
тезы.  

Уроки индуктивного и дедуктивного типа отличаются прежде всего этапом мотива-
ции. На первом педагог должен спланировать и создать с помощью вопросов, упражне-
ний, учебных заданий, моделей такие условия, которые будут способствовать возникно-
вению у обучающихся проблемы. Результатом поиска решения проблемы и явится новое 
математическое знание. Во многом этим требованиям отвечает пробное учебное дей-
ствие. Ключевым моментом на уроке дедуктивного типа является формулировка гипоте-
зы, которые нужно доказать или опровергнуть с помощью контр – примера. 

Уроки математики индуктивного или дедуктивного типа встречаются в школьной 
практике. Этап мотивации на индуктивном уроке, на наш взгляд, должен представлять 
такую организацию учебной деятельности, что бы у обучающихся сформировалось по-
требность и возникла возможность творческого преобразования учебного материала для 
получения нового математического знания в результате собственного поиска и размыш-
ления. Например, на уроке знакомства с понятиями простого и составного числа учитель 
предлагает записать ряд натуральных чисел от 1 до 10, и под каждым числом выписать 
его различные делители. Ребята легко замечают, что все числа натуральные, а количе-
ство делителей у них разное. Учитель предлагает исследовать эту проблему. Класс 
плавно переходит ко второму этапу – этапу исследования. Ребята выделяют и перечис-
ляют те натуральные числа, которые имеют только два различных делителя – единицу и 
саму себя, а также те натуральные числа, которые имеют больше двух различных нату-
ральных делителя. В учебнике находятся определения простых и составных чисел. 

Этап организации информации часто называют этапом классификации, поэтому учи-
тель предлагает еще раз вернуться к первоначальному числовому множеству. Учитель 
сообщает, что единица – это особое число, оно не является ни простым, ни составным 
числом. 



135 

На новом этапе – этапе постановки вопросов – учитель формулирует перед млад-
шими подростками новую задачу: как быть если число «очень большое», например пя-
тизначное? Ответом на сформулированную проблему может быть рассказ о решете 
Эратосфена, которое дети вместе с учителем строят, как правило, с большим удоволь-
ствием. На этапе подведения итогов звучит очень важный вывод: бесконечное множе-
ство натуральных чисел состоит из единицы, простых и составных чисел; ни одно нату-
ральное число не может быть одновременно простым и составным. 

Математический урок – исследование дедуктивного типа отличается от индуктивного 
урока организацией второго этапа: исследования. Это этап формулирования и оценива-
ния гипотез, поиска их доказательства. Умение выдвигать и оценивать гипотезу – это 
особое умение, которое необходимо специально формировать и развивать у детей. Ма-
тематика (в силу линейности, дедуктивности своей структуры) играет в этом процессе 
особую роль. На уроках математики необходимо специально учить детей выдвигать 
гипотезы и доказывать или опровергать их с помощью правил логики. Например, рас-
сматривая с детьми теорему о сумме углов треугольника, учитель может воспользовать-
ся программой «1С. Математический конструктор», позволяющий построить на экране 
монитора произвольный треугольник. В диалоговом окошке при этом будут указаны ве-
личины углов треугольника и их сумма, равная 180°. Подвод курсора к вершине тре-
угольника позволяет «захватить» ее и переместить в другое место экрана. Треугольник и 
его углы при этом изменятся, а сумма их в диалоговом окне – нет! Однако необходимо 
подчеркнуть, что даже если такое изменение треугольника мы выполним очень много раз 
и сумма углов треугольника при этом окажется каждый раз 180°, мы еще ничего не дока-
зали, а лишь выдвинули гипотезу: сумма углов любого треугольника равна 180°. Органи-
зовать поиск доказательства теоремы можно иначе: от бумажной модели треугольника 
оторвать углы, сложить их (без наложения), с помощью линейки проверить, что получаем 
развернутый угол, величина которого равна 180°. Поэтому для доказательства теоремы 
следует построить развернутый угол, например, с помощью проведения прямой через 
одну из вершин треугольника параллельно противолежащей стороне. 

Организация поиска решения задачи или доказательства теоремы осуществляется, 
как правило, с помощью восходящего или нисходящего анализа. 

Особенность математики состоит в том, что на одном и том же уроке индуктивные и 
дедуктивные умозаключения чередуются, дополняя друг друга. Поэтому, представляется 
необходимым ввести в рассмотрение урок-исследование комбинированного типа. На 
таком уроке этап мотивации может осуществляться с помощью: создания проблемной 
ситуации; выполнения пробного учебного действия; использование историко-
математических сведений; разбор задач с практическим (подчас, бытовым) содержани-
ем; использование притч, сказок, отрывков из литературных произведений; создание 
ситуации успеха. Этап исследования на таком уроке представляет собой поиск дедуктив-
ного доказательства нового для ребят математического факта, полученного индуктивным 
путём. 

В заключение отметим, что на уроке-исследовании любого типа дети приучаются ра-
ботать с учебников и другими источниками информации, активно формируют познава-
тельные, коммуникативные, регулятивные универсальные учебные действия, приобре-
тают опыт проведения математических исследований. 
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По данным заведующей отделом гигиены детей и подростков Республиканского 
научно-практического центра гигиены Н. Фарино в школу приходит лишь 15% абсолютно 
здоровых детей; около 10% имеют различные хронические заболевания. Кроме того, 
около 70% детей входят во вторую группу здоровья – группу риска, где дети «еще не 
больны, но уже и не здоровы» [1]. «На начальной ступени обучения в структуре морфо-
функциональных отклонений и хронических заболеваний современных младших школь-
ников второе место принадлежит нарушениям нервно-психической сферы»,– подчёрки-
вает директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН 
В.Р. Кучма. Сегодня есть все основания считать эти нарушения здоровья школьно-
обусловленными,– считает специалист [2]. Учёные установили тесную связь между 
ухудшением здоровья детей и отрицательными эмоциями, «которые являются основной 
причиной всех болезней» [3, с. 32]. Под эмоциями или эмоциональными переживаниями 
обычно подразумевают самые разнообразные реакции человека – от бурных взрывов 
страсти до тонких оттенков настроения. 

В последнее время участники образовательного процесса (учителя, психологи, роди-
тели, социальные работники) активно интересуются возможностями арт-терапии. Под 
арт-терапией, основываясь на данных, представленных И. Борецка, Е.В. Ильиной, 
А.И. Копытиным, О.И. Качуриной, Л.Д. Лебедевой, Н.Н. Сенаторовой и др., мы подразу-
меваем здоровьесберегающую инновационную образовательную технологию, позволя-
ющую проявить заботу об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье 
средствами художественной деятельности, достигнуть позитивных изменений в эмоцио-
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нально-мотивационной сфере и в структуре знаний и умений учащихся. Для терапии 
искусством существенную роль сыграли теория бессознательного З. Фрейда, а также 
идеи К.Г. Юнга о персональных и универсальных символах. 

Одним из самых распространённых видов арт-терапии является изотерапия (терапия 
изобразительным творчеством, в том числе, рисованием, лепкой, декоративно-приклад-
ным искусством и т.д.). Положительное влияние изобразительного творчества на чело-
века исследовали отечественные и зарубежные учёные А.В. Запорожец, Е.И. Игнатьев, 
В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Н.П. Сакулина, Б. Джефферсон, Э. Крамер, В. Лоунфельд, 
У. Ламберт и др. Творческая деятельность является неотъемлемой частью жизни ребен-
ка, естественным выражением его переживаний и эмоций. В рисунке ребёнок отражает 
заветные мечты и сокровенные желания, образы, волнующие его воображение, события, 
оказывающие влияние на его психоэмоциональное состояние. Изобразительное искус-
ство не только приносит эстетическое удовлетворение ребёнку, но и помогает ему рас-
крыть свои внутренние ресурсы, способствует развитию его личности. 

Существуют разнообразные техники рисования: карандашами, фломастерами, крас-
ками, глиной, восковыми мелками (свечой), акварелью, пальчиками, ладошкой, оттиском 
печатка из картофеля, оттиском поролона, оттиском смятой бумаги, монотипия предмет-
ная, монотипия пейзажная, цветной граттаж, кляксография обычная, кляксография с 
трубочкой, кляксография с ниточкой, набрызг, отпечатки листьев и др. [4]. 

При желании рисующий может сочетать материалы: пастель, акварель, карандаши и 
т.д. Очень важно, чтобы рисунки делались исключительно от руки, без использования 
чертёжных принадлежностей. В коррекционной работе методом изотерапии, способности 
к изобразительному искусству не имеют никакого значения, важен процесс рисования. 

Среди основных методов работы с рисунками, помимо непосредственно рисования, 
можно выделить: 

 метод уничтожения (материализованные неприятности ребёнок может 
выбросить, порвать, сжечь, закопать; спрятать в «волшебной» шкатулке с большим зам-
ком и т.д.); 

 метод превращения (травмирующий образ можно трансформировать в смешной 
аналог, можно дорисовать своих сказочных помощников, защитников и т.п.); 

 метод направленной визуализации (моделирование возможного будущего и его 
визуализация); 

 метод спонтанной игровой драматизации (моделирование не визуальных, а ре-
альных поведенческих реакций ребенка) [5]. 

В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные условия для 
коррекции психоэмоционального состояния детей. Рисуя, ребёнок передаёт наиболее 
важные для себя события; неосознанно даёт выход своим чувствам, переживаниям; 
перестраивает свои отношения в разных ситуациях; безболезненно соприкасается с 
некоторыми пугающими, неприятными, травмирующими образами; развивает положи-
тельные эмоции, формирует коммуникативные навыки и т.п. «Художественное самовы-
ражение так или иначе, связано с укреплением психического здоровья детей,– указывает 
Н.П. Куликова,– а потому может рассматриваться как значительный психологический и 
коррекционный фактор» [5]. 

Изотерапия, по мнению учёных, имеет широкий спектр возможностей в коррекцион-
ной работе, в частности помогает: 

 снять психическое напряжение, стрессовые состояния; 
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 восстановить эмоциональное равновесие;  
 преодолеть трудности эмоционального развития; 
 освободиться от негативных переживаний; 
 создать благоприятные условия для развития произвольности и способности к 

саморегуляции; 
 смоделировать различного рода эмоции, в том числе отрицательные или нега-

тивные; 
 сформировать позитивную «Я-концепцию» и повысить уверенность в себе; 
 снизить агрессивность, страхи, импульсивность, повышенный уровень тревожно-

сти, депрессию, враждебность к окружающим и др. [6]. 
Подводя итог сказанному выше, можно прийти к выводу, что назрела необходимость 

активнее пропагандировать изотерапевтические методики, раскрывать психологические 
аспекты изотерапевтической коррекции, вооружать участников образовательного про-
цесса знаниями в области психолого-педагогической диагностики, смелее внедрять изо-
терапию в образовательный процесс начальной школы. 
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Практика курсантов в воспитании личного состава есть разноплановая и многофунк-

циональная форма подготовки будущих воспитателей, в которой реализуются адаптаци-
онные, воспитывающие, диагностические, обучающие, развивающие, прогностические и 
мотивирующие функции образовательного процесса военного вуза (О.В. Баркунова [1], 
О.В. Буданова [2], М.Н. Бурмистрова [3], О.В. Голубева [4], М.А. Дементьева [5], 
И.К. Прохорова [6] и др.). Эффективность практики в развитии профессиональной компе-
тентности будущих специалистов обеспечивается соблюдением требований системно-
сти, продуктивности, управляемости и, главное, непрерывности (А.В. Астахова [7], 
Г.У. Матушанский [8]). Отвечающая таким требованиям практика, направленная на фор-
мирование компетентности курсантов в воспитании личного состава, представляет собой 
систематическую учебно-профессиональную и военно-профессиональную деятельность, 
включенную в основные составляющие образовательного процесса военного вуза, со-
держание которой базируется на освоении постепенно усложняющихся воспитательных 
ситуаций и задач в соответствии с логикой профессиональной подготовки будущего 
офицера. При данных обстоятельствах она способна аккумулировать потенциальные 
возможности образовательного процесса на обеспечении формирования компетентности 
курсантов, выступать средой развития личности будущего офицера и поддерживать 
необходимые межпредметные связи. Однако следует констатировать, что практика как 
форма организации образовательного процесса пока не разработана и не используется в 
профессиональной подготовке курсантов. 

 Наличие обозначенной проблемы подтверждается результатами опросов препода-
вателей филиалов Военной академии материально-технического обеспечения им. гене-
рала армии А.В. Хрулева в г. Омске и г. Вольске. Согласно итогам опроса, значимость 
формирования компетентности курсантов в воспитании личного состава осознается 
95,2% преподавателей, которые в то же время считают, что образовательный процесс 
военных вузов обеспечивает формирование объективных представлений о воспитатель-
ной составляющей военно-профессиональной деятельности лишь у 10–15% курсантов. 
83,7% респондентов высказали мнение о важности изменения организации образова-
тельного процесса вуза путем внедрения модели формирования компетентности курсан-
тов в воспитании личного состава в процессе практики. 16,3% респондентов считают, что 
такая реорганизация должна осуществляться по указанию руководящих органов. 

 Таким образом, получаем, что формирование компетентности курсантов в воспита-
нии личного состава в отсутствие практики является достаточно противоречивым. Можно 
отметить наличие противоречий на следующих уровнях: 

– на социально-педагогическом уровне: между социально обусловленной потребно-
стью общества в офицере, готовом к выполнению воспитательных задач в воинском 
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подразделении, и недостаточной возможностью существующего образовательного про-
цесса военного вуза обеспечить формирование компетентности курсантов в воспитании 
личного состава; 

– на методико-теоретическом уровне: между растущими требованиями к компетент-
ности офицера в воспитании личного состава и имеющимся уровнем разработанности в 
педагогике основ процесса формирования этой компетентности в учреждении высшего 
профессионального военного образования; 

– на методико-технологическом уровне: между потребностью образовательной прак-
тики в научно-методическом обеспечении процесса формирования компетентности кур-
сантов в воспитании личного состава и неразработанностью методических аспектов 
использования потенциала практики для успешного формирования этой компетентности. 

Проблема, которая формируется данными противоречиями, разрешима при органи-
зации практики курсантов, позволяющей влиять на все составляющие компетентности 
курсанта в воспитании личного состава. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
ПРИ ОБУЧЕНИИ РИТОРИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

TO THE PROBLEM OF COMPETENCY APPROACH AT RHETORIC TRAINING IN A 
TECHNICAL HIGH SCHOOL 

Keywords: competence approach, competence, rhetoric, public speech, saying. 
Переход к уровневой системе подготовки специалистов (бакалавров) соответствует 

стратегическим целям развития профессионального образования в России, потребно-
стям обучающихся и рынку труда. Этим вызвано изменение подходов к понятию качества 
подготовки выпускников учебных заведений. Теперь одним из основных критериев явля-
ется профессиональная компетентность молодых специалистов. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ бака-
лавриата изложены в Федеральных государственных образовательных стандартах. Так, 
ФГОС ВПО по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
предписывает выпускнику владеть различными общекультурными и профессиональны-
ми компетенциями. Их сформированность должна проявиться у выпускников в следую-
щих видах деятельности: организационно-управленческая, информационно-методиче-
ская, коммуникативная, проектная и вспомогательно-технологическая.  

Рассмотрим реализацию компетентностного подхода на примере обучения риторике 
на профиле подготовки «Государственное и муниципальное управление» в техническом 
вузе.  

Основной целью изучения дисциплины «Риторика» является формирование комму-
никативной компетентности и совершенствование коммуникативно-речевых умений и 
навыков студентов. Риторика относится к дисциплинам гуманитарного цикла и изучается 
во 2 семестре. Предполагается, что к моменту изучения риторики студенты обладают 
необходимой базой лингвистических знаний и умений: создавать высказывания разных 
функциональных стилей, представлять их в устной и письменной речи, использовать 
формулы речевого этикета, анализировать и сравнивать языковые факты.  

Освоение дисциплины «Риторика» предшествует дисциплинам профессионального 
цикла: «Деловые коммуникации», «Теория управления», «Этика государственной и му-
ниципальной службы», «Государственная и муниципальная служба», «Связи с обще-
ственностью в органах власти», «Стратегический менеджмент».  

Процесс изучения дисциплины выстраивается таким образом, чтобы у студентов 
были сформированы определенные, с учетом будущей профессии, общекультурные и 
профессиональные компетенции. Среди них, знание требований профессиональной 
этики и готовность поступать в соответствии с этими требованиями; способность пред-
ставлять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать свои позиции в 
профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения; способ-
ность к восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбо-
ру путей её достижения; умение логически верно, аргументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь, организовывать эффективное деловое общение, публично вы-
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ступать, организовывать и проводить переговоры, совещания; вести деловую переписку; 
умение общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для аудитории стиль 
и содержание; умение предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимо-
действии органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъек-
тов РФ, институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации. 

Исходя из этого, меняются формы и методы работы со студентами. Активней ис-
пользуются методы интерактивного обучения (деловая игра, разные виды дискуссий, 
работа в парах и группах, постановка и решение практических задач), задания предпола-
гают активную речевую деятельность студентов: подготовку и участие в дискуссии, в 
переговорах, публичное выступление с монологическим высказыванием. Для обучения 
используются тексты-образцы, повествующие о личностях, знакомых студентам по худо-
жественным произведениям. Они представляют собой логически выстроенный текст, 
раскрывающий творческую личность. Например, познакомьтесь с текстом и подготовьте 
публичное выступление. Студентам предлагаются тексты: «Талант О.Г. Верейского при 
иллюстрировании «Тихого Дона», «Подход М.В. Добужинского к иллюстрированию «Бе-
лых ночей» Ф.М. Достоевского» [1, с. 64, 66].  

Таким образом, процесс обучения риторике нацелен на то, чтобы студент, зная ос-
новные риторические каноны, приемы выстраивания речи, её коммуникативные каче-
ства, принципы и условия эффективного общения, правила ведения конструктивного 
спора и деловой беседы, умел выбирать стратегию и тактику общения, соответствующую 
коммуникативной ситуации и коммуникативному намерению, логически верно и аргумен-
тировано создавал высказывания в разных функциональных стилях и демонстрировал 
их в устной и письменной формах речи; владел приемами речевого воздействия и взаи-
модействия, техникой ведения дискуссии и полемики, и мог, впоследствии, применять 
всё это в своей профессиональной деятельности и личностном совершенствовании.  
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DYSGRAPHIA. 
Keywords: written speech, letter, dysgraphja, self-checking, innovation. 

Письменная речь в современной психологии трактуется как один из видов специфи-
ческой деятельности человека, который направлен на построение связных высказываний 
с помощью начертания графических символов, соответствующих элементам устной речи. 
[5] 

В современных исследованиях большое влияние уделяется изучению структурных 
операций письменно-речевой деятельности, а так же развитию базовых психических 
процессов и функций, влияющих на её становление речи [1]. Между ними в процессе 
письма устанавливается тесная 

взаимосвязь и взаимообусловленность. Структура этого процесса зависит от этапа 
овладения навыком, задач и характера письма [2]. 

Письмо – один из важнейших и до недавнего времени единственный способ запе-
чатления мыслей человека при посредстве какой-либо знаковой системы [4]. 

Специфическое расстройство письма (дисграфия) влечет за собой и трудности в 
овладении орфографией, особенно при усвоении сложных орфографических правил [3]. 

Дисграфия – это частичное специфическое нарушение процесса письма, при кото-
ром наблюдаются стойкие и повторяющиеся ошибки: искажения и замены букв, искаже-
ния звуко-слоговой структуры слова, нарушения слитности написания отдельных слов в 
предложении, аграмматизмы на письме. Она является серьёзным препятствием в овла-
дении учениками грамотой на начальных этапах обучения.  

В связи с этим одной из актуальных задач логопедии остается формирования само-
контроля письменной речи младших школьников, как один из способов коррекции дис-
графий. 

Такой подход позволяет утверждать, что самоконтроль в письменной речи, как и лю-
бой другой вид человеческой деятельности, содержит в своей основе фактор внутренней 
побудительной силы или мотивационный компонент. 

Задача современного школьного образования состоит в том, чтобы обеспечить пол-
ноценное личностное, социальное и культурное развитие ребёнка, но и в том, чтобы 
подготовить его к дальнейшему развитию и самообразованию, развить умение самостоя-
                                                                    

1 Работа посвящена рассмотрению проблемы нарушения письменной речи, а так же 
инновационным тенденциям в развитии формирования навыков самоконтроля в пись-
менной речи детей младшего школьного возраста с дисграфией, и разработка модели 
психолого-педагогического сопровождения детей младшего школьного возраста с дис-
графией. 
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тельно оценивать себя, принимать решения, определять содержание своей деятельно-
сти и находить способы её реализации. Следовательно, школа должна развивать у уча-
щихся интеллектуальную способность человека – самоконтроль. 

Самоконтроль является составной частью любого вида деятельности человека и 
направлен на предупреждения или обнаружения всевозможных ошибок у младших 
школьников, особенно страдающих дисграфией. 

По этому для успешного формирования навыков самоконтроля в письменной речи у 
детей младшего школьного возраста с дисграфией необходимо вводить новшество (ин-
новация), которое требует изменения образа деятельности и стиля мышления, после 
чего улучшаются результаты младших школьников. На уроках русского языка я исполь-
зую различные игровые технологии, личностно-ориентированные технологии. 

Под инновацией понимается любая новая идея, новый метод или новый проект, ко-
торый намеренно вводится в систему традиционного образования. Инновация чем-то 
сродни новаторству, и так же предполагает наличие у человека (в данном случае у учи-
теля – логопеда) устойчивой мотивации к совершению тех или иных преобразований. 

Инновационных технологий с традиционными методами и формами обучения, дает 
новый эффект в совершенствовании учебного процесса, а следовательно, сама учебная 
деятельность учащихся, их знания приобретают новые качества. 
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В концепции модернизации российского образования обозначена главная задача 
российской образовательной политики – обеспечение современного качества образова-
ния на основе соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, обще-
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ства и государства. На современном этапе развития образования на первый план выдви-
гаются задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в соответ-
ствии с особенностями его психического и физического развития, возможностями и спо-
собностями. 

Создание педагогических условий на основе личностно-ориентированного подхода, 
оптимальных для каждого воспитанника, предполагает формирование адаптивной соци-
ально-образовательной среды, включающей все многообразие различных типов образо-
вательных учреждений. 

В настоящее время в международной педагогической теории и практике общеприня-
тыми являются понятия «специальная педагогика» и «специальное образование». Эти 
названия соотносятся с современными гуманистическими ориентирами мировой системы 
образования: корректность, отсутствие унижающего человека ярлыка. Английский корень 
названия special (особый, индивидуальный) подчеркивает личностную ориентирован-
ность этой области педагогики. 

На современном российском образовании проблема эмоционального развития явля-
ется актуальной потому, что эмоциональный мир играет важную роль в жизни каждого 
человека. Этой проблемой занимались многие педагоги, психологи (Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.А. Рубинштейн, Т.А. Маркова, Я.3. Неверович, 
А.П. Усова, Д.Б. Эльконин, и др.), которые утверждали, что положительные эмоции со-
здают оптимальные условия для активной деятельности мозга и являются стимулом для 
познания мира [2]. 

Уже с момента рождения ребенок является существом социальным, так как любая 
его потребность не может не быть удовлетворена без помощи и участия другого челове-
ка. Социализация, или усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного 
предшествующими поколениями, происходит только в совместной деятельности и обще-
нии его с другими людьми. В процессе развития происходят изменения в эмоциональной 
сфере ребёнка. 

Интересно, что сам процесс общения является социально-эмоциональным развити-
ем, главное, чтобы он проходил как можно эффективнее. Стивен Кови пишет: обновле-
ние социально-эмоционального измерения, в отличие от других измерений, не требует 
специальных затрат времени. Мы можем осуществлять его в ходе обычного, каждоднев-
ного взаимодействия с другими людьми. Но для этого потребуются усилия. 

Основная цель социально-эмоционального развития: ввести ребёнка в сложный мир 
человеческих эмоций, помочь прожить определённое эмоциональное состояние, объяс-
нить, что оно обозначает, и дать ему словесное наименование. Человек судит об эмоци-
ональном состоянии другого по особым выразительным движениям, мимике, изменению 
голоса. Поза, жест, особенности движений во многом дополняют мимику и играют важ-
ную роль в передаче эмоционального состояния. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е. Левиной, нарушение речи 
подразделяется на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 
средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 
является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным интел-
лектом. У детей с общим недоразвитием речи (ОНР) отмечается своеобразие социально-
эмоционального развития [4]. 

Проблемой общего недоразвития речи занимались многие исследователи, среди них 
Л.С. Волкова, Л.Н. Ефименкова, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева и др. Преодо-
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ление общего недоразвития речи является комплексной медико-педагогической пробле-
мой. Каждому ребенку, с любой формой поражения речевой функции, независимо от 
того, захватывает ли поражение центральные механизмы речи (например, при алалии) 
или только периферические (ринолалии) или и то, и другое сочетаются между собой. Все 
же необходимо овладеть родным языком сначала как средством общения, а затем как 
средством мышления, для этого необходимо четко представлять, как происходит разви-
тие речи при нормальном развитии речи и патологически, рассмотреть уровни пораже-
ния речи. От всего этого зависят и коррекционные возможности работы с детьми [5]. 

Однако, как показывает практика, в числе семей, в которых воспитываются дети с 
общим недоразвитием речи, наравне благополучными семьями есть и семьи неполные, 
а также семьи с низким социальным статусом. Недостаток полноценных эмоциональных 
контактов ребенка с родителями негативно влияет на развитие личностной сферы ре-
бенка, формируя вместо позитивно устойчивых черт характера, необходимых для 
успешной адаптации в социуме, неадекватные личностные характеристики. Трудности, 
что возникают в отношениях родителей с детьми, а также те, что лежат в основе кон-
фликтов между детскими потребностями и возможностями их исполнения могут приво-
дить к неадекватным педагогическим позициям родителей. Не редко встречаются ситуа-
ции, когда взрослый пытается снять с себя ответственность и переложить её на ребёнка 
или внешние обстоятельства, либо находится в состоянии педагогической дезадаптации 
– «что делать, если ребёнок не слушается, не поддаётся воспитанию?». Очевидно, что 
такие семьи и дети, в них воспитывающиеся нуждаются в специальной психолого-
педагогической помощи и сопровождении специалистов-дефектологов. 

Результаты анкетирования и опросов родителей, воспитывающих детей с ОНР до-
школьного возраста показали, недостаточную психолого-педагогическую компетентность 
родителей. Так, 87% родителей считают, что в большей степени воспитанием и обучени-
ем ребёнка с ОНР должны заниматься педагоги детского сада. Ответственность за ре-
зультаты коррекционно-педагогической помощи в воспитании и обучении своего ребенка 
разделяют вместе с педагогами образовательного учреждения только половина семей – 
55% – это родители, регулярно посещающие родительские собрания. 

Результаты изучения особенностей внутрисемейных отношений с позиции детей, 
выявили, что дефицит эмоциональных связей ребёнка с родителями существует у 78%. 
Это свидетельствует о недооценивании близкими взрослыми значения эмоциональной 
поддержки ребёнка, игнорирование ситуаций, когда он в этом нуждается, невладение 
приемами взаимодействия с ребенком в подобных ситуациях. 

Обобщив проблемы семейного воспитания детей с ОНР, установлено: низкий уро-
вень реализации воспитательной функции семьи, воспитывающей ребенка с ОНР, как 
участника педагогического процесса; недостаточная эффективность традиционных форм 
и содержания работы с родителями по повышению их психолого-педагогической компе-
тентности в воспитании ребенка с ОНР; слабая заинтересованность родителей в оказа-
нии коррекционно-педагогической поддержки своему ребенку. Исходя из этого, является 
необходимым разработка модели психолого-педагогического сопровождения семьей, 
воспитывающих детей с общим недоразвитием речи дошкольного возраста по проблеме 
социально-эмоционального развития детей данной категории в семье. 
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Актуальность работы заключается в том, что молодежь испытывает высокий уровень 
интеллектуальных и психоэмоциональных нагрузок, что при незавершенном формирова-
нии молодого организма и уменьшении двигательной активности приводит к быстрому 
утомлению, снижению работоспособности, повышению заболеваемости, ухудшению 
психофизических качеств и, как следствие, к утрате интереса к учебному труду и про-
фессиональному росту и занятию спортом. В настоящее время приобретает глобальные 
масштабы проблема формирования здоровьесберегающих технологий на занятиях фи-
зической культуры. Это обусловлено тем, что состояние здоровья у каждого студента 
неоднообразно, и найти индивидуальный подход в технологии проведения занятия за-
труднительно [1–6]. 

На сегодняшний день одним из основных направлений молодежной политики в 
нашей стране является развитие студенческого спорта, которое, прежде всего, характе-
ризуется постановкой новых задач для высшей школы в сфере физического воспитания. 
Современный этап развития студенческого спорта направлен не только на развитие 
физических способностей студентов. Но и на стимулирование их интереса к занятиям 
физической культурой и спортом, формирование ценностей здорового образа жизни, где 
двигательная активность – необходимое условие [2]. 

Так, по данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и мо-
лодежи на 2012 год, около 90% этого контингента имеют отклонения в физическом и 
психическом здоровье. Сохраняется высокий удельный вес острой заболеваемости, 
отмечается тенденция к росту заболеваемости по таким нозологическим формам, как 
ожирение, миопия, плоскостопие, нервно-психические расстройства и аллергические 
заболевания.  
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Согласно приведенным выше данным здоровье человека на 50–55% зависит от 
условий и его образа жизни. В свою очередь, образ жизни включает в себя три компонен-
та: культуру питания, культуру движения и культуру эмоций [3]. 

И по данным одним из важнейших факторов, определяющих успешность физическо-
го воспитания, является смена ценностных ориентации детей всех возрастов и молодё-
жи. Поэтому, чем богаче физкультурно-спортивная среда, тем легче раскрыть индивиду-
альные возможности каждого ученика, опереться на них с учётом выявленных интере-
сов, склонностей и разнообразия субъектного опыта ученика, накопленного им в семье, в 
общении со сверстниками, обучении, реальном взаимодействии с окружающим миром 
[6]. 

Анализ литературных источников показывает, что авторы статей сходятся к одному 
выводу: в процессе профессиональной подготовки студенты испытывают повышенную 
нагрузку, как умственную, так и физическую, поэтому учебно-воспитательный процесс 
нужно строить на научной основе, включающей разработку и внедрение современных 
здоровьесберегающих технологий, способствующих подготовке, как высококвалифици-
рованного специалиста, так и здорового гражданина. Так же, здоровьесберегающие тех-
нологии – совокупность всех технологий, направленных на поддержание здоровья уча-
щихся и применяемых в образовательных учреждениях – необходимое условие совре-
менного общества [1–6]. 

В ходе исследования был проведен опрос в социальной сети «В контакте» среди 114 
студентов г. Иркутска. Им было предложено ответить на ряд вопросов :знают ли они, что 
такое здоровьесберегающие технологии, применяются ли они на занятиях по физической 
культуре и как, по их мнению необходимы ли эти технологии.  

 
По результатам, на этот вопрос большинство респондентов ответили, что они не 

знают что такое здоровьесберегающие технологии. Можно предположить, что технологии 
не применяются у студентов на занятиях по физической культуре или в учебных заведе-
ниях не проводились лекции по безопасному поведению и мерах предосторожности во 
время занятий по физической культуре. Один из важных факторов здорового образа 
жизни является потребность студентов в информировании, как о вреде поведенческих 
факторов риска. 
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Делая выводы по этому вопросу, стало понятно, что всего 6 человек из общего числа 
респондентов знают, что на занятиях физической культуры применяются здоровьесбере-
гающие технологии, для сохранения и укрепления их здоровья. 

 
По итогам, на этот вопрос большинство студентов ответило, что на занятиях физиче-

ской культуры необходимо применение здоровьесберегаюших технологий. Но студенты 
согласны с тем, что надо использовать здоровьесберегающие технологии на занятиях 
физической культурой. Так же, результаты опроса не оправдали ожидание, большая 
часть студентов не знакомы с понятием здоровьесберегающие технологии. Что является 
катастрофой в век информационных технологий. Если респонденты с юного возраста не 
будут заботиться о своем здоровье и больше двигаться, то вполне можно говорить об их 
будущих проблемах связанных с состоянием здоровья. Ведь большинство таких проблем 
можно предотвратить или остановить на стадии их возникновения комплексом здоро-
вьесберегающих технологий. Подводя итог, можно вспомнить старую поговорку: «Движе-
ние – это жизнь, а жизнь – это есть движение». 
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В ходе исследования и анализа источников, были выявлены основные проблемы. 
Достаточно актуальной и нерешенной проблемой в образовательной системе является 
разрыв между физической подготовленностью выпускников школ и требованиями, кото-
рые предъявляются к ним программами высших учебных заведений. Перед преподава-
телями возникают логические вопросы касательно оптимизации процесса адаптации 
школьников к учебе в высшем учебном заведении и организации процесса физического 
воспитания, сохранения его целостности при смене образовательных звеньев. Для этого 
должны быть пересмотрены учебные планы и программы, где последним звеном обра-
зования является вуз, в котором процесс физического воспитания должен включать в 
себя профессионально-прикладную физическую подготовку будущего специалиста. Од-
нако принцип преемственности более рационально может быть использован тогда, когда 
все структурные звенья объединены в одно учебное заведение или имеют одинаковое 
направление в обучении [1–4] 

 Понятие преемственности, рассматривается как связь между различными этапами 
или ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элемен-
тов целого, как системы; как такое соотношение предшествующей и последующей стадии 
в процессе изменения того или иного объекта, в основе которого лежит сохранение тех 
или иных частей, свойств, характеристик объекта. В контексте традиции и новаторства 
преемственность выступает как процесс сохранения и передачи педагогического знания 
и опыта, характерного для определенного исторического периода, при этом традиция 
выступает формой осуществления этого процесса. Так, современное состояние образо-
вательных программ вступает в определенное противоречие с потребителями образова-
ния. Образовательные программы в значительной части характеризуются: автономно-
стью, недостаточной степенью выраженности личностно-ориентированной мотивацион-
ной основы, что проявляется в неустойчивой мотивации на самореализацию и саморас-
крытие личности в образовательном процессе, недостаточной мотивацией к творческой 
деятельности, отсутствием широкой вариативности образовательных программ. Поэтому 
в целях «соединения» потребностей личности, а также самой системы непрерывного 
образования, необходимо развитие нового знания о сущности преемственности как про-
цессе и результате последовательной и системной взаимосвязи образовательных про-
грамм. При этом преемственность как процесс предполагает взаимосвязь образователь-
ных программ с учетом их соподчиненности в системе непрерывного образования. Среди 
первоочередных задач создания преемственности образовательного процесса в системе 
непрерывного образования выступает закономерность проявления формы связи образо-
вательных программ [3]. 
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Необходимость в преемственности физического воспитания возникает при обстоя-
тельствах, когда происходят события, которые фактически нарушают привычную после-
довательность событий для объекта и субъекта учебно-тренировочного процесса. Нали-
цо потребность, необходимость в последовательности, нарушаемой возникшими обстоя-
тельствами. В тех или иных условиях эти противоречия приобретают конкретное содер-
жание. При исследовании категории «преемственности физического воспитания» на 
стыке средней и высшей школы, когда школьник становится студентом-первокурсником, 
было выявлено, что возникает противоречие между новыми установками и требования-
ми вуза к недостаточной физической подготовленности студента-новичка. Средняя шко-
ла готовит своих выпускников к выполнению всеобъемлющего круга социальных функ-
ций: студента, рабочего, военнослужащего и т.д., но она не выпускает готового специа-
листа. Так возникает проблема адаптации выпускника средней школы к любой сфере 
последующей деятельности, и преемственность такой сферы средней и высшей школы 
следует рассматривать как закономерность, принцип, процесс и способ разрежения про-
тиворечия между специальными задачами высшей школы и общеобразовательным ха-
рактером подготовки в средней школе. В реализации этой задачи педагогам школы и 
вуза необходимо учитывать психологические феномены перехода личности со школьной 
скамьи на вузовскую. А если иметь в виду теоретико-методологическую суть этого пере-
хода,– то ее возможное значение для других стыкующихся подсистем непрерывного 
физического воспитания [1]. 

Таким образом, можно выделить признак преемственности образования. Одним из 
важнейших признаков является непрерывность и преемственность физического воспита-
ния различных возрастных групп учащейся молодежи на всех ступенях образования. 
Технология преемственности служит условием и механизмом реализации других прин-
ципов учебно-тренировочного процесса, которые в свою очередь выступают в роли 
определяющих факторов осуществления преемственности. Так же было установлено, 
что фундаментальная взаимосвязь между принципом преемственности и другими прин-
ципами объясняется тем, что преемственность как один из специфических законов об-
щественного сознания является также общепедагогическим законом [1]. 

На основе анализа источников, был проведен опрос 80 студентов ИрГУПС, помога-
ющий выявить уровень оценки системы образования. Опрос проводился в форме анке-
тирования, где было предложено ответить на вопрос: Преемственна ли система физиче-
ского образования, иначе, считаете ли вы, что программа физического воспитания ВУЗа 
последовательна относительно школьной программы?  

Сложилась такая картина: из предложенных вариантов ответа «да» и «нет» больше, 
чем половина, дали утвердительный ответ, остальные ответили отрицательно или не 
ответили вообще.  
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Итак, можно привести некоторые пути решения поставленных проблем: объединить 
усилия образовательных, спортивных и научных учреждений и организаций; сформиро-
вать единый научно-методический подход к физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работе посредством целевой подготовки научно-педагогических кадров; со-
здать единое информационное поле посредством внедрения современных информаци-
онных технологий; повышение эффективности непрерывной производственной практики 
посредством налаживания тесных связей между образовательными, спортивными, науч-
ными, туристическими учреждениями и организациями и так далее [1–4]. 
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АО «Медицинский Университет Астана», город Астана, Республика Казахстан 

РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ 
ИНТЕРНОВ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 

THE ROLE OF SIMULATION TECHNOLOGY IN TRAINING  
THE OBSTETRICIANS – GYNAECOLOGISTS INTERN – DOCTORS 

Key words: training, intern-doctors, obstetricians – gynaecologists, mannequin, simu-
lation technology, feedback. 

Одним из ожидаемых результатов модернизации системы здравоохранения до уров-
ня лучших международных стандартов является улучшения качества подготовки выпуск-
ников медицинских вузов. В Республике Казахстан в этом направлении ведется большая 
работа. В 2008 году принят Проект «Передача технологий и проведение институциональ-
ной реформы в секторе здравоохранения».  

В АО «Медицинский Университет Астана» последние 2 года врачи интерны акушеры-
гинекологи обучаются два года. Врачи первого года обучения после бакалавриата, кото-
рые приступили в клинических базах на дежурство (в месяц 4 обязательно), при оказании 
различной экстренной помощи, впервые сталкиваются с тяжелой, иногда неординарной 
ситуацией в акушерско – гинекологической практике. Помощь оказывается соответствен-
но клинического протокола, который принят и одобрен в лечебных учреждениях [1]. В 
Университете всего обучаются 97 врачей интернов акушеров-гинекологов. 



153 

Цель исследования: анализ обратной связи симуляционного обучения у интеров 
акушеров – гинекологов.  

Обучение осуществляется путем использования симулятора Sim»МОМ». Манекен 
позволяет настраивать индивидуальные параметры сценариев согласно поставленной 
задаче перед группой. Интернами отрабатывались 3 сценария: атония матки, выворот 
матки и дефект последа. 

Обратная связь – информация, доводимая до сведения учащегося, нацеленная на 
корректирование его суждения или поведения для улучшения обучения [2]. 

Проведение дебрифинга считается, что он активизирует рефлективное и клиниче-
ское мыщление у обучаемых и хорошо обеспечивает обратную связь [3,4]. 

Проведенный анализ обратной связи показал, что 9,2% из участников поняли после 
ознакомления со сценарием, что в данном случае имеется акушерские кровотечения, но 
конкретно причину отгадали только 3,7%. Неоднократное участие (менялись сценарии) у 
большинства 83,3% показали несостоятельность работы в команде. Каждая вторая груп-
па не смогла определить своего лидера и организатора работы. Из 16 групп в 2-х имело 
место напряженная обстановка, участники разволновались, хоатично работали и не 
смогли показать согласованности в действиях. Участники это объясняли тем, что в ре-
альной жизни во время дежурства (работы дневное время) их отстраняли при возникно-
вения критических ситуации в клинике (даже могло звучать со стороны ответственного 
дежурного врача: «не мешайте»). 

В 100% всем участникам понравилось занятие в Учебно-клиническом центре с мане-
кен симулятором Sim»МОМ». Было мнение, что созданная ситуация соответствует ре-
альному масштабу времени. Отрицательный исход (летальный) участников не оставил 
без эмоции – все переживали и видя на экране свои действия говорили, что необходимо 
набираться опыта для оказания экстренной помощи в той и/или иной ситуации. В дей-
ствительности такими ситуациями можно столкнуться в реальной жизни (на вокзале, в 
аэропорту, в поезде и тд.). Самое главное, все участники поняли свои пробелы, как в 
теоретическом плане, так и в недостаточности практических навыков. 

Таким образом, анализ обратной связи симуляционного обучения у интернов акуше-
ров – гинекологов показал, что у обучающихся есть возможность самостоятельно разо-
браться над своими ошибками. Симуляционное обучение развивает клиническое мыш-
ление, дает возможности планировать отработки основных навыков, которые требуют 
тренировки или тренинга.  
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МЕРОПРИЯТИЕ В 1 КЛАССЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА «НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА»  

«В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ, В ТРИДЕСЯТОМ ГОСУДАРСТВЕ»  
(по иллюстрациям русских художников Васнецова и Билибина)  

«IN A CERTAIN KINGDOM IN A FAR AWAY STATE»  
(ON ILLUSTRATIONS OF THE RUSSIAN ARTISTS VASNETOV AND BILIBIN) 

Keywords: fairy-tale, illustration, artist, universal educational actions, personality, 
regulative, cognitive, communicative 

Цель занятия:  
– на примере известных русских народных сказок познакомить учащихся с творче-

ством художников-иллюстраторов детских книг;  
– ввести ребенка в созданный художниками мир красок и линий, научить видеть их 

красоту, понимать их язык; – повысить уровень художественного восприятия, обогатить 
творческое воображение, фантазию. 

Оборудование: иллюстрации к русским народным сказкам, музыкальный центр, 
компьютер, диапроектор, дидактический материал, элементы костюмов. 

Изобразительный ряд: репродукции картин В.М. Васнецова, И.Я. Билибина, дет-
ские книги с иллюстрациями разных художников. 

Ход занятия: 
Организация учащихся: 
(На фоне музыки все затихают. На экране – название занятия: «В некотором цар-

стве, в тридесятом государстве») Учитель: – В некотором царстве, в тридесятом госу-
дарстве стоит школа № 27, и учатся в ней славные детишки: девчонки и мальчишки! 
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте и вы, гости!  

Сообщение темы: 
 Ребята, на прошлом занятии вы мне рассказывали, что знаете много сказок, любите 

книжки с картинками. Когда вы были маленькими – ваши родители покупали для вас 
первые книжки, первые сказки. Вначале это были песенки-потешки, а потом позже, 
настоящие «Жили-были» или «…В некотором царстве, в тридесятом государстве». Вы 
рассматривали картинки и как бы прочитывали книгу, прослеживали сюжет от одной 
иллюстрации к другой. Сейчас вы уже стали большими и уже немного умеете читать 
сами, но иллюстрации также помогают вам лучше понять и представить, о чем же рас-
сказывается в сказке.  

– Ребята, какие сказки знаете?  
– Назовите сказки, иллюстрации которых вы сейчас увидите. 
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Игра « К какой сказке иллюстрация» (познавательные действия) (идет видеоряд с 
известными сказками – ребята называют).  

Учитель: Ну что ж, ребята, молодцы! Сказки вы знаете и героев без труда узнаете.  
А сейчас мы разделимся на команды, и кто быстрее найдет пару сказочному герою и 

найдет лишнюю , то есть не русскую народную сказку. 
Игра «Найди пару и кто лишний» (регулятивные, коммуникативные действия)  
Работа по теме занятия: 
А знаете ли вы, кто иллюстрирует книжки со сказками? Как называют людей, которые 

рисуют? (ответы)…Правильно – это художники. Художника, который рисует рисунки для 
книг, называют иллюстратором. 

И именно в детских книжках вы впервые встречаетесь с их произведениями. Худож-
ники, иллюстрируя русские народные сказки, стремились глубже проникнуть в душу вре-
мени и народа, войти в далекий чужой мир и даже зажить в нем.  

(Звучит музыка Лядова и видеоряд с иллюстрациями Билибина и Васнецова) Учи-
тель: Когда-то 130 лет тому назад жили два замечательных художника – Иван Яковлевич 
Билибин и Виктор Михайлович Васнецов. Каждый вырос на своей земле. Когда они были 
детьми, тоже, как и вы, очень любили сказки. Они навсегда впитали в себя эту атмосфе-
ру «преданий старины глубокой», которая в дальнейшем явилась главной особенностью 
их творчества. Билибин проиллюстрировал такие сказки как: «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Белая уточка», «Царевна-лягушка», «Марья Моревна», «Сказка об 
Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Васи-
лиса Прекрасная». Билибин не рисовал отдельные иллюстрации, а стремился к ан-
самблю: рисовал обложку, иллюстрации, орнаментальные украшения, шрифт – все сти-
лизовал под старинную рукопись. Посмотрите, художник как будто рисует тоненьким 
карандашом, не очень ярко разукрашивает, дополняя рисунок узорами. Это его харак-
терная черта. 

А персонажи Васнецова более реалистичны, как будто срисованы с настоящих лю-
дей. На его полотнах ожили для нас почти все герои русских народных сказок.  

Сегодня дети и взрослые всего мира знают иллюстрации Билибина и Васнецова к 
самым разным сказкам. Ну-ка, давайте-ка мы сейчас тоже посмотрим иллюстрации к 
разным сказкам, сравним и попробуем отличить по почерку каждого художника. (идет 
видеоряд – регулятивные УУД ). 

Ну что, устали? Давайте немного отдохнем! (физкультминутка). 
( оставшаяся часть занятия отводится на игру-инсценировку русской народной сказ-

ки). 
Рефлексия. –Что нового мы сегодня узнали? -С какими художниками познакомились? 
Д/з. Нарисовать свои иллюстрации к любимым сказкам.  
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
В ПОДРОСТКОВОЙ ГРУППЕ МЕТОДАМИ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА И МУЗЫКОТЕРАПИИ 

CORRECTION OF VIOLENT BEHAVIOR IN THE TEENAGE GROUP METHODS 
OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING AND MUSIC THERAPY 

Key words: socio-psychological training, aggressiveness and aggression, behavioral 
modification, adolescence, music therapy, playing music, transformation of the sens-
es. 

Одной из острейших проблем современности является возрастание агрессивности в 
обществе. Феномен агрессии сопровождал человечество с древних времен и, естествен-
но, вызывал живой интерес, как среди ученых, так и в общества.  

Почему человеку, существу разумному, человеку, который может говорить, думать, 
трудиться, присуще проявление агрессивного поведения?  

Агрессия – естественное свойство человека, неотъемлемая часть его жизни, позво-
ляющее выживать в трудных условиях. «Агрессия – совершенно нормальное и весьма 
частое поведение развивающихся детей. Здоровые аспекты агрессии способствуют 
умению отстаивать свои интересы во взаимодействии с другими людьми, соперничеству 
в играх и успешности решения повседневных проблем» [8]. «…та сила, которая движет 
мир вперед, коренится в том, что мы называем тяжелым, злым или дурным. Побуждение 
к новому исходит из того, от чего мы предпочли бы избавиться или оградить себя» [19].  

«Древняя китайская мудрость гласит, что не все люди есть в зверях, но все звери 
есть в людях. Однако из этого вовсе не следует, что этот «зверь в человеке» с самого 
начала являет собой нечто злое и опасное, по возможности подлежащее искоренению. 
Существует одна человеческая реакция, в которой лучше всего проявляется, насколько 
необходимо, может быть, безусловно «животное» поведение, унаследованное от антро-
поидных предков, причем именно для поступков, которые не только считаются сугубо 
человеческими и высокоморальными, но и на самом деле являются таковыми.  

Эта реакция – так называемое воодушевление. Уже само название, которое создал 
для нее немецкий язык, подчеркивает, что человеком овладевает нечто очень высокое, 
сугубо человеческое, а именно – дух» [9]. Греческое слово «энтузиазм» означает даже, 
что человеком владеет бог: Theos. Бог. Воодушевление. 

Однако в действительности воодушевленным человеком овладевает наш давний 
друг и недавний враг – внутривидовая агрессия в форме древней и едва ли сколь-нибудь 
сублимированной реакции социальной защиты. «Внутривидовая агрессия участвует в 
человеческой реакции воодушевления, которое хотя и опасно, однако необходимо для 
достижения наивысших целей человечества… Всякое «начинание», в самом изначаль-
ном и широком смысле слова; самоуважение, без которого, пожалуй, исчезло бы все, что 
человек делает с утра до вечера, начиная с ежедневного бритья и кончая наивысшими 
достижениями в культуре и науке; все, что как-то связано с честолюбием, со стремлени-
ем к положению, и многое, многое другое, столь же необходимое, – все это было бы, 
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вероятно, потеряно с исчезновением агрессивных побуждений из жизни людей. Исчезла 
бы, наверное, даже очень важная и сугубо человеческая способность – смеяться» [7].  

Со временем агрессия попадает под контроль социальных норм, который позволяет 
способствовать тому, чтобы агрессия не перерождалась в насилие над личностью, само-
утверждение за счет другого для того, чтобы «казаться» сильным. «Овладение своей 
агрессией – одна из труднейших психологических задач» [2]. 

Опыт работы показывает, что в подростковой среде наиболее ярко проявляются та-
кие формы агрессии как физическая агрессия, и вербальная агрессия. 

«Исследования в области гендерной психологии показывают, что в результате усво-
ения социокультурного опыта мужчины и женщины имеют различные модели агрессив-
ного поведения. Так, мужчины отдают предпочтение использованию физической агрес-
сии, а женщины – косвенной. Вербальная агрессия достаточно широко применяется как 
мужчинами, так и женщинами» [18].  

Наиболее существенные различия между гендерными группами обнаруживаются по 
уровню выраженности следующих агрессивных реакций: обида, подозрительность, то 
есть по тем категориям, которые связаны с эмоциональными переживаниями. Как пока-
зали наши исследования, показатели проявления этих агрессивных реакций у девочек 
выше, чем у мальчиков. Соответственно и индекс враждебности у девочек выше, чем у 
мальчиков и выше нормы. Показатели физической агрессии выше у мальчиков. 

Помимо выделенных нами особенностей проявления агрессии в подростковом воз-
расте, следует отметить, что агрессия в данном возрасте взаимосвязана с социометри-
ческими позициями в группе. По уровню физической агрессии выделяются лидеры и 
предпочитаемые. «Уровень физической агрессии подростков 14 лет коррелирует с уров-
нем общей самооценки личности. Чем выше самооценка, тем больше была выражена и 
склонность к проявлению физической агрессии» [15].  

Анализируя полученные данные, мы сделали вывод, что при наличии определенных 
факторов может проявиться агрессивное поведение. 

Поэтому подросткам необходима психологическая коррекция агрессивного поведе-
ния как метод комплексного воздействия. 

Агрессивное поведение подростка может быть контролируемо, если обеспечить 
своевременную коррекцию агрессивного поведения. Основываясь на особенностях под-
росткового возраста и социальных условиях, мы считаем, что одним из эффективных 
способов психокоррекционной работы является социально – психологический тренинг, 
который может рассматриваться как форма развивающей и психопрофилактической 
работы.  

Данный метод позволяет эффективно решать задачи, связанные с развитием навы-
ков общения, управления собственными эмоциональными состояниями, корректного 
выражения эмоций и понимания их выражения у окружающих. 

Подростковый возраст сенситивен для развития соответствующих навыков, асоци-
ально-психологический тренинг является эффективным методом их формирования, так 
как в тренинге наряду с когнитивным компонентом уделяется внимание эмоциональному 
фактору. «Личное знакомство – это не только предпосылка сложных механизмов, тормо-
зящих агрессию; оно уже само по себе способствует притуплению агрессивных побужде-
ний» [9]. 

Методологической основой данного рассуждения являются концепция Л.С. Выготско-
го о том, все «высшие психические функции суть интериоризированные (освоенные) 
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отношения социального порядка, основа социальной структуры личности». «Решающим 
фактором человеческого поведения является не только биологический, но и социальный 
фактор, который привносит с собой совершенно новые моменты в поведении человека» 
[5]. 

В своей работе мы руководствовались и некоторыми теоретическими положениями 
исследований Д. Коннера, Э. Фрома, К. Лоренца, Р. Бэрона, Д. Ричардсона, И.А. Фурма-
нова, Л.М. Семенюк. 

При разработке программы тренинга мы опирались на идеи и положения, сформули-
рованные в работах Т.П. Смирновой, Т.В. Зайцевой, О. Горбушиной, М.Р. Митяевой, 
А.Г. Грецова, Л.М. Ан, Т.В. Эксакусто и других авторов, которые внесли значительный 
вклад в изучение и разработку принципов группового тренинга, составление тренинговых 
программ и проведение тренингов.  

Цель тренинга заключается в определении влияние социально – психологического 
тренинга на снижение агрессии у подростков через отреагирование негативных эмоций и 
обучение приемам регулирования эмоционального состояния, формирование навыков 
адекватного и безопасного выражения гнева, развитие коммуникативных навыков. 

Программа рассчитана на группу подростков в возрасте 13–14 лет, из которых 12 де-
вочек, 11 мальчиков подлежат интерпретации. 

Основная задача следующих аспектов: «Агрессия», «Виды агрессии», «Агрессив-
ность в жизни человека», «Разрушительные последствия агрессивного поведения», 
«Правила выражения гнева и злости. – осознание подростком не конструктивности про-
явления агрессивных чувств, выработка адекватного отношения к агрессивному поведе-
нию.  

Интерактивная часть включает разминки, творческие задания, работу в малых груп-
пах, элементы арттерапии, пантомимы, дискуссии, релаксационные упражнения, способ-
ствующие обучению способам грамотного выражения агрессии и снятия эмоционального 
напряжения. 

Консолидирующий этап это отработка навыков общения в возможных конфликтных 
ситуациях, коррекция поведения через упражнения, творческие задания. 

Перед тем, как провести коррекционную работу с подростками, было проведено ми-
ни-анкетирование для изучения информированности подростков по данной проблеме, 
выяснения конкретных ситуаций, вызывающих проявление агрессии и поведения под-
ростков в данных ситуациях. 

  

1.1.КакойКакой смыслсмысл вывы вкладываетевкладываете вв понятиепонятие
««АгрессияАгрессия»»??

ПодросткиПодростки ответилиответили, , чточто агрессияагрессия этоэто::
44 %  44 %  -- злостьзлость (10 (10 челчел.);.);
22 % 22 % -- вспыльчивостьвспыльчивость (5 (5 челчел.);.);
17 % 17 % -- враждебностьвраждебность (4 (4 челчел.); .); 
17 % 17 % -- нене знаютзнают, , каккак датьдать определениеопределение понятияпонятия агрессииагрессии (4 (4 

челчел.)..).

Агрессия это:

44% Злость
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17%

Не знаю 17%
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2. 2. ЧтоЧто провоцируетпровоцирует васвас кк проявлениюпроявлению агрессииагрессии??
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1. 1. РаздражаютРаздражают –– 6 6 челчел. (27%); . (27%); 
2. 2. ГневГнев другихдругих –– 5 5 челчел. (22%);. (22%);
3. 3. ГрубостьГрубость –– 4 4 челчел.  (17%); .  (17%); 
4. 4. ЗатрагиваютЗатрагивают честьчесть –– 4 4 челчел. (17 %) %;. (17 %) %;
5. 5. НеНе знаюзнаю –– 3 3 челчел. (13%); . (13%); 
6. 6. НесправедливостьНесправедливость –– 1 1 челчел. (4%) . (4%) 

Наибольший процент подростков ответили, что агрессивно они
реагируют, когда их раздражают, если кто-то гневается, когда
затрагивают их честь или честь их семьи, а также грубость по
отношению к ним.
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Наибольший процент подростков ответили, что они агрессивно реагируют, если их 

раздражают, проявляют грубость по отношению к ним, если задевают их честь или честь 
их семьи, если кто-то гневается.  

Большинство подростков определили агрессию как злость или вспыльчивость (66%), 
17% подростков определили агрессию как враждебность. 

Итоги анкетирования показали, что большинство подростков не знают и не умеют 
адекватно и правильно реагировать на агрессию, что им необходимо умение корректно 
выражать свои чувства, знать способы разрядки негативных реакций, чтобы возвратить 
разуму способность управлять эмоциями и чувствами. 

Таким образом, в ходе тренинга мы постарались акцентировать внимание на том, 
чтобы: 

 Помочь подростку осознать не конструктивность проявления агрессивных чувств. 
 Выработать у подростка адекватное отношение к агрессивному поведению и 

стремление изменить его.  
 Обучить способам грамотного выражения агрессии и снятия эмоционального 

напряжения. 
Проведя конечную диагностику после проведения тренинговых занятий и на основе 

данных критерия Стьюдента, мы получили результаты, говорящие о том, что экспери-
ментальная группа показала снижение уровня агрессивности. 

Интересующий нас возраст характеризуется максимальным проявлением физиче-
ской агрессии, хотя, как мы видим, она уже не является доминантной формой. Это под-
тверждается и данными литературы [15]. 

После коррекции происходит снижение уровня проявления физической агрессии в 
группе, а также и среди мальчиков и среди девочек.  

Сниженный уровень саморегуляции, недостаточное развитие коммуникативных 
навыков провоцируют проявление агрессивного поведения. В ходе тренинга подростки 
научаются данным умениям, что способствует снижению и физической агрессии.  

3. 3. КакКак реагируетереагируете нана провоцирующиепровоцирующие факторыфакторы ??

Отреагирование в состоянии агрессии
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1. 1. НеНе показываюпоказываю видувиду –– 9 9 челчел. (39%); . (39%); 
2. 2. МатыМаты –– 5 5 челчел.  (22%);.  (22%);
3. 3. ВыражаюсьВыражаюсь плохимиплохими словамисловами –– 3 3 челчел. (13%);. (13%);
4. 4. СтучуСтучу кулакомкулаком –– 2 2 челчел. (9%);. (9%);
5. 5. ДерусьДерусь –– 2 2 челчел. (9%); . (9%); 
6. 6. ВзглядомВзглядом –– 1 1 челчел. (4%);. (4%);
7. 7. РвуРву тетрадьтетрадь –– 1 1 челчел. (4%);. (4%);

Как реагировать на провоцирующие 
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1. 1. ХладнокровноХладнокровно, , терпетьтерпеть, , нене обращатьобращать вниманиявнимания –– 11 11 челчел. . 
(48%);(48%);

2. 2. ПозитивноПозитивно, , объяснитьсяобъясниться –– 4 4 челчел. (17%); . (17%); 
3. 3. НеНе общатьсяобщаться –– 2 2 челчел. (9%); . (9%); 
4. 4. ПодратьсяПодраться –– 1 1 челчел. (4%); . (4%); 
5. 5. НеНе знаюзнаю –– 5 5 челчел. (22%).. (22%).

4. 4. КакКак необходимонеобходимо нана ВашВаш взглядвзгляд реагироватьреагировать нана
провоцирующиепровоцирующие факторыфакторы??
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Результаты проявления негативизма и у мальчиков и у девочек в данном возрасте 

идентичны. После коррекции происходит снижение уровня проявления негативизма в 
группе испытуемых и среди мальчиков, и среди девочек. 

 
Подростков отличает повышенная ранимость и впечатлительность. Повышение зна-

чимости, престижа и чувства личного достоинства, эти позитивные эмоции, которые 
испытывает подросток в ходе тренинга, которые проявляются в ходе тренинга, способ-
ствуют, на наш взгляд, снижению оппозиционных форм поведения. 

После коррекции происходит снижение уровня обиды, как в группе испытуемых, так и 
в группах мальчиков и девочек. 

Обида на другого подростка проявляется в тех случаях, когда ребенок остро пережи-
вает ущемленность своего Я, свою не признанность, незамеченность. Нормальная реак-
ция, сигнализирующая о нарушении социального контакта. 

В ходе тренинга подростки включаются в совместную деятельность, оправдываются 
их ожидания положительной оценки, они ощущают в отношении окружающих уважение к 
себе, которое является одним из принципов данной деятельности. Все это способствует 
снижению уровня обиды. 
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После коррекции происходит снижение уровня подозрительности в группе испытуе-

мых, а также и среди мальчиков, и среди девочек.  
Работая в Т-группе, ребята обучаются межличностным взаимоотношениям, что спо-

собствует взаимопониманию, исчезновению недоверия и осторожности по отношению к 
другим людям. 

 
После коррекции уровень вербальной агрессии снижается и в группе, и среди маль-

чиков, и среди девочек. 
Во время тренинга подростков обучают, как отстаивать свою точку зрения или до-

биться удовлетворения своей просьбы в корректной форме, как проявлять отрицатель-
ные эмоции в форме «Я – высказывания».  

Все это способствует снижению и вербальной агрессии, несмотря на то, что в этом 
возрасте она выражена ярче, чем все остальные формы проявления агрессии. Можно 
предположить, что такая тенденция связана с тем, что при снижении общего фона всех 
форм агрессии и агрессивных реакций, подростки прибегают к словесному способу вы-
ражения негативных чувств, тем более, что «в данном возрасте 14 лет и у девочек и у 
мальчиков доминирует вербальная агрессия [15].  
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После коррекции уровень индекса враждебности снижается и в группе, и среди 

мальчиков, и среди девочек. 
Так как в результате тренинга происходит снижение и подозрительности и обиды, то 

соответственно происходит снижение и индекса враждебности. 

 
Анкета обратной связи, в которой отражены итоги проделанной работы через вос-

приятие подростков, участников данного социально – психологического тренинга показа-
ла: 

87% подростков чувствовали себя комфортно; 
69% приобрели новую информацию; 
78% считают, что информация пригодится им в дальнейшем; 
56% поделятся информацией с друзьями; 
74% получили ответы на свои вопросы. 
В ходе исследования мы получили качественные и количественные характеристики 

изменения различных форм агрессии и агрессивных реакций в исследуемой группе под-
ростков. 

В ходе коррекционной работы проведенной в группе в форме социально – психоло-
гического тренинга снизился общий фон проявления агрессии и враждебности в подрост-
ковой группе, уменьшилось количество подростков, у которых уровень таких форм агрес-
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сии и агрессивных реакций, как физическая, негативизм, обида, подозрительность пре-
вышает уровень нормы в группе.  

На основании полученных результатов мы можем утверждать об эффективности со-
циально – психологического тренинга для группы подростков, который может быть ис-
пользован педагогами – психологами в практической работе с детьми, уровень агрессии 
которых превышает допустимые нормы. 

Достоверность результатов определялась с помощью Т – критерия Стьюдента. 
Проверка данных показала то, что достоверно значимыми результатами можно счи-

тать показатели снижения физической агрессии, негативизма, обиды, подозрительности, 
вербальной агрессии. 

По данному методу не нашло подтверждения и требует дальнейшего исследования 
особенностей проявления косвенной агрессии, раздражительности, чувства вины, в дан-
ной группе, что предполагает использование других методов коррекции. 

Проанализировав общие результаты по апробации данной методики, мы выявили её 
результативность – 63% .  

Результаты наших исследований согласуются с основными психофизиологическими 
закономерностями развития данного возраста, когда «наиболее выраженной оказывает-
ся такая форма проявления агрессии как негативизм. Физическая агрессия в этом воз-
расте не является доминантной формой проявления агрессии уже и у мальчиков» [15], 
что также нашло отражение в результатах исследования. 

Снижение уровней проявления агрессии и агрессивных реакций стало возможным в 
связи с тем, что подростки были ознакомлены с разными способами отреагирования 
агрессии, способами саморегуляции, техниками эффективной коммуникации, с элемен-
тами техник нервно-мышечной релаксации и дыхательных релаксационных техник. 

На занятиях учащиеся обучались навыкам выражения своих чувств и эмоций, учи-
лись оказывать эмоциональную поддержку друг другу, вырабатывали умение слушать и 
понимать партнера по общению, отрабатывали навыки вербального и невербального 
общения, учились. 

Анализируя изменения, которые произошли в ходе социально-психологического тре-
нинга, мы пришли к выводу, что необходимо расширить область использования психо-
технических и релаксационных техник. 

Существует огромное количество способов, методов, тренингов, направленных на 
коррекцию агрессивного поведения. 

В коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых рас-
стройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении, при коммуникатив-
ных затруднениях активно используется музыкотерапия как метод психотерапии. Музыка 
благодаря своим специфическим особенностям в состоянии проникнуть в глубинные 
слои личности.  

Физиологическое воздействие музыки на человека основано на том, что нервная си-
стема, а с ней и мускулатура обладают способностью усвоения ритма. Музыка как рит-
мический раздражитель стимулирует физиологические процессы организма, происходя-
щие ритмично как в двигательной, так и вегетативной сфере. Ритмы отдельных органов 
человека всегда соразмерны. 

В музыкальной терапии тоже есть немало разработок и исследований, помогающих 
справиться с агрессией. Например, программа врача-психотерапевта В.И. Петрушина.  
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Музыка – это вербальное и невербальное выражение переживаний, эмоций, настро-
ений. Однако эмоциональная окраска образов зависит от конкретных средств музыкаль-
ной выразительности: ритм, тональность, темп, гармония, размер, диссонанс-консонанс. 
Пифагор, например, в своих трактах о музыке писал о влиянии каждого звука на состоя-
ние человека, о влиянии различных ладов музыки на эмоциональное и физиологическое 
здоровье людей. Аристотель полагал, что переживание эмоций через катарсис (очище-
ние), освобождает от негативных переживаний. 

В Музыкальной терапии могут использоваться различные способы: движения под 
музыку, умение играть на различных музыкальных инструментах, арт-терапия под музы-
ку, ритм, активное прослушивание определенных произведений и др. В психологической 
литературе выделяют четыре основных направления коррекционного воздействия музы-
котерапии: 

– эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии; 
– регулирующее влияние на психические процессы; 
– развитие навыков межличностного общения; 
– повышение эстетических потребностей. 
Для наиболее яркого и благотворно влияющего коррекционного поведения использу-

ется чаще всего народная и классическая музыка. Интересно, что при прослушивании 
классической музыки в целях арт-терапии дети рисуют более точные, более комплекс-
ные, более упорядоченные изображения. Рисование под музыку даёт неплохой диагно-
стический материал: с изменением состояния в лучшую сторону меняется и цветовая 
гамма – от тёмных ахроматических цветов к светлым, ярким. Арт-терапевтические мето-
дики способствуют гармонизации личности детей с психологическими проблемами.  

Специалистам по игровой терапии часто приходится иметь дело с агрессивными, 
раздражительными детьми, которые не умеют адекватно выражать свои чувства. Для 
развития навыков саморегуляции и самостоятельного преодоления неприятных эмоций 
необходимо подростку дать «выход» своей агрессии. Музыкотерапия может быть пред-
ставлена движениями под музыку – ритмика. Главное – активное эмоциональное и физи-
ческое участие подростка. Своего рода «выплеск» эмоций. Движения под музыку – это 
большой импровизационно-художественный процесс. Под влиянием музыки человек 
испытывает особые чувства и переживания, которые редко реализуются во внешних 
проявлениях и осознаются. Сделать то, что велит музыка, быть верным музыке в движе-
ниях – остаться верным самому себе.  

Второй не менее важный аспект в музыкотерапии – музицирование. При помощи му-
зыкальных инструментов дети могут озвучивать стихотворения, импровизировать, рас-
крывая, свой внутренний мир со всеми чувствами и переживаниями своим исполнением. 
Причем игра на духовых инструментах позволяет подросткам заниматься оздоровлени-
ем, не замечая процесса лечения. Музыка и звукоизвлечение облегчают выражение 
любых чувств, способствуют эмоциональной экспрессии. Дать «выход» негативной энер-
гии можно и просто через звук. Существует несколько техник-игр, используемых психоте-
рапевтами. Вот некоторые из них: 

«Выпусти пар»  
Психотерапевт предлагает ребенку ударить со всей силы в барабан, в гонг, в метал-

лические тарелки, а также о громкозвучащие предметы – об металлическую бочку, о таз, 
о подвешенный лист железа. Ребенок ударяет столько раз, сколько захочет. Он должен 
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почувствовать, что успокоился, что чувства злости и раздражения выходят из его тела 
через пальцы рук, а затем через музыкальный инструмент или предмет. 

«Разбей башню» 
Шери Сейкс предлагает отрегулировать свой гнев и раздражение через разрушение 

картонной башни. Процесс разрушения можно проиллюстрировать соответствующей 
музыкой или комплексами звуков: барабан, металлические тарелки, гонг, различные 
предметы, с помощью которых можно издавать громкие звуки. 

Другой пример – это знакомство с музыкальными инструментами. Провести анало-
гию и дать послушать их звучание. Например, китайский колокольчик, в его трубочках 
совсем мало воздуха (гнева), поэтому и звучит он так же приятно, как добрый, спокойный 
человек. Таким образом, наглядно показывается, что чем меньше чувство гнева и раз-
дражения, тем приятнее человек, тем приятнее с ним общаться. 

Помимо активного прослушивания музыкального произведения есть релаксирующая 
музыка, способная успокоить, а в иных случаях даже раскрыть творческие возможности 
человека. К такой музыке, прежде всего, относится звукоизобразительность: капли до-
ждя, шелест листвы, раскаты грома, гроза, шум моря.  

К другой категории релаксирующих произведений относятся музыкальные произве-
дения, которые способны помочь пережить и трансформировать чувство гнева, жестоко-
сти, обиды в творческую, креативную энергию. Например, симфония Ф. Штайнера, где 
восемь частей симфонии раскрывают восемь эмоциональных состояний человека: 
1. Небо (творчество), 2. Земля (исполнение), 3. Гром (возбуждение), 4. Ветер (уточне-
ние), 5. Огонь (сцепление), 6. Вода (разрешение), 7. Гора (пребывание). 

Для снятия напряжения можно использовать соответствующую музыку. Для коррек-
ции агрессивного поведения лучше сочетать несколько музыкальных произведений. 
Большинство специалистов по музыкальной терапии предлагают следующую схему ле-
чения: подобрать три вида музыкальных произведений, которые последовательно выра-
жают агрессию – побуждение – разрядку. Например, прослушивать агрессивную музыку к 
балету Игоря Федоровича Стравинского «Весна священная». Затем сразу же перейти к 
произведениям в стиле Иоганна Себастьяна Баха, что поможет под влиянием мягких 
успокаивающих звуков изменить настроение. 

Разрядиться можно и иначе: прослушать музыкальное произведение, выражающее 
агрессию, ярость, жестокость, наступление в четком ритме, в определенной тональности, 
быстром и активном движении и пережить гнев, не сдерживая при этом своих эмоций, 
полностью отдаться музыке. Для этого подойдут любые драматические произведения. 
Исключительно подходящая для такого состояния – воинственная увертюра к опере 
Николая Андреевича Римского-Корсакова «Псковитянка». От агрессивных настроений 
можно избавиться, слушая темпераментную музыку «Танца с саблями» из балета «Га-
яне» Арама Хачатуряна или его «Токкату».  

Для постепенного уменьшения уровня агрессивности хорошо сочетать прослушива-
ние драматической музыки с переходом к успокаивающей и медленной. Это может быть 
звучащая в быстром движении и четком ритме токката, а затем фуга. Например «Токка-
та» и «Фуга D-moll» Иоганна Себастьяна Баха или его же «Хроматическая фантазия». 

Для уменьшения чувства тревоги, неуверенности, раздражительности и разочарова-
ния можно использовать следующие музыкальные произведения: Шопен «Мазурка, 
«Прелюдии», Штраус «Вальсы», Рубинштейн «Мелодии», Бетховен «Лунная соната».  
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Для общего успокоения, улучшения самочувствия: Бетховен «Симфония 6», часть 2, 
Брамс «Колыбельная», Шуберт «Аве Мария», Шопен «Ноктюрн соль-минор», Дебюсси 
«Свет луны», Лист «Венгерская рапсодия».  

В заключение хотелось бы сказать, что положительные эмоции при музыкальном 
прослушивании, «художественное наслаждение», по мнению Л. С. Выготского, не есть 
чистая рецепция, но требует высочайшей деятельности психики. Мучительные и непри-
ятные аффекты при этом подвергаются некоторой разрядке, уничтожению, превращают-
ся в свою противоположность это важно учитывать при использовании музыки в психо-
терапевтической работе, когда изживание отрицательных эмоций становится одной из 
главных задач. 
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Превращение системы высшего образования из репродуктивной в развивающую си-
стему, включение студентов в решение личностных и профессиональных задач требует 
совершенствования образовательной среды высшего профессионального образования. 

Назрела необходимость рассматривать образовательный процесс и саму образова-
тельную среду как базу и основание врастания в систему социально-профессиональной 
жизнедеятельности, что позволило бы выпускнику высшего учебного заведения без осо-
бых временных затрат включаться в профессиональную деятельность, после заверше-
ния учебно-профессиональной деятельности. Учебная деятельность должна стать ква-
зипрофессиональной, а система образования должна в значительной степени соответ-
ствовать личностному и профессиональному развитию будущего специалиста [1].  

Необходимость системного подхода в исследовании личностного и профессиональ-
ного развития психолога объясняется положением Б.Ф. Ломова о том, что психические 
свойства личности (понимаемые как собственно личностные качества) не могут быть 
раскрыты ни как функциональные, ни, тем более, как материально-структурные.  

Они принадлежат к той категории свойств, которые определяются как системные. 
Данный подход предполагает рассмотрение индивида, обладающего личностными каче-
ствами, как элемента некоторой системы, притом развивающейся. 

Из системного подхода вытекает, что личность студента – это открытая саморегули-
рующаяся система, функционирование которой возможно при наличии обратной связи 
между системой и средой [2].  

Исследование личностно-профессионального развития студента требует изучения 
многомерной связи данной подсистемы, каковой является личность, с подсистемой обра-
зовательного процесса в высшем учебном заведении, подсистемами межличностных 
отношений (в высшем учебном заведении, семье), подсистемой отношений общества в 
целом и др.  

Эта система разворачивается через учебно-познавательную и учебно-профессио-
нальную деятельности.  

Одним из условий эффективного личностного и профессионального развития сту-
дента в вузе является ясное осознание своих личностных задач в системе профессио-
нального образования, тех требований, которые предъявляются избранной профессией к 
его личностным качествам, необходимым знаниям, умениям, навыкам, способностям и 
психологическим резервам [2]. 

Личностно-профессиональное развитие студента в системе высшего образования – 
это поэтапный и динамичный процесс вхождения студента в профессию. Он включает в 
себя следующие личностные циклы: адаптация к системе образования, профессиональ-
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ному образу мыслей и образу действий; идентификация обучающегося с требованиями и 
нормами профессиональной деятельности; творческое саморазвитие и самореализация 
в интересах практической готовности к творческому осуществлению своих профессио-
нальных ролей и функций. 

В организационном плане личностно-профессиональное развитие студента в выс-
шем учебном заведении является результатом его целенаправленного включения в 
систему образования и подготовки к решению профессиональных задач. Оно происходит 
в процессе обучения, воспитания, деятельности, общения, познания и самопознания 
студентом функциональных задач профессии при многоплановом осознании своего ме-
ста в ней. 

В психологическом плане личностно-профессиональное развитие студента – это 
процесс количественных и качественных изменений в рамках его оптимального самораз-
вития и самореализации. Он связан с совершенствованием умственных и физических 
возможностей, формированием способностей и психических структур, которые позволя-
ют студенту осуществлять усложняющиеся виды деятельности, определяемые избран-
ной профессией.  

С позиций психологической концепции динамического функционирования личностной 
структуры, процесс личностного и профессионального развития становится наиболее 
эффективным при условии, если он переходит в самоформирование качеств будущего 
специалиста. При этом в деятельности, общении, познании и самопознании обеспечива-
ются взаимосвязи и взаимодействия внутренних резервов, его мотивов и деловой 
направленности с внешними организационными воздействиями на студента [2]. 

Следовательно, личностно-профессиональное развитие студента преломляет в се-
бе, с одной стороны, процессы целенаправленного его формирования в системе высше-
го образования, с другой стороны,– процессы, раскрытия самосозидания личностных и 
профессиональных свойств, способов общения и взаимодействия будущего профессио-
нала. 

В содержательном аспекте личностно-профессиональное развитие студента означа-
ет «подтягивание» им на личностном уровне самого себя до требований избранной про-
фессии. Оно включает личностный опыт преодоления трудностей и препятствий, само-
стоятельное достижение индивидуальных результатов профессионального роста как 
специалиста. Содержательное ядро этого процесса можно представить как синтез, орга-
ническое единство формирования профессионального сознания и готовности к профес-
сиональной деятельности. 

Профессиональная готовность же выступает как исходная мера развития, направ-
ленность на профессиональную деятельность, интегральное проявление свойств лично-
сти студента. Она включает определенный уровень индивидуального развития и овладе-
ния специальными знаниями, умениями, навыками, профессиональными позициями и 
акмеологическими инвариантами, а также уровень саморазвития тех способностей, кото-
рые позволяют эффективно осуществлять профессиональные функции [3]. 

В психологии развитие понимается как направленное, закономерное количественно-
качественное конструктивное изменение и формирование материальных и идеальных 
объектов, связанных с преобразованием их структуры, результатом которого являются 
совершенствование и самосовершенствование. 

При этом под системой личностно-профессионального развития студента в условиях 
высшего учебного профессионального заведения понимается совокупность взаимодей-
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ствующих преемственных образовательных программ, моделей, алгоритмов и техноло-
гий, а также реализующих их субъектов и органов управления. Иначе говоря, эта система 
предполагает совокупность взаимосвязанных структур и функций, обеспечивающих вы-
полнение социального заказа на подготовку конкурентноспособных специалистов и до-
стижение ими личностно-значимых жизненных целей. 

Таким образом, личностно-профессиональное развитие студента можно определить 
как непрерывный процесс индивидных, личностных, деятельностных и социокультурных 
изменений, происходящих под влиянием соответствующих обучения, воспитания, социа-
лизации и самосовершенствования, обеспечивающих не только усвоение академических 
знаний, но, прежде всего, формирование профессионально значимых качеств. 

Ключевыми качественными изменениями при этом выступают такие новообразова-
ния у студентов, как психическая стабильность, культура жизненного самоопределения, 
профессионально-ценностные ориентации. Предпосылкой возникновения новых психо-
логических новообразований в процессе личностно-профессионального развития сту-
дента являются закономерные изменения структуры и функций систем «личность» и 
«деятельность». Эти две относительно независимые системы, взаимодействуя друг с 
другом, образуют новое функциональное единство, подчиняясь законам целостности. 
Интеграция и дифференциация в этом процессе носят закономерный характер. 

В исследуемом процессе закладываются и развиваются основы личностных ценно-
стей, профессионального самосознания и те личностно-профессиональные качества, 
которые обеспечивают компетентное выполнение профессиональной деятельности, 
общения, личностно-профессионального роста и получение ожидаемого совокупного 
труда. 

На основе результатов исследований были выделены основные компоненты про-
фессионального развития:  

– ценностно-мотивационный – устойчивость позитивных профессиональных моти-
вов, ведущих профессиональных ценностей и интересов, направленных на освоение 
сущности и специфики профессиональной деятельности, стремление к профессиональ-
ному мастерству и саморазвитию в условиях избранной деятельности и выраженных 
гуманистических профессиональных установок;  

– когнитивно-гностический – объем профессиональных знаний, характер профессио-
нальной «картины мира», направленность на овладение профессиональной спецификой 
деятельности, познавательная активность, высокая обучаемость; 

– эмоционально-волевой – уровень знания профессиональных норм и правил дея-
тельности специалиста (по выбранной профессии), стремление им следовать. Степень 
развития навыков эмоционально-волевой саморегуляции, направленность на соответ-
ствие требованиям профессиональной деятельности; 

– функционально-деятельностный – степень сформированности определенных прак-
тических умений и навыков (коммуникативных, организационных, диагностических, про-
ектировочных и др.), алгоритмов, приемов и способов деятельности специалиста (по 
выбранной профессии); выраженная направленность на определение своей «професси-
ональной роли»; степень сформированности профессионально-важных качеств и про-
фессионального стиля межличностного взаимодействия; 

– креативный – направленность на реализацию творческой активности в профессио-
нальной деятельности, стремление к самостоятельности и самоопределению в профес-
сии, наличие и степень сформированности творческих умений, направленность на пре-
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образование профессиональной деятельности, на поиск и создание эффективных спо-
собов, приемов и алгоритмов практики. 

Следовательно, основными закономерностями личностного и профессионального 
развития студента в высшей школе являются зависимость развития от социальных усло-
вий обучения, воспитания, образования, особенностей организации педагогического 
процесса в высшей школе (его программно-целевой направленности, субъектно-
деятельностных образовательных технологий, особенностей образовательной развива-
ющей среды), личностного потенциала и динамического взаимодействия мотивацион-
ных, ценностных и профессиональных компонентов личности студента. 
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Гуманистический подход в образовании определяет ведущие принципы государ-
ственной политики в данной области, приоритет общечеловеческих ценностей, свобод-
ное развитие личности. Современное общество нуждается в людях, способных к само-
стоятельным суждениям и оценкам, поступкам и действиям. Нарастание объема научной 
информации, перестройка содержания образования и пересмотр принципов деятельно-
сти учебно-воспитательных учреждений – все это неуклонно повышает требования к про-
фессиональной компетентности и личности преподавателя вуза, к личностной ориента-
ции всего педагогического процесса. 

Современный педагог-это, прежде всего, личность, которая по содержанию профес-
сиональной деятельности должна обладать рядом специфических качеств, доступной не 
многим: он должен уметь проектировать учебный процесс, сочетать различные подходы 
к технологии обучения, использовать инновационные технологии обучения, осуществ-
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лять педагогическую рефлексию, т.е. решать творческие, проблемные задачи професси-
онально-педагогической деятельности. 

Инновационные технологии обучения мы рассматриваем как процесс управления 
учебно-познавательной деятельностью учащихся, в основе которого лежит межсубъект-
ное диалоговое взаимодействие, приводящее к качественным изменениям субъектов 
образовательного процесса. 

Многообразие подходов к определению понятия «педагогическая технология» при-
вело к многоаспектному его рассмотрению и выразилось в наличии большого количества 
классификаций.  

Классификацию технологий обучения можно осуществить по разным признакам и 
основаниям. Общепринятой классификации инновационных технологий на сегодняшний 
день в российской педагогике не существует, что существенно затрудняет анализ про-
блемы. В работе А.Я. Савельева [1] констатируется, что технологии следует разделять 
на традиционные и инновационные. Автор предлагает делить их по направленности 
действия; целям обучения; предметной среде, для которой разрабатывается эта техно-
логия; применяемым техническим средствам. Инновационное обучение не имеет одно-
значно предписанной методики организации педагогического процесса, не осуществля-
ется одновременно для всех. Подлинно личностное порождается личностью, создается 
путем субъективирования смыслотворчества. Цели, содержание и методы обучения – 
косвенные стимулы этого процесса. С другой стороны, то, что было скрытым, выявляет-
ся в инновационном обучении: борьба мотивов, столкновение смыслов и ценностей как 
бы выходят вовне и становятся актуальными для личности. 

Таким образом, мы видим, что само понятие, перечисленные составляющие компо-
ненты не противоречат тому, что мы относим к инновационным технологиям. Взяв за 
идею основные принципы и функции инновационного обучения, разработанные 
Л.C. Подымовой и В.А, Сластениным [2], остановимся в данной статье на отдельных из 
них: диалоговых, игровых и рефлексивных методах и приемах, «кейс-стади». 

 Существенной характеристикой таких технологий является «диалогичность», равен-
ство психологических позиций взаимодействующих сторон. Эти инновационные техноло-
гии осуществляются в динамике столкновения и взаимообогащения различных «откры-
тых», способных к самокритике и в то же время к риску принятия на себя свободной от-
ветственности, позиций. В ситуации диалога часто возникают критические моменты, 
которые могут разрушить сложившиеся представления, смыслы личности. Открытость 
диалогу с другими людьми, допускающая возможность изменения самого себя, позволя-
ет формировать как смысловые структуры личности, так и основы профессиональной 
позиции. 

Историографический анализ работ философов, психологов, социологов убеждает, 
что проблема диалога в культуре всегда занимала особое место. Возникнув в глубокой 
древности, на каждом последующем этапе она получала свой диапазон развития. Не-
смотря на то, что ученые по-разному определяют понятие «диалог», выявляют отличи-
тельные его особенности, все же диалог всегда рассматривался в контексте гуманисти-
ческих отношений. 

Сотрудничество и сотворчество в инновационном процессе предполагают отказ от 
менторского диктата и утверждают иной тип отношений: совместный поиск и анализ 
результатов; совместность – т.е. отказ от позиции, согласно которой твое мнение, подход 



172 

единственно возможные и правильные. Диалогизм, полифония выступают как структуро-
образующие инновационных технологий. 

О месте диалога в теории и практике высшей школы очень точно указал В.А. Сла-
стенин. По этому поводу он писал: «Диалог – переработка учебного материала в систему 
проблемно-конфликтных вопросов, что предполагает намеренное обострение коллизий, 
придумывание различных вариантов развития сюжетных линий диалога, проектирование 
способов взаимодействия участников дискуссии и возможных ролей и условий их приня-
тия, гипотетическое выявление зон импровизации, т.е. таких ситуаций диалога, для кото-
рых трудно заранее предусмотреть поведение участников» [2]. 

М.В. Гулакова, имея в виду педагогические возможности диалоговой технологии, ука-
зывает на следующие ее функции: когнитивную, креативную, рефлексивную и эмотивную 
[3]. Автор также отмечает различные формы учебной работы со студентами, способ-
ствующие максимальной диалогизации вербальной деятельности субъектов обучения. 
Так, исследователь особо выделяет дискуссию, диспут, дидактические игры, пресс-
конференцию. Все перечисленные формы учебной работы характеризуются наличием в 
них дискуссионного типа диалога. 

Специфической особенностью дискуссионного типа диалога как метода обучения яв-
ляется то, что он позволяет выявлять многообразие точек зрения по тому или иному 
вопросу и обеспечить при необходимости всесторонний анализ каждой из них. 

Обратимся к рассмотрению еще одной, весьма интересной, точки зрения на иннова-
ционные технологии, а именно «двойной петли», предложенной К. Аржирисом. Он выска-
зал предположение, что обучение может происходить либо по «одинарной», либо по 
«двойной петле». Двойная петля научения реализуется в том случае, когда процесс 
освоения нового знания или умения изменяет систему правящих ценностей человека. 
При этом он получает дополнительный навык освоения нового знания или умения, 
вследствие чего меняется его стратегия поведения в отношении гораздо большего круга 
явлений окружающей действительности, чем при реализации «одинарной» петли [4] 

Обратимся к инновационным игровым технологиям. Игра раздвигает пространство 
деятельности студента. 

Г.Н. Назаренкова вполне справедливо отмечает: «Такое качество игры, как неопре-
деленность ее исхода побуждает действовать у потолка своих возможностей, формируя 
тем самым новый уровень возможностей» [5]. 

«Игра и творчество имеют сходные свойства, в ней всегда присутствует элемент 
неожиданности»,– пишет Е.А. Ходырева [6]. Действительно, игра – творческий процесс, в 
ней закладываются качества, присущие именно творческому человеку. 

Анализ литературы по проблеме игровых технологий дает возможность констатиро-
вать общность этапов развития творческой (инновационной) и игровой деятельности. В 
отличие от других видов деятельности игра содержит возможности широкого охвата 
различных проявлений творческой активности в силу своей полифункциональности, то 
есть многообразия назначений, способности воспроизводить разные виды деятельности. 
Деловая игра имеет много особенностей, присущих любой игре, и одна из основных 
состоит в том, что она может выступать в качестве имитационной схемы той ситуации, 
которая интересует специалиста. 

Хотелось бы остановиться еще на одной особенности деловых (инновационных) игр. 
В лучших имитационных играх воспроизводится множество конфликтов. Они помогают 
лучше понять моделируемую ситуацию, учат самому важному качеству – умению прогно-
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зировать, а значит предвосхищать будущее, что является необходимым условием инно-
вационного обучения. Данный метод обучения обладает сильным воздействием на лич-
ность. 

Таким образом, игровые технологии направлены на развитие творческих способно-
стей. Игра – творческий процесс, в ходе которого обучаемый приобретает самостоятель-
ность в решении поставленных проблем, учится прогнозировать результаты своей дея-
тельности. В игре содержится противоречие, то есть заложена какая-то конфликтная 
ситуация. Игре свойственна диалогичность, динамичность. Она протекает в условиях, 
имитирующих реальность, что и определяет данный метод как инновационную техноло-
гию. 

Обратимся к технологии игровой деятельности. Рассмотрим структуру и классифика-
цию игровых технологий. Анализ литературы показал, что методика проведения таких 
игр заложена в их структуре. Именно структурой деловая игра отличается от других 
форм учебной деятельности. Обязательными являются такие структурные элементы, как 
этапы: введение моделирующей ситуации, подготовка к проведению (сценарий, задачи, 
роли), основная часть (проведение игры). Д.В. Чернилевский, А.К. Филатов предлагают 
похожую структуру, но они вводят еще один обязательный элемент – диагностику дело-
вых качеств участника [7]. 

Подготовка деловой игры является многоступенчатой процедурой и зависит от ряда 
субъективных и объективных факторов. 

Большое значение для проведения деловой игры имеет сценарий – детальная раз-
работка игрового замысла. Сценарий включает в себя следующие разделы: описание 
игровой обстановки, атрибуты игры; разработка репертуара игровых действий участни-
ков игры; характеристика организации игры; создание методических указаний участникам 
игры. 

Наиболее существенным моментом деловой игры является сохранение ее своеоб-
разия как игровой деятельности, где максимально проявляется самостоятельность, ини-
циатива, активность и творчество. 

Анализ классификации игр показал, что в игровом обучении существует множество 
самых различных классификаций. 

Обратимся к работе Г.К. Селевко, который приводит классификацию педагогических 
игр. Им они подразделяются по областям деятельности, по характеру педагогического 
процесса, игровой методике, предметной области и т.д. Рассмотрим деление по игровой 
методике. К ней относятся: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, 
драматические. В основе имитационных игр лежит игровое и неигровое моделирование. 
Под игровым моделированием авторы понимают проведение деловых игр, разыгрыва-
ние ролей, игровое проектирование, а неигровые – это метод анализа конкретных ситуа-
ций [8]. 

Таким образом, как явствует из этих определений, имитационное моделирование – 
это и есть игровое моделирование любой сферы профессиональной деятельности. 

Л.C. Подымова при анализе классификации игровых технологий различает следую-
щие типы игровых ситуаций: вариативные, основной задачей которых является подбор 
варианта выполнения деятельности к уже имеющемуся; проблемные, направленные на 
поиск своего решения в конкретных ситуациях; эвристические или креативные, предпо-
лагающие поиск самостоятельного, оригинального, нового решения той или иной задачи; 
продуктивные, предполагающие решение определенной задачи в той или иной ситуации 
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на основе исходных данных и постановке цели; преобразующие (коррективные), состоя-
щие в изменении данных [2]. На наш взгляд, данные типы игровых ситуаций объединяют 
в себя все предыдущие классификации, которые предполагают очень мелкое деление. 

Таким образом, деловые игры всегда направлены на решение некоторого конкретно-
го вопроса или задачи, могут различаться по своей сложности, но всегда должны быть 
проработаны технически и достигнут конечный, определенный результат. Эти характери-
стики и задают ведущие особенности задачной организации работы. 

Инновационные технологии обеспечиваются процессами самоопределения. Приме-
нительно к условиям профессионального образования это возможно через организацию 
проблемно – конфликтных и критических ситуаций, где личность проявляет себя целост-
но. Подобные ситуации должны обеспечивать содержательное овладение основами 
профессии, новыми способами деятельности. 

Этот подход реализуют на практике имитационные технологии, а именно неигровые 
формы: анализ конкретных профессиональных ситуаций. Впервые этот подход начал 
применяться в Гарвардской школе – бизнесе, в России- лишь с начала 90-х годов. 
Вполне обоснованным представляется взгляд Д. Ахметовой [9], которая предлагает три 
этапа работы над кейсовыми ситуациями. На первом этапе студенты изучают текст с 
описанием ситуации, определяют свою позицию, продумывают ответы на вопросы. На 
втором этапе идет работа в малых группах. Они обмениваются мнениями и методом 
диалогового общения приходят к решенною проблемы. На данном этапе возможны моз-
говой штурм, диалог и полилог, дискуссия, спор. На последнем этапе идет общегруппо-
вое обсуждение под руководством преподавателя. Каждая группа высказывает свою 
точку зрения по кругу проблем, изложенных в ситуации. Использование ситуационного 
подхода в обучении позволяет развить следующие способности: оценивать ситуацию, 
выбирать и организовывать ключевую информацию, определять проблемы, прогнозиро-
вать пути развития ситуации, принимать решения в условиях неопределенности, что и 
является основной задачей инновационных технологий обучения. 

Таким образом, анализ рассмотренных выше концепций позволяет представить 
уточненное определение понятия «инновационная технология обучения». Инновацион-
ная технология обучения понимается нами как концептуально обусловленная совокуп-
ность форм, методов, средств и содержания обучения, применение которых способству-
ет достижению оптимальных результатов каждым субъектом педагогического процесса. 
Данное определение, по нашему мнению, наиболее точно отражает многогранность 
данного понятия.  

Изучение и анализ литературных источников о современных инновационных техно-
логиях позволяет нам отметить следующее: 

 Можно констатировать, что к настоящему времени складываются теоретические 
основы инновационных технологий обучения (понятия, значение и функции, кон-
цептуальные подходы к критериям выбора технологий, классификация). 

 Сущность инновационных технологий обучения заключается в том, что они в со-
ответствии с новыми вызовами времени (демократизация, гуманизация, направ-
ленность образования на развитие внутреннего потенциала личности и др.) ста-
вят во главу угла субъект-субъектные отношения в педагогическом процессе . 

 Инновационные технологии обучения нацелены на активизацию учебно-
познавательной деятельности студентов. 
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РОССИЙСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГО ТИПА 

RUSSIAN SCHOOL EDUCATION OF A NEW TYPE 
Key words: the education of a new type; orientation; the content; the customer. 

Образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-
ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определённого 
объёма и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образо-
вательных потребностей и интересов (Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ). 

Возникает вопрос, кто является заказчиком школьного образования? Отсюда выте-
кает ещё один закономерный вопрос, каким должно быть новое школьное образование? 

В течение последних столетий главным и единственным заказчиком образования 
выступало государство. На каждом историческом этапе государственная машина штам-
повала тех специалистов, которые были нужны стране в тот момент. Государство и по-
ныне остаётся основным заказчиком системы образования: чтобы успешно работали 
заводы, транспорт, рыночная инфраструктура, ему по-прежнему жизненно необходимы 
квалифицированные специалисты. Но строгая государственная монополия на заказ об-
разованных людей осталась в прошлом – у государства появились серьезные конкурен-
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ты. Потребителем кадров стал еще и частный бизнес. Он охотно скупает изготовленных 
на государственные деньги молодых специалистов, которых потом «доводит до рабочего 
состояния» уже внутри своих корпоративных программ обучения и тренингов. 

Кроме того, серьезным заказчиком образовательных услуг у нас в стране стали вы-
ступать родители и социум. Ведь образование – это и способ приобщения детей к соб-
ственному стилю жизни и введение их в круг своей социальной группы (образованных, 
интеллигентных людей). Для некоторых родителей образование выступает в качестве 
средства проникновения в более обеспеченные, элитные слои общества [1]. 

И, конечно же, образование человека необходимо самому человеку. Не человеку во-
обще, а конкретному ученику. Именно реальный ученик имеет или может иметь некие 
ориентиры, нормы, предвосхищаемые результаты своего образования, которые учиты-
вали бы не только достижения всего человечества, но и самобытность, уникальность его 
конкретного представителя. 

Таким образом, заказчиком на образование выступают государство, бизнес, родите-
ли, социум и сам обучающийся.  

Содержание школьного образования – это основа образовательной системы, и в 
развитии общества оно является основным объектом реформирования и обновления. 
Содержание образования и его реализация воплощают те ценности и цели, которые 
общество и государство ставят перед новым поколением. Сейчас российское общество 
перестраивается, переоценивает свои ценности и цели, и эти перемены влекут за собой 
демократизацию и в образовательной сфере. В настоящее время более востребованы 
прикладные интеллектуальные способности: умение выделять что-то важное и полезное 
в потоке неструктурированной информации; способность быстро восстанавливать ситуа-
цию в коллективе, в компании, в научном сообществе, на финансовых рынках. Таким 
образом, современные знания не претендуют на долголетие и незыблемость, а интел-
лектуальные способности формируются в ходе ориентации на решение текущих задач и 
не требуют ни излишней дисциплины ума, ни многолетней тренировки [1]. 

Так каким же должно быть школьное образование нового типа? 
1.  Фокус на необходимости образования в течение жизни. Образование в новой 

экономике составляет ядро карьеры в течение всей жизни. В результате происходит 
индивидуализация образовательных траекторий: большую часть набора образователь-
ных услуг формирует уже не педагог/государство по отношению к незрелому/пассивному 
обучаемому, а самостоятельный человек для себя самого. 

2. Культура обновления знаний и компетенций. Культура усвоения должна заме-
щаться культурой поиска и обновления, это особенно необходимо в командной работе. 

3. Ориентация на талант и мастерство. Мотивация, интерес, склонности обучаю-
щихся рассматриваются как ключевой и наиболее дорогой ресурс образования. 

4. Появление в школе новых образовательных технологий. Это надёжно обеспечи-
вает планируемые результаты. 

5. Ориентация школы на подлинную открытость. Формирование сетевого взаимо-
действия с другими институтами и агентами индивидуально, экономического и социаль-
ного развития. 

6. Важнейшим компонентом нового школьного образования является её ориента-
ция на практические навыки, на способность применения знания, реализовывать соб-
ственные проекты [3]. 
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Не стоит забывать и о духовно-нравственном развитии школьника – ведь это базо-
вая ценность государства и общества. Ведь школа должна обеспечивать не только под-
готовку квалифицированного потребителя и компетентного работника, а интеллектуаль-
но развитого и духовно-нравственно воспитанного ученика. Если за одиннадцать лет 
сумеем и успеем вырастить такого человека – он найдет себя и в современном в обще-
стве и в инновационной экономике [2]. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ 
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Целью современного образования является формирование и закрепление свойств 
личности, необходимых для инновационной деятельности: коммуникативность, ком-
пенентность, инновационная креативность и пр. Иными словами, формирование новой 
образовательной среды, где приоритетом является личность, подготовленная для инно-
вационной деятельности.  

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на не-
го компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятель-
ности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя 
глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих про-
цессов является компьютеризация образования. 

Биология – учебный предмет, в процессе изучения, которого можно широко исполь-
зовать ИКТ. Это позволяет повысить эффективность урока, сделать его более нагляд-
ным и интересным, можно смоделировать многие сложные биологические процессы и 
закономерности, помочь в проведении контроля знаний, организации самостоятельной 
работы. Широкое внедрение ИКТ приведёт к пересмотру многих традиционных подходов 
в построении современного урока биологии.  

Многие биологические процессы отличаются сложностью. Дети с образным мышле-
нием тяжело усваивают абстрактные обобщения, без картинки не способны понять про-
цесс, изучить явление. Развитие их абстрактного мышления происходит посредством 
образов. 

При проведении уроков использую цифровые образовательные ресурсы Единой об-
разовательной коллекции (http://www.school-collection.edu.ru/), Федеральный Центр ин-
формационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/), электронную библиотеку 
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полнотекстовых образовательных и научных ресурсов информационной системы «Еди-
ное окно» (http://window.edu.ru). 

Использование ЭОР позволяет организовать интересную внеурочную деятельность 
и внеклассную работу, обеспечить подготовку к ЕГЭ и ОГЭ (http://www.edu.ru/), быстро и 
объективно проверить знания обучающихся (http://testedu.ru/test/biologiya/10-klass/ 
ximicheskie-elementyi-neorganicheskie-veshhestva-kletki-variant-3.html), посещать вирту-
альные музейные экспозиции (http://www.darwin.museum.ru/_exposition/?dir=main& 
more=f3_1), показать на уроках видеофильмы, видео уроки (http://interneturok.ru/ru/ 
textfiles/7-klass/klass-mlekopitayuwie-zveri/vysshie-platsentarnye-zveri-otryady-
nasekomoyadnye-rukokrylye-gryzuny-zaytseobraznye-hischnye. 

ИКТ легко использовать при представлении материала по биологии как мультиме-
дийные презентации.  

Данная форма позволяют сформировать в сознании учащегося целостную картину 
биологического процесса, интерактивные модели дают возможность самостоятельно 
«конструировать» процесс, исправлять свои ошибки, самообучаться. В этом случае за-
действуются различные каналы восприятия учащихся, что позволяет заложить инфор-
мацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память учащихся [1, 
с. 317].  

Наибольшую эффективность использования презентации показала при проведении 
лекции, практического занятия, лабораторной работы, самостоятельной работы.  

Важный творческий элемент обучения – привлечение учащихся к созданию соб-
ственных презентаций к уроку. Очень занимательна форма подготовка домашнего зада-
ния в виде выполнения презентации в программе Power Point. Самостоятельный поиск 
информации способствует развитию биологических знаний учащихся. 

ИКТ позволяет проводить более полноценные занятия, например, На своих уроках 
часто использую: анимации, интерактивные рисунки и схемы, иллюстрации, которые 
включают цветные рисунки и фотографии. Они могут быть использованы на разных эта-
пах обучения и в разных технологических приёмах. 

Таблицы – помогают систематизировать информацию, представить ее в сравнении, 
вычленить главное, что не всегда удается при чтении учебного текста. Таблицы, напри-
мер, «Явления физические и химические» или «Макромир Вселенной», можно использо-
вать при объяснении учебного материала в качестве иллюстративного материала для 
сопровождения объяснений учителя, а также в качестве справочного материала. 

Особое внимание уделяю внимание работе над проектами учащихся. Проектную де-
ятельность активно использую на обобщающих уроках и при изучении обзорных тем. Это 
помогает охватить огромное количество информации, активизирует познавательную 
деятельность учащихся. 

Применение ИКТ на уроках помогает мне, как учителю, лучше оценить способности и 
знания ребенка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы 
обучения, стимулирует мой профессиональный рост.  

Мощным ресурсом для развития инновационности образования выступает активная 
творчески-розыскная деятельность преподавателей. Ведь сегодня учитель должен 
уметь: проектировать учебный процесс, сочетать различные подходы к технологии обу-
чения, находить оптимальные для каждого занятия формы и методы учебной работы, 
применять инновационные методы обучения, решать творческие, проблемные задачи 
профессионально-педагогической деятельности. 
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Текст – один из сложнейших объектов лингвистического исследования. Любой пра-
вильно организованный текст представляет собой смысловое и структурное единство, 
части которого тесно взаимосвязаны как семанически, так и синтаксически. Обучение 
русскому языку в вузе требует осуществления коммуникативного подхода, комплексного 
решения образовательных и воспитательных задач, поэтому продуманный отбор тексто-
вого материала и методически правильное его использование на занятиях приобретают 
особо важное значение.  

Текст, как и любой объект действительности, может рассматриваться системно. Вся-
кий текст есть, во-первых, лингвистический продукт, во-вторых, он порождается опреде-
ленными механизмами речи и преследует какую-то коммуникативную цель, в-третьих, 
автором текста является личность, что накладывает на текст свой отпечаток. И наконец, 
любой текст может быть так или иначе использован в обучении. Поэтому когда мы гово-
рим о «характере» текста, то имеем в виду четыре его аспекта: 1) психологический, 
2) психолингвистический, 3) лингвистический, 4) методический. 

Названные аспекты тесно связаны друг с другом. Однако такое рассмотрение текста 
представляется методологически оправданным и целесообразным в плане исследова-
ния. Текст строится на материале, полностью усвоенном на первом этапе, этапе форми-
рования навыков. На этапе совершенствования речевых навыков усвоенный материал 
сталкивается с ранее изученным. И это уже представляет известную трудность для уча-
щихся, которая не должна усугубляться наличием нового языкового материала. Фразы, 
составляющие «разговорный» текст, должны быть обязательно новыми трансформаци-
ями того, что было усвоено раньше. Так, за счет новых комбинаций лексических единиц и 
грамматического материала на основе ранее изученного достигается новизна. Комбини-
руя материал, учащийся образует новые сочетания и устанавливает новые речевые 
связи. Например, ранее изученные грамматические конструкции наполняются новыми 
лексическими единицами или новое грамматическое явление употребляется в сочетании 
с ранее изученными [1]. 

Важным моментом является повторяемость в текстах автоматизируемых лексиче-
ских единиц и грамматического материала, включение его в сеть многообразных связей, 
что создает условие для выработки гибкого навыка, способного к переносу в речевую 
деятельность. Подобная сеть многообразных связей может быть достигнута серией 
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«разговорных» текстов с различной степенью трудности и различного объема в зависи-
мости от стадии работы, ступени обучения, индивидуальности обучающихся и уровня их 
подготовки.  

К таким текстам наиболее присущи стилистические особенности устной речи: укоро-
ченные предложения, т.е. стремление избегать слишком сложных конструкций с прида-
точными предложениями, что придает речи большую выразительность и эскпрессив-
ность и находит свое выражение в ритмико-интонационной окраске текста: своеобразное 
сочетание слов, которое выполняет особую стилистическую нагрузку: наличие усили-
тельных элементов, частиц, вопросительных слов, восклицаний и т.п. Все это придает 
текстам динамичнось, эмоциональную окрашенность и тем самым привлекает внимание 
реципиента, действует на его чувства и мысли. Также текст, с одной стороны, является 
продуктом говорения и как таковой должен быть способом речевого воздействия на слу-
шающего в нужном для говорящего направлении. С другой стороны, текст одновременно 
служит объектом восприятия и является для реципиента объектом смысловой обработки 
[2]. 

Итак, рассмотрение текста в четырех аспектах позволяет сформулировать по харак-
теру «разговорный» текст, методическая значимость которого заключается в том, что он 
может служить основой для совершенствования речевых навыков. Перечислим эти тре-
бования, сгруппировав их по задачам, которым они отвечают:  

1) требования, обеспечивающие мотивационную готовность реципиента, здесь име-
ется в виду, что текст должен быть направлен на решение какой-либо коммуникативной 
задачи, быть эмоционально окрашенным и содержать точку зрения говорящего;  

2) требования, обеспечивающие индивидуализированное восприятие текста: а) связ-
ность, б) логичность, в) цельность, г) информативность;  

3) требования, обеспечивающие индивидуализированное восприятие текста: а) учет 
возрастных интересов учащихся, б) учет уровня развития учащихся; 

4) требования, обеспечивающие непосредственное совершенствование речевых 
навыков на основе текста: а) объем текста, б) отсутствие незнакомого языкового матери-
ала, в) трансформация нового материала на основе ранее изученного, г) включение 
языкового материала в сеть многообразных связей, д) повторяемость материала. 

Таким образом, «разговорный» текст рассматривается как основа для совершен-
ствования речевых навыков. Эта задача – совершенствование навыков – и определяет 
характер «разговорного» текста. Важность точного определения всех характеристик 
текста объясняется тем, что от них зависят условия, в которых будут совершенствовать-
ся речевые навыки. 
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Глобализация экономики и бизнеса в последние годы требует активного вовлечения 
вузов в международную деятельность. Важную роль в этом процессе играет интернацио-
нализация современного образования. Она открывает возможности вхождения вуза в 
мировые рейтинги; обеспечения международного признания научных результатов и раз-
работок университетов; погружения в современную технологическую среду; получения 
новейших знаний в области научных исследований; повышения адаптивности к другой 
культуре и условиям; расширения горизонтов, появления новых научных и жизненных 
целей, формирования глобального видения; участия в международных командах и про-
ектах; увеличения количества публикаций на иностранном языке; увеличения количества 
студентов и преподавателей, участвующих в программах академической мобильности. 

При этом инструментом достижения успеха в межкультурном взаимодействии явля-
ется межкультурная компетентность партнеров, как важная составляющая процесса 
движения навстречу к пониманию культур, различий в них, а также работы по преодоле-
нию потенциальных трудностей и конфликтов, возникающих при взаимодействии куль-
тур. 

Эффективное межкультурное взаимодействие предполагает владение основами 
межкультурной компетентности и раскрывается через успешное выполнение своих про-
фессиональных задач в чужой среде, способность к конструктивному общению, включа-
ющее хорошее знание языка, гармоничные социальные отношения между гостем и пред-
ставителями принимающей стороны, отсутствие стрессовых симптомов, идентификацию 
с заграничным обществом.  

Садохин А.П. определяет «межкультурную компетентность как совокупность социо-
культурных и лингвистических знаний, коммуникативных умений и навыков, с помощью 
которых любой субъект культуры может успешно общаться с носителями других культур 
на всех уровнях межкультурного взаимодействия» [1]. 

Однако в настоящее время большинство российских вузов, особенно региональных, 
в развитии межкультурной компетентности сталкивается с рядом проблем. Так, на наш 
взгляд, можно выделить проблемы, связанные с формированием межкультурной компе-
тентности отдельных преподавателей, проблемы, касающиеся университета в целом, и 
внешние по отношению к университету проблемы. 

Если рассматривать отдельных преподавателей, то возникает вопрос: обладают-ли 
они достаточной профессиональной компетентностью для развития межкультурных ком-
петенций обучающихся? В настоящее время преподавателям необходимо не только 
быть специалистом в своей сфере науки, педагогом и психологом, но и обладать умени-
ем понимать культурные различия в студенческой среде и оценивать собственные куль-
турные особенности, предвидеть межкультурные конфликты и создавать атмосферу 
межкультурного образовательного процесса. Те преподаватели, которые по роду своей 
деятельности принимали участие в международных проектах, грантах, работали с ино-
странными студентами, обучались или проходили стажировки за рубежом, достаточно 
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легко могут справиться с поставленной задачей. Однако их меньшинство. Остальными 
же, необходимость интеграции воспринимается как задача, отвлекающая внимание от 
достижения академических целей. Причинами такой ситуации могут быть: 

 недостаточная информированность о том, что развитие межкультурных компе-
тенций является одной из стратегических задач университета; 

 низкий уровень мотивации преподавателей к внедрению межкультурных компе-
тенций в учебный процесс; 

 недостаток знаний – иностранного языка, языка жестов, страноведения, меж-
культурных особенностей представителей разных стран, новых обучающих технологий, 
современных достижений науки и практики в мире, особенностей ведения бизнеса за 
рубежом. Слабое владение преподавателями (и студентами) иностранным языком, огра-
ничивает возможности их обучения за рубежом, не позволяет осуществлять эффектив-
ные коммуникации с иностранными партнерами. Такие преподаватели, снижают конку-
рентоспособность своего вуза, поскольку не могут обучать иностранных студентов на 
должном уровне, ограничены в возможностях выступления на международных конфе-
ренциях, принимать участие в международных проектах, исследованиях, грантах и т.п.; 

 сниженные способности к обучению (например, иностранных языков), адаптации 
к изменениям; 

 недостаточно сформированные или отсутствующие навыки стресс-менеджмента, 
разрешения конфликтов;  

 характеристики личности преподавателя; 
 недостаток времени на саморазвитие и самосовершенствование, обучение и по-

вышение квалификации, пересмотр и переработку материалов по преподаваемым дис-
циплинам и др.  

Для эффективного общения необходимо совпадение объемов культурной грамотно-
сти собеседников. Следовательно, эффективной межкультурной коммуникации необхо-
димо целенаправленно учить и учиться. 

 На уровне университетов можно выделить финансовые и организационные пробле-
мы, которые напрямую связаны с формированием межкультурных компетенций студен-
тов и преподавателей. 

Так, самыми сложными в настоящее время являются финансовые проблемы. Со-
кращение бюджетного финансирования ведет к оптимизации расходов. При этом в-
первую очередь, сокращаются расходы на зарубежные стажировки, приобретение со-
временного оборудования, программного обеспечения, командировки на международные 
конференции, стимулирующие выплаты и т.п. Недостаток финансовых ресурсов приво-
дит к снижению мотивации персонала развивать межкультурную компетентность, а по 
исследованию Maria Rosa Elosúa [2, c. 77] – это процесс, который длится всю жизнь че-
ловека, поскольку нет такого уровня, при котором человек стал бы полностью межкуль-
турно компетентен.  

Финансовые проблемы усиливают организационные проблемы формирования меж-
культурной компетентности. Это отражается на организации академической мобильности 
преподавателей и студентов, содействии в адаптации, наличии необходимой инфра-
структуры, поскольку социально бытовые условия, предоставляемые университетом для 
гостей, играют важную роль как в привлечении иностранных студентов в вуз, так и явля-
ются мерилом гостеприимства для иностранных преподавателей и партнеров.  
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К внешним проблемам, влияющим на формирование межкультурной компетентно-
сти, можно отнести политический курс, социально-экономическое развитие страны и её 
партнеров, межстрановые взаимоотношения, валютные курсы, глобальная конкуренция 
между вузами и другие. 

В целом университет как экономическая самоорганизующаяся система должен обла-
дать возможностью изменять своё состояние в ответ на возможные внешние возмуще-
ния; разнообразие возмущений требует соответствующего ему разнообразия возможных 
состояний. В противном случае такая система не сможет отвечать задачам управления, 
выдвигаемым внешней средой, и будет малоэффективной [3]. 

Таким образом, решение проблем развития межкультурной компетентности является 
одной из важнейших задач российских вузов в настоящее время. Для этого необходимо 
создавать условия, содействующие профессиональному развитию академического пер-
сонала, формированию мультикультурной образовательной среды и развитию у студен-
тов межкультурных компетенций.  
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Пашова С.Н., Черных О.А., Тоскунова С.Д.  
МАДОУ № 37 «Ягодка» 

ВОСПИТАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

EDUCATION OF NATIONAL TRADITIONS IN THE PROCESS OF THE 
INTEGRATED ACTIVITY OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

Key words: education, spirituality, educational process, spiritual heritage, traditions. 
Одной из важных проблем современной эпохи является кризис традиционных цен-

ностей. За последние годы произошло резкое изменение социальных норм. В современ-
ном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением 
существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. 
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас ещё и потому, что 
идёт процесс формирования нового поколения российских граждан. Становление чело-
века предполагает не только развитие его умственных способностей, но и усвоение им 
системы общечеловеческих ценностей, составляющих основу его культуры. Вопрос о 
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внедрении этих ценностей в образовательный процесс имеет большую социальную зна-
чимость. 

Русское православие традиционно видит смысл образования в духовном просвеще-
нии и воспитании человека. Духовность понимается, как ценностное измерение высших 
начал: добра, любви, истины, правды, красоты, жизни, человечности, сочувствия, как 
приоритет таких ценностей как Родина, семья, долг, подвиг. Они должны стать нормами 
нашей жизни, и жизни детей. Сейчас можно с уверенностью сказать, что большинство 
людей поверхностно знакомы с народной культурой. Как жили русские люди? Как рабо-
тали и отдыхали? Какие они соблюдали обычаи? Чем украшали свой быт? Ответить на 
эти вопросы – значит, восстановить связь времён, вернуть утраченные ценности. Но, к 
счастью, постепенно приходит понимание того, что ни социально – политические, ни 
экономические реформы не будут полноценными, если в основу всей жизни не положить 
духовно – нравственные принципы и признать в качестве единственного выхода из сло-
жившейся ситуации возрождение духовного наследия, обращение к богатому историче-
скому и культурному прошлому, основой, которой являлось и является Православие. 
Воспитание детей дошкольного возраста как гражданина страны должно быть полноцен-
ным и осуществляться с учётом тех традиций, которые легли в основу отечественной 
культуры, под сенью которой происходило много веков назад становление и развитие 
Российского государства.  

Освоение традиционной народной культуры невозможно без использования в работе 
наглядного материала: игрушек, народной одежды, предметов быта, декоративно – при-
кладного творчества.  

Всем известно, что окружающие предметы оказывают большое влияние на форми-
рование душевных качеств ребенка – развивают любознательность, воспитывают чув-
ство прекрасного, поэтому детей с младшего дошкольного возраста, должны окружать 
предметы, характерные для русского народного быта. Главное вызвать эмоциональный 
отклик в душе ребенка, познакомить с православными традициями русской семьи, фор-
мировать христианское отношение к близким людям, развивать желание изучить свою 
родословную.  

Одной из традиций стало знакомство детей с православными праздниками, где дети 
знакомятся с историей появления праздника с его событиями. В широком масштабе 
отмечаются и большие праздники, как «Рождество Христово» и «Пасха». К этим праздни-
кам организуется городская выставка, где участвуют все детские сады и школы, прово-
дятся концерты и ярмарки. Большое участие в организации и проведении этих мероприя-
тий принимают родители. Православные праздники можно считать и народными, они 
связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни человека, в них присут-
ствуют наблюдение детей за характерными особенностями времён года. На святках 
поздравляют соседние группы колядкой, встречают и провожают Масленицу. Народные 
праздники всегда связаны с игрой. А ведь народные игры, к сожалению, почти исчезли 
сегодня из детства. Игра подключает ребёнка к миру фольклорного театра, где он разви-
вает свою творческую фантазию, учится двигаться, поёт, танцует, декламирует. А ра-
зученные с детьми прибаутки, считалки, скороговорки делают игру ещё более интерес-
ной и содержательной. Это огромный потенциал для физического развития детей. Ни 
один праздник не обходится без игры на музыкальных инструментах, поэтому необходи-
мо знакомить с ними детей ещё в младшей группе: это свистульки, деревянные ложки, 
колокольчики. Детей старшего дошкольного возраста необходимо знакомить с другими 
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народными инструментами, такими как дудка, балалайка, гусли, гармонь. Знакомство с 
этими инструментами способствует музыкальному развитию детей. Знание детей исто-
рии и традиций своего народа это и есть приобщение детей к важной части духовной 
культуры своего народа. И первые шаги в этом показали, насколько велик к этому инте-
рес детей. Производимая работа по воспитанию духовно – нравственных чувств через 
историю и традиции нашего народа позволяет расширять запас знаний и умений, пред-
ставлений о жизни нашего народа, его истории и культуре.  

Только все вместе – образовательное учреждение, семья, церковь, государство – пу-
тём целенаправленного воспитательного влияния могут заложить в человеке семена 
любви и добра к людям, заложить основы понимания того, что надо действительно спе-
шить делать добро, а не только «брать от жизни всё» и «действовать ради целей обога-
щения любым способом». 
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Подкопаев В.Н. 
МАОУ «СОШ № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ВОЖДЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ 

USING MODERN TECHNOLOGIES IN FORMING PRACTICAL SKILLS DURING 
THE CAR DRIVING 

Key words: application of the module technology, practical skills, car driving. 
ОУ является ресурсным центром по подготовке водителей транспортных средств ка-

тегории В, где проходят обучение учащиеся 10-х и 11-х классов МАОУ «СОШ № 33 с 
УИОП», МБОУ «Гимназия № 18» и МБОУ «СОШ № 14 им.А.М.Мамонова». В школе име-
ются автогаражи, 5 учебных автомобилей, кабинет автодела, хорошо оснащенная мате-
риально-техническая база. 

При отработке с учащимися первоначальных навыков вождения на закрытой пло-
щадке использую современные образовательные технологии.  

На учебное практическое вождение отводится 56 часов обучения за рулем автомо-
биля: 6 часов – занятия на автотренажере, 18 часов – занятия на закрытой площадке и 
32 часа – на вождение по учебным маршрутам (по дорогам города). 

Обычно 6 часов занятий на тренажере заменяется занятиями на учебном автомоби-
ле, что допускается программой.  

Мы живем в век компьютеров, когда интенсивный рост количества эксплуатируемых 
автомобилей вызывает необходимость в пропорциональном развитии системы подготов-
ки водителей. 
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На самое первое занятие учащиеся приходят с некоторым волнением, и очень важно 
создать на занятии спокойную, доброжелательную обстановку. Объяснения, замечания и 
указания делаю твердым, но спокойным, немонотонным голосом. Не допускаю резких 
ответов на вопросы учащихся. Только спокойное и уверенное поведение инструктора 
даже в сложной и опасной дорожной ситуации ободряюще действует на учащегося. 

В качестве инновационных технологий использую автотренажер. Первоначальное 
обучение на автотренажере очень важно для эмоциональной составляющей учащегося, 
так как занятие проходит в условиях абсолютной безопасности, отсутствии эмоциональ-
но- нервного (стрессового) напряжения. При этом уверенность ученика в полной без-
опасности облегчает и ускоряет выработку навыков, ведь он знает, что даже при его 
ошибочных действиях никто не пострадает. 

Автотренажер – современный аппаратно-программный комплекс, предназначенный 
для первоначального обучения вождению, отработки первоначальных навыков. Этот 
вычислительный комплекс программируется под выполнение конкретных задач и имеет 
устройство отображения с высоким разрешением, и даже звуковое сопровождение, кото-
рое создает у учащегося иллюзию управления автомобилем на дороге. Использование 
автотренажеров становится неотъемлемым элементом современной подготовки водите-
лей. Они позволяют приблизить условия обучения к реальным, не подвергая учащегося и 
мастера производственного обучения опасности. Тренажер позволяет использовать 
индивидуальный подход к каждому из учащихся и допускает многократное повторение 
отдельных операций по управлению автомобилем, добиваясь четкого их выполнения. 

Основная задача моей работы в период тренажерного этапа подготовки водителей – 
является выработка у учащегося в безопасных условиях элементарных начальных зри-
тельно-двигательных навыков управления автомобилем и восприятия среды движения. 

Используя модульную технологию обучения при помощи автотренажера, можно раз-
бить сложный процесс освоения навыков вождения на отдельные модули; воспроизво-
дить аварийные ситуации, отработка которых на дороге сопряжена с опасностью; подго-
товиться к нестандартным ситуациям в условиях дорожного движения, чего нельзя полу-
чить при обучении на учебном автомобиле. 

Модуль 1. Изучение назначения и расположения органов управления автомобилем, 
датчиков, приборов сигнализации и контрольно-измерительных приборов, расположен-
ных в кабине автомобиля (тренажере). Модуль 2. Правильная посадка учащегося на 
месте водителя, знакомство с приемами регулирования сиденья, зеркал заднего вида, 
правильным положением рук на рулевом колесе и ног на педалях управления. Модуль 3. 
Знакомство с действиями органов управления автомобиля. Модуль 4. Изучение приемов 
подготовки органов управления автомобиля к пуску двигателя, трогания автомобиля с 
места, его движения и остановки и основным приемам маневрирования. 

Развитию профессиональных качеств будущих водителей способствует моделиро-
вание на автотренажере различных изменяющихся условий и режимов вождения в го-
родской и загородной среде, таких как интенсивность дорожного движения, различные 
дорожные и погодные условия, интенсивность движения машин и пешеходов от низкой 
до высокой. 

Таким образом, учащиеся, используя современные технологии при формировании 
практических навыков вождения автомобиля для занятий на автотренажере, как правило 
(87%), успешно осваивают первоначальные приемы вождения, обладают правильно 
выработанными и сформированными навыками вождения, не отвлекаются на обдумыва-
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ние своих действий по управлению автомобилем и подготовлены для движения по за-
крытой учебной площадке. 
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Правильные многоугольники были известны еще задолго до нашей эры и их возник-
новение связано с практической деятельностью людей. В древних орнаментах они слу-
жили для украшения бытовых предметов и строились без всякой теоретической основы. 

Часто правильным многоугольникам придавался мистический характер. В основе 
мистических и магических символов лежало обычно практическое применение той или 
другой математической фигуры. К примеру, квадрат обожествляли потому, что он являл-
ся мерой площади; в шестиугольнике ясно выражалось соотношение его стороны и ра-
диуса окружности.  

Правильные четырехугольники, шестиугольники, восьмиугольники встречались в ви-
де каменных украшений и изображений на стенах древнеегипетских и древневавилон-
ских памятников.  

Эстетическая привлекательность правильных многоугольников, наличие похожих 
фигур в природе, а также необходимость разработки наглядных способов их построения 
послужили причиной того, что впоследствии эти фигуры внимательно изучались как уче-
ными, так и практиками, художниками, архитекторами, ремесленниками [3]. 

 Древнегреческие математики стали проявлять интерес к построению правильных 
многоугольников во времена Пифагора (VI в. до н.э.), когда начали разрабатываться 
методы построения этих фигур с помощью циркуля и линейки. 

Учение о правильных многоугольниках было систематизировано и изложено Евкли-
дом (III в. до н.э.) в его фундаментальном труде по геометрии «Начала». 

Задачи о правильных многоугольниках и многогранниках на протяжении всей исто-
рии математики занимали заметное место в педагогической литературе [4]. Большое 
количество интересных задач с правильными фигурами приводятся в книгах по занима-
тельной математике Д.А. Граве [1], А.П. Доморяда [2] и др. 
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Одна из древних математических игр носит название «Ларчик Архимеда». Она со-
стоит в том, что из квадрата, сделанного из слоновой кости и разрезанного на 14 различ-
ных многоугольных частей, требовалось собрать квадрат или другие заданные фигуры. 

В сборниках занимательных задач были очень популярны превращения одного пра-
вильного многоугольника в другой с помощью конечного числа разрезов [1, с. 171–173]. 

Правильные многоугольники встречались в интересном геометрическом развлече-
нии – в составлении паркетов, т.е. в покрытиях плоскости правильно чередующимися 
фигурами одного и того же типа или нескольких данных типов [2, с. 134–139]. В качестве 
простейших паркетов может служить обычная клетчатая бумага или плоскость, запол-
ненная одинаковыми правильными треугольниками, но паркеты можно строить из пра-
вильных многоугольников с большим числом сторон.  

Много различных паркетов с вычурными ячейками предложил великий немецкий ху-
дожник и ученый А. Дюрер (1471–1528) [3]. Интересны орнаменты, составленные Дюре-
ром из правильных многоугольников, соединенных в кольца, которые образуются из 
шести равносторонних треугольников, четырех четырехугольников, трех или шести ше-
стиугольников, четырнадцати семиугольников, четырех восьмиугольников. 

Много внимания уделял заполнению плоскости правильными 
многоугольниками и составлению из них разнообразных орнаментов немецкий аст-

роном и математик И.Кеплер (1571–1630). Практика полигональной кладки и мощения 
полов паркетом и правильной формы плитками была обобщена математиками. Именно 
таким путем возникли многие теоремы и приемы деления плоскости, которые затем от-
делились и получили самостоятельное развитие [4]. 
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ЗНАКОМСТВО С ПЕРМСКИМ ЗВЕРИНЫМ СТИЛЕМ ДЕТЕЙ 
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FAMILIARITY WITH THE PERM ANIMAL STYLE CHILDREN  
OF PRESCHOOL AGE (6–7 YEARS) WITH SEVERE SPEECH DISORDERS 
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В этом году у детей нашей группы появился интерес к жизни первобытных животных: 
динозавров и ящеров, они стали интересоваться тем, кто такие археологи. А началось 
всё с игрушек, изображающих динозавров. Из разговора с детьми выяснила, что они не 
знали, что на нашей пермской земле тоже были найдены и ящеры, и динозавры. Чтобы 
использовать в работе региональный компонент, для расширения своих знаний и знаний 
детей о своей малой родине, о своём крае, пошла в библиотеку. Взяла там книги, в кото-
рых рассказывается о традициях жизнедеятельности древних людей, заселявших наш 
край, о раскопках и находках, которые были на нашей пермской земле. Из книг узнала о 
тайнах, которые хранила наша пермская земля и о наскальных рисунках на реке Вишера, 
мне самой стала интересна эта тема. Посетила выставочный павильон народных масте-
ров на Пермской Ярмарке, пообщалась с мастерами, которые продают свои изделия из 
глины, дерева и металла на тему «Пермский звериный стиль». 

Разработала проект работы с детьми на период с января по февраль месяц 2015 го-
да. Целью моего проекта было содействие формированию у детей старшего дошкольно-
го возраста знаний о своём крае, в частности, знакомство детей с Пермским звериным 
стилем в условиях реализации ФГОС ДО совместными усилиями педагога и родителей 
(законных представителей).  

Для поддержания интереса у детей, для расширения их кругозора, для знакомства их 
с древним народным искусством народов Прикамья, для того, чтобы вызвать эмоцио-
нальную отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 
Пермскому звериному стилю разработала методический материал, подготовила нагляд-
ность, сделала алгоритмы выполнения поделок по теме: «Звериный стиль» и приступила 
к реализации проекта. В результате работы над проектом дети познакомились с древним 
видом искусства народов Прикамья – звериным стилем. Они узнали, что Пермский зве-
риный стиль – своеобразное искусство изготовления небольших скульптур создания 
предметов с изображениями животных из металла, дерева, глины, кости. При знакомстве 
детей с жизнью и бытом народов Прикамья помогли коми-пермяцкие сказки. Мои воспи-
танники узнали, что именно повлияло на выбор сюжетов и образов этого древнего искус-
ства (охота и рыбная ловля – основные виды деятельности древних людей). Дошкольни-
кам стало понятно, как современные люди узнали о жизни и занятиях древних людей 
Прикамья (путешественники встречали останки первых поселений людей; археологи, 
делая раскопки, находили предметы старины; а учёные описали Пермские артефакты в 
научных книгах), а также дети узнали, кто такие археологи и чем они занимаются.  
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В процессе реализации проекта у детей проявился устойчивый интерес (100%) к те-
ме: они с удовольствием рассматривали иллюстрации в книгах о работе археологов, о 
находках, извлечённых из земли при раскопках. Дети делились со мной своими впечат-
лениями от посещения музеев, выставок (38%). Они принесли фотографии после посе-
щения музея, на которых запечатлены на фоне динозавров. Всем детям очень понрави-
лась игра «Археологические раскопки». Дети с удовольствием рассматривали свои 
находки, и мы с ними обсуждали: что это, на что похоже, как использовались эти предме-
ты в быту. Все дети охотно выполняли поделки звериного стиля из пластилина, из солё-
ного теста, используя алгоритмы выполнения работ (100%). Дети научились рассуждать, 
почему люди стали селиться там, где растёт лес на берегах реки; почему больше и луч-
ше сохранились в земле именно металлические поделки звериного стиля; почему чаще 
всего изображали образ медведя и лося, т.е. устанавливать причинно-следственные 
связи (63%). Обогатился активный и пассивный словарь детей, он пополнился словами 
по теме: археологи, раскопки, находки, предметы звериного стиля. Для родителей были 
оформлены выставки детских поделок «Звериный стиль народов Прикамья», где были 
представлены работы всех детей. 

Моими помощниками были и остаются родители (законные представители) (54%), 
которые поддержали меня и помогли в обогащении развивающей среды группы. Родите-
ли принесли книжки Пермского книжного издательства: «Чудские древности Урала» 
В. Оборина и «Сто серебряных коней. Коми-пермяцкие народные сказки и песенки, бай-
ки, потешки» В.Климова и художника В.Аверкиева. Они принесли и другие предметы, 
которые помогли в раскрытии темы: закладки для книг и коробку шоколадных конфет с 
изображением предметов звериного стиля, металлические и глиняные фигурки зверино-
го стиля; муку и соль для поделок предметов звериного стиля из солёного теста и радо-
вались за детей, за их познания и умения.  

Реализация проекта была успешной. Успешность реализации проекта обеспечена 
тем, что работа проводилась целенаправленно, в системе, были использованы разные 
виды детской деятельности, формы организации (групповые и индивидуальные), в обра-
зовательный процесс были вовлечены родители, использовалась тема, которая стала 
интересна детям.  

Распространение опыта работы для педагогов было на заседании городского мето-
дического объединения через презентацию «Знакомство с Пермским звериным стилем 
детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи». 
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  
С ОВЗ КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
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Согласно закону «Об образовании» в дошкольные учреждения общего профиля мо-
гут быть приняты дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Рекомендации 
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 по созданию условий для получе-
ния образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвали-
дами в субъекте Российской Федерации: «Действующее законодательство в настоящее 
время позволяет организовывать обучение и воспитание детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в обычных образовательных учреждениях, не являющихся кор-
рекционными в одном классе с детьми, не имеющими нарушений развития». Однако, как 
известно, такие дети нуждаются в особой заботе, вне зависимости от дефекта и уровня 
его развития. Дети с ОВЗ должны получать квалифицированную помощь по коррекции 
дефекта, а также помощь в адаптации и социализации. Все это можно было получить в 
коррекционных детских садах, но в виду сложившейся экономической ситуации в России 
и постановлении по оптимизации средств, такие сады стали закрываться, т.к. обучение 
было бесплатным и оптимизировать нечего. Опыт показывает, что ДОУ Московской об-
ласти, оказались просто не готовы к приему таких детей. Нет специалистов, специальных 
программ по обучению и воспитанию.  

«Творчество,– пишет В.В. Давыдов,– является уделом всех,… оно является нор-
мальным и постоянным спутником детского развития». 

Творческая деятельность индивидуальна, а ее формирование и развитие у детей 
является актуальной проблемой в теории и практике воспитания и обучения детей. 

Каждого человека, каждую личность в социальном плане характеризует его деятель-
ность. Деятельность можно определить как вид активности человека, направленный на 
познание и преобразование окружающего мира, включая условия его существования в 
окружающем мире. Сама по себе деятельность выступает одним из важных условий 
существования общества, через деятельность происходит обмен информацией, что 
является необходимым условием существования, как живого организма, так и различных 
систем. 

Выделяют три вида деятельности свойственных личности: репродуктивная, продук-
тивная и творческая деятельность. Творческая деятельность характеризуется мышлени-
ем и творческим воображением, и связана с преодолением ограничений. Творческое 
воображение направленно на создание оригинального образа, которое затем формали-
зует мышление, причем для творчества не существует стандартных образцов, рецептов, 
которым оно должно следовать. Развитие творческих способностей, создаваемых при 
накоплении творческого опыта, способствует формированию творчески активной лично-
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сти [2]. А также способствует социализации ребенка с ОВЗ в условиях дошкольных учре-
ждений и дальнейшему развитию и обучению. Однако проблема активизации творческо-
го развития детей с ограниченными возможностями и их социализация посредством 
творчества в современном обществе изучены недостаточно полно 

Социализация – это процесс и результат включения индивида в социальные отно-
шения [1]. В процессе социализации индивид становится личностью и приобретает зна-
ния, умения и навыки, необходимые для жизни среди людей. В процессе социализации 
осуществляется включение индивида в социальные отношения, и благодаря этому мо-
жет изменяться его психика. 

Высшим уровнем социализации личности является её самоутверждение, реализация 
её социального потенциала. Этот сложный процесс осуществляется обычно в соответ-
ствии с определённым социально-психологическим сценарием, содержание которого 
зависит как от ролевых позиций субъекта, так и от внешних условий, т.е. воздействия 
социальной микросреды. 

Доказано, что ребёнок с ограниченными возможностями здоровья испытывает труд-
ности проникновения в смысл человеческих отношений, потому что он не может их по-
знать теми способами, которыми пользуется нормально развивающийся ребёнок [1].  

Как показывает анализ литературы, истоки исследования социальной защиты детей-
инвалидов были заложены еще в трудах таких известных ученых, как П.П. Блонский, 
П.Ф. Каптерев, Я. Корчак, К. Заблоский, К. Кирейчик и др. 

Вопросам, затрагивающим теорию и практику социальной защиты детей-инвалидов, 
посвящены работы В.М. Астапова, О.И. Лебединского, Б.Ю. Шапиро, Л.К. Грачева, 
Н.Ф. Дементьевой, Э.Ф. Устинова, Е.И. Холостовой, А.И. Осадчих, О.В. Павленко, 
Д.А. Туболева, Л.П. Храпплина и др. 

Проблемы распространенности инвалидности среди детей, ее структуры, организа-
ционные проблемы и региональные особенности данного явления нашли частичное 
отражение в работах М.Н. Никитиной, Р.К. Игнатьевой, Э.И. Танюхиной и А.Л. Свинцова, 
А.А. Баранова, Г.В. Тарасовой, А. Ахмедова и других ученых. 

Дети с особенностями развития имеют множество ограничений в различных видах 
деятельности. Они не самостоятельны и нуждаются в постоянном сопровождении взрос-
лого. Они лишены широких контактов, возможности получать опыт от других сверстни-
ков, которые есть у обычного ребенка. Их мотивация к различным видам деятельности и 
возможности приобретения навыков сильно ограничены. Трудности в освоении окружа-
ющего мира приводят к возникновению эмоциональных проблем у таких детей (страх, 
тревожность и т.д.). Часто мир для них кажется пугающим и опасным. Невозможность 
выразить свои переживания, например, в игре, как это происходит у обычных детей, 
приводит к возрастанию эмоционального напряжения, как следствие, к возникновению 
поведенческих проблем. Это становиться серьезным препятствием в развитии ребенка. 
Также нужно отметить, что познавательная активность ребенка зависит от уровня актив-
ности, а у ребенка с особенностями развития собственная активность снижена. Ему 
необходимы танцы, зарядка, лыжные походы, пешие прогулки и другие виды физических 
нагрузок, именно они поднимают общий уровень активности ребенка, оказывают положи-
тельное влияние на тонус организма, стимулируют творческую активность. 

Социализация ребенка с потребностями средствами художественного творчества 
понимается как процесс вовлечения и приобщения ребенка к сфере образного восприя-
тия и понимания окружающего мира. Степень вовлеченности и приобщенности ребенка к 
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сфере образного восприятия и понимания окружающего мира является одним из глав-
нейших, существеннейших факторов его социализации, в процессе которой немаловаж-
ное значение приобретает факт развития его самосознания посредством надлежащего 
образного воздействия. 

Многие дети не имеют возможности проявлять и реализовывать свои творческие 
способности, это зависит в первую очередь от того, что нет включения ребенка в актив-
ную деятельность, нет контакта с окружающими. Но доступность к творческой деятель-
ность у детей разных категорий не одинакова. Так при организации обучения на дому 
детей с ОВЗ по программе общеобразовательной школы, занятия проводятся по основ-
ным предметам. Занятия, направленные на развитие творческих способностей, такие как 
музыка, труд, ИЗО являются обязательными для учащихся общеобразовательных школ, 
для детей с ОВЗ не проводятся вообще. Дети лишены педагогической помощи и сопро-
вождения в формировании и развитии творческой деятельности. Развитие творческих 
способностей, для детей с ОВЗ имеют важное значение. Так как способствуют раскры-
тию личного потенциала, реализации себя, участие в творчестве и созидании, приобре-
тение опыта успешности в конкретной области за счет своих способностей и трудолюбия. 
Ребёнок с ОВЗ, участвуя в творческой деятельности, может пройти путь от интереса, 
через приобретение конкретных навыков, к профессиональному самоопределению, что 
так же важно для успешной социализации. Развивая творческие способности у детей с 
ОВЗ, создаем условия для успешной адаптации в социум 

В процессе творческой деятельности у ребенка с потребностями усиливается ощу-
щение собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные социаль-
ные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Кроме этого, творче-
ство помогает справиться с внутренними трудностями, негативными переживаниями, 
которые кажутся непреодолимыми для ребенка. Свои чувства и эмоции, а также знание и 
отношение ребенку легче выразить с помощью зрительных образов, чем вербально, 
следует отметить, что некоторые дети ограничены или вообще лишены возможности 
говорить или слышать, тогда невербальное средство оказывается единственным ин-
струментом, вскрывающим и проясняющим интенсивные чувства и убеждения. Нельзя 
не учесть также тот факт, что средства творчества предоставляют ребенку возможность 
для выражения деструктивных чувств в социально приемлемой манере, понижая их 
активность или ликвидируя полностью. Если ребенок робок и боязлив, не уверен в своих 
силах, для него очень полезно творчество, независимо от сюжета, творческая деятель-
ность, позволяет ребенку выйти из состояния зажатости 

Необходимо обращать внимание на эффект подражания. Учитывая этот эффект, по-
является возможность управлять темпом развития творческих способностей, выбирая 
для обучающихся образец для подражания и направляя их деятельность на конкретный 
образец [2]. 

Однако творческие способности, как и другие, существуют только в постоянном раз-
витии личности, в случае, если человек перестает пользоваться способностями, они 
теряются [1]. Учитывая это обстоятельство и психологические особенности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, следует, что для формирования и развития творче-
ских способностей необходимо переходить от продуктивной деятельности к творческой. 

Развитие творческих способностей у детей с ограниченными возможностями здоро-
вья способствует формированию творчески активной личности, для которой основной 
вид деятельности творчество, а также формированию способности не стандартно подхо-
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дить к решению поставленных проблем и соответственно формированию коммуникатив-
ных умений и навыков, что способствует их успешной социализации. 
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TRAINING MANAGERS IN THE CONDITIONS  
OF IMPLEMENTATION OF THE NEW EDUCATIONAL STANDARDS 

Society, production, equipment and technologies in recent years are subject to rapid 
change. Since 2014 the training of managers in Russian universities has new educational stand-
ards. It can be assumed that there are new aspects of the work of the Manager and, therefore, 
need specialists with new competencies. We can analyze the difference in terms of requirements 
to graduate between these standards as an example, the qualification of «master» [1; 2]. 

The area of professional activity of the future master, its objects and types has not 
changed. The difference observed in professional tasks that need to be addressed to the grad-
uate for practice. 

So we see in organizational management activity new task – organization of creative 
teams to address organizational and managerial challenges and guide them. In analytical ac-
tivities – assessment of the effectiveness of projects with uncertainty. In pedagogical activity – 
specific educational institutions, where can work a graduate.  

Further, there are changes in requirements to the learning outcomes of the graduate pro-
grams. So, in particular, in the General cultural competences are added willingness to act in 
unusual situations, the use of creative potential. As in other educational standards of higher 
education, there is a new group of competencies – General. And here's an interesting ОПК-2 – 
willingness to lead a team in the field of professional activity, tolerant sensing the social, ethical, 
religious and cultural differences. Other General professional competences in the previous 
standard are also presented, but as a cultural and professional General. It should be noted that 
some of the competences of the ФГОС ВПО has disappeared, that is understandable.  

The presence of the selected changes shows that the requirements to the professional ac-
tivity have not changed. Some competences slightly changed the wording moved from one 
form to another, but the essence of standard preparation for solution of management problems 
remained.  

Changed requirements, which show somewhat different conditions for performing profes-
sional activity, namely, uncertainty, originality, creativity, social and ethical responsibility for 
their decisions. As is known, new educational standards for the training of future managers 
focused on personal qualities of a specialist. Of course, we're talking about masters ' graduates 
who can work the heads of the different services of management apparatus [2, p. 5], unlike the 
bachelors – junior standard [4, p. 6]. 

From these positions it is necessary to assume that should change the requirements to or-
ganization of educational process at the University. However, the requirements to the condi-
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tions of the implementation of ООП in claim 7.12 ФГОС ВПО (qualification (degree) «master»), 
which provides for the application of innovative technologies of training for developing the skills 
of team work, interpersonal communication, decision making, leadership qualities, are com-
pletely absent in similar ФГОС ВО. The same changes are observed in the standards of a 
bachelor degree. There isn't specific guidance now to develop a modern Manager in the per-
sonal plan in the new standards of higher education. 

The analyses show a new model of Manager of the organization as a creative, tolerant, 
flexible leader who knows how to act in conditions of uncertainty. By definition this is a model of 
a Manager-leader, that so required by each organization. There is a task for universities to 
design appropriate educational process. We have already proposed a variant of the humanitar-
ian use of educational technologies to train managers as leaders [5]. Today it is necessary to 
create a holistic educational system that would be able to adequately provide management 
personnel of the order of the state. This is a promising direction for pedagogical studies should 
combine not only the teachers involved in the implementation of the educational program, but 
also heads of educational organizations, qualified managers, practitioners and employers. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УРОКА, ПОСТРОЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

THE TECHNOLOGY OF THE LESSON PLAN CONSTRUCTION ACCORDING  
TO THE NATIONAL EDUCATIONAL STANDARDS  

Key words: evocation, realization, reflection, methods, Technology of Critical Think-
ing, brainstorming. 

Известно, что Ян Амос Коменский разработал классно-урочную систему более 400 
лет назад, которая и сейчас является основной формой обучения, призванной обучить, 
воспитать и развить ребенка. Мы живем в высокотехнологичном конкурентом мире, кото-
рый выдвигает свои требования к ведению современного урока. На уроке должны фор-
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мироваться навыки самостоятельного и критического мышления, творческое мышление, 
а также умение работать с информацией, учиться и взаимодействовать в коллективе. 

Деятельность учителя, несомненно, носит творческий характер. Но технология урока 
строится не только на вдохновении учителя, но и на определенных алгоритмах, модулях, 
что позволяет учителю конструировать каждый новый урок применительно к его целям и 
задачам.  

Михаил Владимирович Левит, кандидат педагогических наук, предлагает следующую 
модель построения урока: 

1. Встреча 
2. Мотив, имя, цель 
3. Актуализация (разогрев) 
4. Выявление места и причины затруднений 
5. Организация понимания (изготовления, моделирования) 
6. Закрепление понимания и «упражнение в своем понимании» 
7. Итог: «свое прочтение имени», явление личностного смысла 
8. Организация домашней самостоятельной работы 
9. Мотив «на завтра» 
10. Прощание  
Взяв за основу данную модель, мною был спланирован и проведен урок в 5 классе 

«Страны и континенты» Учебник «English V» И.Н. Верещагина, О. Афанасьева. Рассмот-
рим все этапы урока. 

1. Встреча. На данном этапе можно поделить группу на команды или объединить в 
малые группы. Я использовала прием: «Жребий»: ребята выбирали «входной билет» со 
словами «City», «Country», «Geographical features». Разбились на 3 команды. 

2. Инициирование или мотивация. Учитель создаёт ситуацию, позволяющую заин-
тересовать учащихся, вызвать у них удивление, интерес. Отрывок из стихотворения 
Wonderful world подсказал ребятам название урока.  

3. Актуализация (Разогрев). Вызов. Учащиеся актуализируют уже имеющиеся зна-
ния по данной теме. Прием из технологии критического мышления Brain storming: What 
comes to your mind when you hear the word «World»? Задание выполняется в группах. 
Презентация-викторина в Power Point: What countries are associated with these words? 
Ассоциации по изучаемой теме «Страны» стали мотивирующим фактором для дальней-
шей работы. 

4. Выявление места и причины затруднений. Учащиеся сами определяют грани-
цы знания и незнания. На данном этапе формулируется цели урока. Что такое континент, 
страна? Как правильно произнести названия стран и их столиц? Сколько океанов и мате-
риков? (Я не знаю, но хочу узнать) 

5. Исследование. Организация понимания. Снятие трудностей. Прослушивание и 
исполнение песни с титрами. Ответы на вопросы. Выполняем предтекстовые упражне-
ния. Каждая команда получает свое задание. Найти в списке слов слова, относящиеся к 
категории Страна, Континент, Географический объект. Далее следует самопроверка и 
фонетическая отработка имен собственных. 

6. Обсуждение. Осмысление. Закрепление понимания. Чтение текста и проверка 
понимания. Выполняем упражнения «True. False». Отвечаем на «тонкие и толстые» во-
просы. Приемы из технологии критического мышления. 
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7. Итог: «Свое прочтение имени». Явление Личностного Смысла. Генерирова-
ние идей и создание собственного продукта. Самостоятельная работа по эталону. 
Составляем кластер. Прием из технологии критического мышления. Используя дополни-
тельный материал, ученики готовятся к реализации проекта: «Представь себя и свою 
страну на международной конференции по сохранению мира». Дополнительный матери-
ал был представлен в таблицах с информацией о государственных языках стран, о 
национальности, о цветах флага. Ребята выбирали значок с популярным именем и 
названием той страны, которую нужно представить. Составляли кластер и представляли 
страну.  

Нравственная составляющая тема урока. Урок заканчивается песней. He’s got the 
whole world in his hands. Все, что нужно людям, это жить в мире.  

Стадия рефлексии. Complete the sentences with your own ideas. Today I have 
known….It was interesting to …It was difficult to…I could…I was surprised that…I was good 
at…Now I can…I would like to… 

8. Организация домашней самостоятельной работы. Имеют выбор домашнего 
задания. 1. Написать названия стран или столиц в алфавитном порядке. 2. Составить 
список стран, расположенных на каждом из 6 континентов. 

9. Мотив «на завтра». Будем говорить о традициях, обычаях разных стран. 
10. Прощание. 
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COMPARISON OF PART-TIME AND FULL-TIME STUDENT’S STUDY 

With the rapid growth of technology, educational and learning environment nowadays is 
not confined in the traditional classroom anymore. Students can now be educated electronically 
by distance learning method, which means, they can choose to enroll in a distance learning 
program or e-learning program where they meet their lecturers on the internet without leaving 
their home. This method of instruction is getting more popular in many countries around the 
world. Usually, students who take up this kind of learning methods enroll as part-time students 
rather than full-time students. Students who are working full-time prefer this e-learning method 
than the traditional classroom method because they get to study without quitting their job. How-
ever, there are many complaints from the lecturers that the part-time students are having diffi-
culties balancing their studies and their work. It is interesting to note that the academic 
achievements of these part-time students are quite well. All the same, some lecturers also 
complain that the full-time students are not serious with their studies, which results to poor 
grades. This study compares the part-time students and the full-time students’ emotional intelli-
gence, psychological well-being and life satisfaction. 

Most teaching and assessment in higher education focus on cognitive skills of knowledge 
understanding rather than on affective outcomes of values, attitudes and behaviors. The affec-
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tive domain describes the way people react emotionally such as feelings, values, appreciation, 
enthusiasms, motivations, and attitudes. Besides, students’ motivation to learn and their emo-
tional state whilst learning are also elements of the affective domain. Nevertheless, educators 
have traditionally been reluctant to pursue affective learning outcomes but often program of 
study simply fail to identify and describe their legitimate aims in these terms. Hence, the con-
structs of emotional intelligence, psychological well being and life satisfaction which were cate-
gories under the affective domains in the learning process have also been neglected. The idea 
that emotional intelligence (EQ) is an important aspect of well-being and everyday coping has 
generated a great deal of interest. According to B.Segal and V.Smith whose Research Interests 
are emotional intelligence, «Emotional intelligence is the ability to identify, use, understand and 
manage emotions in positive ways to relieve stress, communicate effectively, empathize with 
others, overcome challenges and defuse conflict» [1]. Emotional intelligence influences a per-
son’s daily life and it can be seen in the way he or she behaves and communicates with others. 
American psychologist Goleman defined this by exclusion as any variable feature of personal 
character not represented by cognitive intelligence. This is also defined as an array of emotion-
al and social abilities, competencies, and skills that enable individuals to cope with daily de-
mands and be more effective in their personal and social life. A lot of researchers found that 
this is linked to a person’s life satisfaction, the quality of interpersonal relationships and suc-
cess in occupations. 

In accordance to Goleman, emotional intelligence is the ability to motivate oneself when-
ever there is a downfall in life as well as able to control impulse from reacting in an aggressive 
manner. Moreover, this is also the ability to delay gratification and keep one’s mind focus even 
though one is in a stressful situation [2]. Someone who is emotionally intelligent is said to have 
the ability to regulate his or her own emotions. This is crucial in enhancing emotional and intel-
lectual growth. Psychologist R. Federer added that managing feelings is vital because people 
need to express their emotions appropriately and effectively which will enable people to work 
together harmoniously toward their goals. He believed that this develops in a human being 
through experiences and learning. This can keep growing in a human being and will continue to 
develop through life experiences. It has also been said to be related to life satisfaction. Re-
search found that the higher this level in a person, the higher the level of life satisfaction. In 
addition to that, EQ has also been associated with social support. It is believed that positive 
social support can help strengthen the EQ. 

This is probably because they can control their emotions from being involved in delinquent 
activities. In addition to that, students with high EQ level are socially and personally intelligent. 
Hence, they have an advantage in school. However, Goleman strongly believed academic 
intelligence does not influence EQ. Those who have a high IQ do not necessarily have a high 
EQ and those who have a high EQ do not necessarily have a high IQ. Nevertheless, most 
people do have a high IQ as well as high EQ. To do well in life, a person needs to have a bal-
ance IQ and EQ. People with high IQ can sometimes have poor EQ. Therefore having a high 
IQ does not determine prestige and happiness in life. In one study, a primary school boy has an 
impaired frontal cortex functioning, which is associated with EQ. 

In my opinion students who studies in full time leans more than part time students. Be-
cause of students of part-time mostly works and they have no enough time to improve their 
knowledge. Also distance education has its own advantages and disadvantages, too. Full-time 
study has more academic time than part time in our country. Thus, this study explores the full 
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time and part time students’ EQ level for the betterment of the students’ psychological well-
being and life satisfaction. 
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РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

DEVELOPMENT OF PERCEPTION OF FUTURE TEACHERS FINE ARTS 
 

Key words: perception, Academic drawing, the means and methods of training, addi-
tional tasks and exercises. 

Развитие восприятия происходит преимущественно в процессе рисования с натуры, 
т.к. этот вид рисунка дает большие возможности длительного изучения, познания нату-
ры, закономерностей графического построения ее объемной формы. По своей природе 
рисунок тесно связан со зрительным восприятием. Истинное и полноценное понятие об 
объектах окружающей действительности человек может получить только при помощи 
собственных восприятий, этому в значительной мере способствует рисование с натуры 
[1]. 

Активизация процессов восприятия и изображения в учебном рисунке сложна и мно-
гопланова. Во-первых, восприятие и отображение натуры в рисунке обусловлено психо-
логическими закономерностями (восприятие предмета и рисунка). Во-вторых, важную 
роль играют методы построения изображения, умение последовательно выполнять ри-
сунок. В-третьих, немаловажное значение имеет взаимосвязь педагога и студента. Без 
учета этих факторов, их комплексного использования, процесс формирования восприя-
тия у студентов будет односторонним, неполным [2]. 

Восприятие, как указывалось выше, может быть разного качества. Все зависит от то-
го, как эта деятельность организована со стороны педагога, насколько она влияет на 
активность процесса восприятия. Чтобы определить конкретные пути совершенствова-
ния процесса восприятия и изображения в рисунке, необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Каковы основные особенности активизации восприятия и изображения в опыте 
педагогов художников различных художественных учебных заведений. 

2. Каковы типичные затруднения в организации и поддержании активного восприя-
тия студентов со стороны педагога. 

3. Соответствует ли уровень работы педагогов в аспекте нашей проблемы. 
Решив эти задачи, можно с большей точностью определить эффективность тради-

ционных методов обучения применительно к нашей проблеме, выделить положительные 
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стороны и недостатки тех или иных методов обучения. Эффективность системы методов 
обучения рисунку во многом определяется тем, насколько они, с одной стороны, учиты-
вают, а с другой – способствуют развитию восприятия формы, ее конструктивного строе-
ния. На основании вышеизложенного мы предположили, что недостаточная сформиро-
ванность внимания, памяти, представления и воображения студентов может не только 
повести за собой, обусловить, вызвать неправильное, поверхностное восприятие, непо-
нимание задач учебного рисунка, но и самое главное, свидетельствовать об определен-
ном неблагополучии в формировании и дальнейшем развитии осмысленного восприятия. 

Прежде всего, было установлено, что в практике обучения рисунку накоплен опреде-
ленный опыт активизации восприятия в процессе создания рисунка. Однако широта 
распространения того – или иного метода, средства активизации не является показате-
лем успешности его применения. Выяснилось, что в практике рисунка вспомогательные 
упражнения используются от случая к случаю. На вспомогательные упражнения отводит-
ся малая часть времени, ограничиваясь лишь предварительными зарисовками для поис-
ка точки (места) для рисования, мало внимания уделяется анализу конструктивной осно-
вы. Как правило, такие наброски и зарисовки не служат цели более полного изучения, 
осмысления строения формы, а несут в себе характер «набивки» руки на красивую ли-
нию, пятно и т.п. 

Только 59% педагогов требуют от студентов всестороннего изучения модели, выпол-
нения зарисовок с различных сторон, 40% педагогов проводят такую работу на различ-
ных стадиях построения рисунка. Только 25% преподавателей используют в своей прак-
тике кратковременные задания в зарисовке модели по памяти и по представлению в 
ходе работы над академической постановкой. Наблюдения показали, что четкая цель 
деятельности студентов ставится педагогами лишь на 57% обследованных занятий. Но 
для организации активного восприятия студентов недостаточно только сформулировать 
цель. Необходимо организовать действия студентов. Если постановка цели ставилась на 
57% занятий, то лишь на 15% занятий организовывались действия студентов, направ-
ленные на выполнение этой цели. 

Анализ деятельности педагогов на занятиях рисунком указывает на стремление пе-
дагогов к применению различных средств и методов, помогающих активному восприя-
тию, но они используются стихийно, не в системе. 

В целях решения нашей проблемы, основной акцент нужно делать не на тренировке 
чувственного восприятия, а активизировать процесс мышления, наблюдения, активного 
их развития путем обучения и соответствующих установок. Одним из первых условий 
активного восприятия является создание чувственной реакции, т.е. активизация первой 
сигнальной системы. В результате чувственного восприятия активизируются впечатле-
ния, представления, складывается заинтересованное отношение к восприятию натуры, 
растет потребность в ее активном изучении. Повышается также уровень внимания. Воз-
никающие живые ассоциации создают благоприятную почву для активного протекания 
восприятия. 

Осознанный выбор метода воздействия на восприятие, внимание – важный этап 
процедуры активизации процесса восприятия объемной формы и изображения в рисун-
ке. Невозможно достичь цели, не осуществив в единстве способы организации восприя-
тия, его стимулирования, контроля действий. В зависимости от доминирующего вида 
активизации восприятия натуры и рисунка, методы можно разделить на три группы: 

1. Словесной активизации. 
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2. Наглядной активизации внимания. 
3. Активизации внимания путем практических действий студентов. 
Выделение этих методов обосновано характеристикой форм мышления, протекаю-

щего в предметно-действенной, наглядно-образной и словесных формах. 
Дополнительные задания и упражнения, способствующие активизации процессов 

восприятия натуры и изображения ее в рисунке составлялись нами на основе пересече-
ния следующих исходных позиций: стимулирующее самостоятельное мышление; опера-
циональное, требующее выполнения мыслительных операций (развивающее целена-
правленное наблюдение и навыки сравнения). 

На наш взгляд, такие упражнения, применяемые как дополнительные к основным, 
предусмотренным программными требованиями, обеспечат активную работу мышления 
студентов, отвлекут их от второстепенного, не основного при восприятии и изображении 
натуры. Система таких заданий и упражнений будет организовывать восприятие студен-
тов на каждом этапе работы над рисунком. Активное развитие памяти, воображения, 
представления, тренировка внимания и его видов, каждое воздействие педагога, подбор 
упражнений в данный момент с постановкой конкретных задач отвлекут студентов от 
перечисления деталей, поверхностного, т.е. пассивно-проекционного рисования. Такая 
система упражнений воспитывает у студентов правильный подход при изображении в 
рисунке, видеть большую форму, что будет выражаться в убедительной трактовке, на 
основе осмысленного восприятия. 
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THE MEANING OF A WORLD-CLASS UNIVERSITY 

World-class universities are identified according to international rankings. International 
rankings are relatively new compared to national rankings. In spite of this, their impact on the 
higher education system throughout the world is considerable. World university rankings as-
sess higher education institutions in different countries and identify the best universities in the 
world. Expansion, globalisation and commercialisation of tertiary education are considered as 
the major factors behind the appearance of international ranking systems, and the rapid growth 
of public interest in them.  

This paper will discuss what is the meaning of a world class university in the academic 
world, and according to international rankings. The work highlighted that most scholars do not 
attempt to define the term ‘world-class’, although many of them give criteria that identified out-
standing universities. It was noted that ‘world-class’ is misinterpreted and widely used without 
careful explanation in education and other spheres. This term has associations with research, 
old universities, talented staff and students, adequate finance and governmental support. 
Among them, research dominates as an attribute of excellence. Whether higher education 
institutions are best or not depends on the purpose of each ranking system and what it intends 
to measure. Excellent world universities, according to the Shanghai Ranking, are scientific 
research universities. Outstanding world universities, according to the Times Rankings, are 
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universities with international reputations. In both cases, it is not teaching which leads higher 
education institutions to become world-class universities. 

Being a world-class university or providing world-class education is increasingly becoming 
the quest for many higher education institutions in the competitive global education market-
place. As Alexander notes in his paper ‘World class schools’ – noble aspiration or globalised 
hokum?, ‘world class’ is just another symptom of globalisation as westernisation’ [1, р. 807]. 
Universities compete to be globally recognised and to be number one. This is why Alexander 
has found one meaning of ‘world-class’ to be competition, and, importantly, competition to 
defeat the world rather than to ‘understand and engage with the world’ [1, р. 804]. ‘World-class’ 
has become a ‘catch phrase’ (J. Salmi) in the academic world. Everyone wants to be excellent 
and every country dreams of having a world-class university. It is a positive wish, and there is 
nothing wrong with the attempts of universities and countries to achieve better educational 
quality. However, the dilemma is that everyone, not only in education, but also in the fields of 
the economy, business and health, uses the term ‘world-class’ for every place, and it becomes 
meaningless. ‘World-class’ is a slogan in the speech of politicians and business people who do 
not have any interest in its real meaning [2]. Therefore, scholars have become concerned with 
the meaningless use of this term nationally and internationally [1–4]. It can be seen that when it 
comes to world-class universities, as Altbach [5, р. 1] has accurately indicated, ‘everyone wants 
one, no one knows what it is, and no one knows how to get one’.  

Global rankings characterise world-class universities according to a wide range of criteria. 
World-class universities are associated with talented students, leading researchers, advanced 
research, academic freedom, good infrastructure, high quality of service and governance sup-
port [4–6]. All these factors together make universities world-class [7]. It should be noted that 
although most researchers use the phrase ‘world-class’ in their work, the analysis of the litera-
ture has shown that only a few attempts to define it. Advanced research performance has be-
come a main attribute of excellence in higher education, and hence research universities are 
considered world-class universities. For instance, in the study of Wang, Wang and Liu [8, р. 33] 
a world-class university is defined as a research university ‘with world-class capacity’. Awarding 
of the title of ‘world-class’ to research-intensive universities, as Huisman [9] critically points out, 
is a narrow way of interpreting this word. Some academics often connect world-class universi-
ties with old, traditional, universities [10; 11]. This is obvious if we look at the top universities in 
the world such as Cambridge, Harvard, Stanford, University of California, Berkeley, Massachu-
setts Institute of Technology and Oxford, which all started their history in education before the 
twentieth century. Watson [11] makes the important point that the ‘history’ might prevent rela-
tively new universities becoming world-class, because some global rankings heavily rely on 
history, for instance, the Nobel Prize winners in the Academic Ranking of World Universities by 
Shanghai Jiao Tong University. The association of ‘world-class’ with historic universities is also 
a sign of the long path to excellence. Other scholars see in the ‘world-class’ definition an edu-
cational output that can be measured [1]. For other researchers, the notion of world-class uni-
versities is too wide to define. For Watson, for example, ‘world-class’ is ‘one of those things 
which apparently you know it when you see it’ [11, р. 13]. Deem, Mok and Lucas [12, р. 85] 
have expressed the view that the meaning of ‘world-class’ depends on the context and indica-
tors used in rankings. Salmi, who has contributed many works to this field, suggests his own 
criteria. He [4] highlights three major factors that include almost all attributes of world-class 
universities. They are, first, a ‘high concentration of talent’ which is based on faculty and stu-
dents; second, ‘abundant resources’ which give wide opportunities to conduct research and 
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provide the best facilities; finally, ‘favourable governance’ which includes management features 
[4, р. 7]. ‘World-class’ lies not only in advanced research but also in excellent teaching and 
successful graduates, according to Salmi [4]: 

‘world-class universities are ones that make significant contributions to the advancement of 
knowledge through research, teach with the most innovative curricula and pedagogical meth-
ods under the most conducive circumstances, make research an integral component of under-
graduate teaching, and produce graduates who stand out because of their success in intensive-
ly competitive arenas during their education and (more important) after graduation’ (p. 12).  

The reason why most scholars do not attempt to precisely define what a world-class uni-
versity is may be because the definition of excellence is wide and complex, and therefore can-
not be interpreted based on one notion. Nevertheless, I would say that those attributes that 
Jamil Salmi pointed out cannot be measured completely and precisely by world university rank-
ings. Excellence in universities possibly depends on the aim of each ranking system and what 
they are trying to measure. In the current international ranking systems world-class status ties 
in only with research. Even though some scholars consider its benefits to nations’ economies, I 
do not think that research should be more valuable than teaching. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРРАТИВНОГО ИНТЕРВЬЮ  
КАК МЕТОДА СБОРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

THE USE OF NARRATIVE INTERVIEWS S A METHOD  
OF COLLECTING PSYCHOLOGICAL INFORMATION 

Key words: motivation, types of motivation, narrative interview, narrative impulses. 
Успешность человека зависит во многом от достижения жизненных задач и целей. 

Одним из важнейших аспектов успешной деятельности человека является мотивация, 
так как она является главной движущей силой познания и человеческого поведения. 
Мотивацию можно определить как совокупность причин психологического характера, 
объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность [1]. 

Поступая в ВУЗ, студенты имеют достаточно высокий уровень мотивации, который 
определяется их собственными желаниями и целями, некоторыми социальными факто-
рами, но со временем, согласно статистическим данным, уровень мотивации понижается 
и может оказывать влияние на дальнейший успех обучения или на возможность его про-
должения. Основной задачей высшего учебного заведения является стимулирование 
интереса к обучению таким образом, чтобы целью студентов стало не просто получение 
диплома, а диплома, который подкреплен прочными и стабильными знаниями, опираю-
щимися на практику. 

Анализ подходов к пониманию основных типов мотивов, побуждающих человеческую 
деятельность позволяет выделить три основных подхода. Первый подход – мотив 
стремления к успеху и мотив избегания неудачи (Дж. Аткинсон). Второй подход – фено-
менологический подход, который включает в себя: познавательные, социальные, комму-
никативные, соревновательные, мотивы самосовершенствования и др. Третий подход 
выделяется современной психологией и содержит 2 категории мотивов выполняемой 
деятельности внутренних, внешних [2]. 

Наше исследование по выявлению уровня мотивации студентов к обучению прохо-
дило в два этапа. В тестирование приняло участие 79 студентов 1 курса Инженерной 
академии Инновационного Евразийского Университета. 

В начале учебного года была проведена первичная диагностика по установлению 
уровня мотивации студентов 1 курса ИнЕУ к обучению. Для этой цели была использова-
на методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, 
модификация Н.Ц. Бадмаевой). Организация диагностической процедуры соответство-
вала требованиям проведения, предусмотренным профессиональным требованиям к 
работе практического психолога: обследование проводилось индивидуально, в отдель-
ном кабинете. Испытуемые были информированы о цели диагностики и с данными ис-
следования они были ознакомлены сразу после проведения тестирования. Обстановка 
во время диагностики была непринужденной, дружественной, доброжелательной, что 
располагало испытуемых к непринужденному тону взаимодействия. Исследование про-
водилось в обстановке, в которой претендент чувствовал себя раскованно и проявлял 
готовность достоверно характеризовать свои качества. Особо подчеркивалось, что ис-
следование не рассматривается в качестве способа выявления недостатков личности 
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студента, для его дискредитации. Каждого испытуемого информировали о том, что ис-
следование проводится в интересах не только университета, но и его самого, и помогает 
точнее определить ту сферу приложения его способов деятельности, с помощью которых 
он с наибольшей результативностью сможет реализовать свой потенциал и получить 
сравнительно большую возможность достижения собственной цели. Такое восприятие 
процедуры исследования обладает и тем преимуществом, что снижает вероятность 
приукрашивания испытуемого своих достоинств. 

Студентам была дана следующая инструкция: Оцените по 5-балльной системе при-
веденные мотивы учебной деятельности по значимости для Вас: 1 балл соответствует 
минимальной значимости мотива, 5 баллов – максимальной.  

Ниже представлены результаты обработки проведенного опроса. (см. рис. 1) 

 
Рис. 1. Методика для диагностики учебной мотивации студентов 

(А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) 

Исходя из данных диаграммы, мы можем сделать вывод, что ведущими являются 
три основные вида мотивации для студентов 1 курса ИнЕУ это: 

1) Учебно-познавательные мотивы 
2) Профессиональные мотивы 
3) Мотивы престижа. 
На втором этапе исследования мы провели нарративное интервью для выявления 

мотивации студентов. Нарративное интервью – качественный метод исследования в 
антропологии, социологии, психологии, образовании, психотерапии, истории. Нарратив-
ное интервью – представляет собой свободное интервью, рассказ о жизни без вмеша-
тельства со стороны интервьюера, задающего лишь общее направление ожидаемого 
рассказа. При составлении вопросов (нарративных импульсов) мы использовали тесты 
«локус контроля» Дж. Роттер, «Методика изучения мотивации обучения в вузе» 
Т.И. Ильиной, «Методика для диагностики учебной мотивации студентов» А.А. Реан и 
В.А. Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой, и другие тесты по мотивации учащихся. В 
процессе предварительной подготовки к проведению нарративного интервью нашей 
группой исследователей были составлены вопросы (нарративные импульсы). Отбор 
вопросов для нарративного интервью проходил следующие этапы: 
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1. Каждый из членов группы предлагал варианты вопросов, которые, по их мнению, 
демонстрируют мотивацию студентов к обучению. (Данные вопросы включались в список 
без рецензии) 

2. Происходил совместный отбор вопросов таким образом, чтобы они соответство-
вали выбранной тематике. (Вопросы должны выявлять уровень мотивации студентов) 

3. Распределение общих вопросов на те, которые носят «приглашающий» харак-
тер. Использование «словесного пуха» для поддержания беседы. 

4. Отбор вопросов, которые носят специальный характер и помогут нам установить 
уровни мотивации студентов. 

Нами были соблюдены правила составления нарративных импульсов (вопросов). 
Вопросы не содержат в себе намека на какие-либо «правильные ответы», не могут за-
деть «болезненных» тем для респондентов, не предполагают ответов «да» или «нет». 
Таким образом, нами был подобран блок вопросов для нарративного интервью. 

Мы составили следующие специальные вопросы: 
1. Бывает ли тебе скучно на парах лекционного типа? 
2. Бывает ли тебе скучно на практических занятиях? 
3. Если на уроке тебе скучно, но на следующем занятии будет зачет по данной те-

ме, как ты будешь решать эту ситуацию? 
4. От чего зависит твоя «пятерка» на экзамене? 
Начало интервью содержало в себе вопросы на отвлеченные темы, для того чтобы 

студент почувствовал себя более комфортно, не вошел в состояние стресса и устано-
вился доверительный контакт с интервьюером. Для этого мы использовали следующие 
вопросы: 

1. Как тебя зовут? 
2. Как твое настроение?  
3. Выспался ли ты сегодня? (этот вопрос вызывал у респондентов улыбку и смех, 

что способствовало установлению психологической комфортности для испытуемого)  
4. Как тебе погода сегодня за окном? 
5. На какой специальности ты обучаешься? 
6. Нравится ли тебе данная специальность? 
7. Это был твой личный выбор? 
Так же в нарративное интервью были включены вопросы с использованием «словес-

ного пуха»: 
1. Правильно ли я тебя поняла? 
2. Как ты считаешь? 
3. С помощью чего ты узнал это? 
При проведении нарративного интервью одним из главных условий является дикто-

фон. Он нужен для того, чтобы дословно воспроизвести ответы респондента. В против-
ном случае (без использования диктофона) мы предполагаем возможное изменение 
данных, влияние личности исследователя на запомненную им информацию. Поэтому 
для чистоты эксперимента необходимо использовать диктофон. В процессе использова-
ния диктофона мы обратили внимание на дискомфорт респондентов: волнение, наличие 
кратких ответов, убыстренная речь, взгляд на диктофон сбивал респондента с мысли и 
т.д. 
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Тогда нашей группой исследователей было принято решение о том, чтобы использо-
вать диктофон без информирования студентов, при этом мы соблюдали один из основ-
ных принципов деятельности практического психолога – конфиденциальность: 

1. Все личные данные респондентов были зашифрованы. 
2. Данные использовались только в целях исследования. 
Обработка информации. Записанная информация (в «бумажном» варианте) «обра-

батывается» исследователями независимо друг от друга. При этом при переписывании 
текста с аудиозаписи на бумагу нужно исключить вопросы исследователя, чтобы при 
проведении анализа не было опоры на вопросы. Таким образом, получив рассказ ре-
спондента в «чистом виде», исследователь выделяет ключевые фразы, слова, опреде-
ляющие мотивацию учебной деятельности. В обработке результатов исследования при-
нимали участие несколько специалистов-психологов. Каждый исследователь выявлял 
значимые мотивы учебной деятельности для каждого испытуемого, а затем мы сопоста-
вили полученные результаты. В качестве примера мы представляем фрагмент интервью 
респондента и способ обработки результатов.  

 
Рис. 2. Интервью с респондентом № 4 

Комментарии и способ обработки информации, полученные при нарративном интер-
вью у респондента № 4.  

Особое внимание мы обратили на респондента № 4, так как ответы данного студена 
очень отличались от большинства интервью. Это выражалось в том, что ответы носили 
характер внутренней самомотивации, внутреннего локус контроля, опоры на собственное 
желание и целеполагание. 

Мы проанализировали нарративное интервью и выделили следующие фразы для 
анализа «мне не бывает скучно», «нравится преподавание», «позволяет заинтересо-
ваться самому», «интересно для меня на всех уроках». Данные фразы свидетельствуют 
о наличии познавательной мотивации. Возникающие в процессе обучения вопросы сту-
дента адресуются самому себе («Имею ли я достаточных собственных знаний», «допол-
нительные сведения…должен набирать сам и готовиться самостоятельно»). Также в 
ответах респондента мы выявили мотив социального влияния «заиметь авторитет в этой 
группе», но все же больший акцент мы переносим на фразы «Удовлетворение от проде-
ланной работы», «результат зависит в первую очередь от меня».  
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Ответы данного респондента (респондент № 4) в значительной степени отличаются 
от ответов большинства респондентов, что является показателем убежденности студен-
тов в том, что результат и эффективности обучения в большей степени зависит от пре-
подавателя, от созданных условий и в меньшей степени прослеживается влияние соб-
ственной заинтересованности в получении качественного образования. Таким образом, 
на уроках студенты не проявляют творчество, инициативы, самостоятельности и других 
качеств, которые характеризуют конкурентоспособного специалиста. 

Вывод: в данном интервью мы выявили такие виды мотивации обучения: 
1. познавательная мотивация,  
2. самостоятельная поисковая деятельность,  
3. социальное влияние на студента. 
Ниже представлены результаты проведения нарративного интервью (см. табл. 2) 

 
Рис. 3. Результаты обработки данных нарративного интервью. 

Исходя из данных диаграммы результатов проведения нарративного интервью, мы 
выделили 3 основные мотивации студентов 1 курса ИнЕУ к обучению английского языка: 

1. Учебно-познавательная мотивация. 
2. Мотивация избегания наказания (с постановкой кратковременных целей). 
3. Социальное влияние на студента. 
Так же мы отметили влияние самооценки студентов на их мотивацию, при сниженной 

самооценке у респондентов наблюдается повышенный уровень мотивации избегания 
наказания и необходимости создания ситуации успеха на уроке. Так же мы отметили, что 
установление связки студент – преподаватель повышает заинтересованность учащихся 
в данном предмете. 

В итоге мы можем сделать основные выводы по применению нарративного интервью 
в исследовании мотивации обучения студентов 1 курса ИнЕУ: 

1. Нарративный метод позволяет достичь более глубоких знаний об изучаемом яв-
лении. В частности, в процессе проведения нарративного интервью по диагностике мо-
тивов к обучению учащихся, были выявлены внешние условия как фактор формирования 
интереса к учебе, отсутствие мотива достижения собственных целей и как следствие 
постановка кратковременных целей. 
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2. В современной психологии нарративный метод применяется преимущественно в 
психологическом консультировании, целью которого является изменение восприятие 
жизни клиента на более целостное и позитивное. Таким образом, в процессе использо-
вания нарративного метода в нашем исследовании студенты отмечали, что стали заду-
мываться над тем, что нужно и возможно улучшить в процессе обучения, что зависит от 
них самих, каким образом формируется ответственность за то, что происходит с ними на 
занятиях.  

3. Сопоставляя данные полученные при нарративном интервью и классическом 
методе исследования, мы пришли к выводу о том, что количественный метод дает нам 
информацию только по тем шкалам, которые предусмотрены данным тестом, соответ-
ствующих заявленной тематике, а нарративный метод несет диагностическую функцию и 
обоснование для выбора количественных методов. Сравнительный анализ традиционно-
го метода исследования и использование нарративного интервью мы представили на 
рисунке 4.  

Проведенное нами исследование является частью пилотажного исследования, но 
полученные результаты, на наш взгляд, являются значимыми и требуют дальнейшего 
изучения использования новых качественных методов в психологии, для повышения 
достоверности и эффективности полученных данных о психологических явлениях. 

 
Рис. 4. Сопоставление традиционного и нарративного методов исследования мотивации 
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Рис. 4 (продолжение). Сопоставление традиционного  

нарративного методов исследования мотивации 
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Образованность личности сегодня – это ее развитая способность к самоисследова-
нию и самосовершенствованию собственных сил с тем, чтобы адекватно природному 
предназначению и социальным реализовать себя в обществе и выбранной профессии. 
Чем дальше он отклоняется от этого пути, тем интенсивнее испытываемое им чувство 
неудовлетворенности. Рассматривая образовательную деятельность как важную сферу 
жизнедеятельности будущего педагога, следует отметить, что неудачи в учебе, разоча-
рования содержат в себе внутреннюю причину – нереализованность студентом соб-
ственной индивидуальности, неповторимости, уникальности, что замедляет движение по 
пути самореализации в дальнейшей профессиональной деятельности. Становится оче-
видным, что изучение сущности, структуры самореализации педагога, анализ педагоги-
ческих условий, стимулирующих педагогов к самореализации, становится необходимым 
компонентом подготовки будущего педагога. Высшие образовательные учреждения 
нашей республики только начинают организовывать педагогический процесс, направлен-
ный на личностно-профессиональное развитие будущих педагогов. С одной стороны, 
педагогами разрабатываются специальные курсы, основными задачами которых являет-
ся освоение студентами на основе междисциплинарного подхода системных знаний о 
самореализации как социокультурном феномене; формирование компетентности приме-
нять знания, принципы, методы для решения задач по социально-личностной и профес-
сиональной самореализации [3]. С другой стороны вузами заново осмысливаются подхо-
ды к организации процесса образовательной деятельности студентов средствами раз-
личных учебных дисциплин с целью формирования у будущих педагогов отношения к 
самореализации как общечеловеческой ценности, способности к непрерывному само-
развитию и эффективной самореализации в сфере профессии [4]. 

Вместе с тем, по утверждению современной психолого-педагогической науки, не мо-
жет быть единого для всех обучающихся пути развития, при этом его глубина и широта 
также индивидуальны. Отсюда не существует и одинаковых самореализаций будущих 
педагогов в учении. В этой связи убедительна позиция Т.А. Ветошкиной: «... самореали-
зация всегда носит на себе печать индивидуальности личности», существует в индиви-
дуальных формах проявления [1, с. 11]. Иными словами, от того, насколько в процессе 
обучения каждый студент сумеет раскрыть свои способности, ощутить свою значимость, 
осознать, что он может выступать строителем собственной жизни, будет зависеть его 
профессиональная самореализация [5]. 

Особый вклад в этом направлении призвана внести история педагогики, являясь 
фактически теорией педагогики, «развернутой» во времени. Современная же теория и 
практика воспитания и образования есть не что иное, как «свернутая история». Без исто-
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рии нет теории, а без теории нет эффективной практики. Такова взаимосвязь прошлого и 
настоящего, а, следовательно, и будущего. Сказанное выражает познавательную функ-
цию истории педагогики.  

Другая, не менее важная функция – воспитательная. Она выходит за пределы сфе-
ры образования и органически вписывает историю педагогики в мировые социально-
политические события. Сегодня воспитание молодого поколения происходит в сложных 
условиях, когда, с одной стороны, существует необходимость решения общих экологиче-
ских, экономических, социальных и иных проблем, которые требуют от народов объеди-
нения усилий, больших знаний друг о друге, обмена положительным опытом и знаниями 
во всех сферах деятельности. А, с другой стороны, эти позитивные процессы сталкива-
ются в ряде регионов мира с обострением национальных и религиозных противоречий, 
нередко переходящим в кровавые войны. Знание же истории педагогики других народов 
в данном случае может сыграть свою положительную роль, ибо дает одному народу 
знания о культуре других народов, об их благородных замыслах в воспитании подраста-
ющих поколений, сходных с его устремлениями. 

История педагогики способна выполнить и задачу формирования в сознании буду-
щих учителей научной картины мира – природного, социального, личностного, и тем 
самым исправить иногда неточные представления о других народах, избавить от ложно 
понятых стереотипов по отношению к людям иной национальности. 

Содержание истории всемирной педагогики может оказать влияние на формирова-
ние научного мировоззрения студентов, их взглядов на мир, его прошлое, настоящее и 
будущее, а также на отношение к людям своей страны и к другим народам мира. Знание 
истории педагогики может помочь выявить общие духовные связи между народами, то, 
что входит непременным условием в национальную культуру и одновременно в культуру 
всего человечества. В истории педагогики наиболее четко отражены межнациональные 
связи, которые немыслимы без национальных. Таким образом, история всемирной педа-
гогики формирует, с одной стороны, интернационалистические качества будущих учите-
лей и, с другой стороны, уважение к собственной национальности за ее вклад в мировую 
сокровищницу педагогики. 

История педагогики чрезвычайно диагностична, она раскрывает не только уровень 
актуальной готовности студента как субъекта профессиональной деятельности, но и его 
личностный потенциал, помогает выявить сильные и слабые стороны, создавая основу 
для адресной самореализации. 

Осмысление роли истории педагогики с позиций личностно-деятельностного, культу-
рологического, аксиологического и синергитического подходов помогло спроектировать 
иерархию целей курса, инвариантный и вариативный компоненты его содержания, обос-
новать многообразие применяемых технологий и форм организации. Аксиологический 
аспект определен в качестве доминирующего в целевой установке курса «История педа-
гогики»: он приобретает новый статус – превращается в источник экспликации различных 
педагогических проблем, становится инновационной в разъяснении современных тен-
денций развития педагогической теории, делается более значимой для развития педаго-
гического мышления будущего учителя, его самореализации. Среди приоритетных задач 
истории педагогики – развитие у студентов отношения к знаниям, умениям, технологиям 
как к субъективным инструментальным ценностям, без которых невозможна успешная 
самореализация в будущей профессии; формирование у студентов восприятия профес-
сионально значимых качеств учителя (таких, как толерантность, ответственность, креа-
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тивность, самостоятельность, способность к рефлексии) как важнейших личностных 
ценностей. 

Содержание данного курса было переосмыслено таким образом, чтобы усилить сте-
пень интегративности и междисциплинарности: синтезирован учебный материал психо-
лого-педагогического, предметно-методического, философского, культурологического, 
экономического и политического циклов с учетом их взаимной детерминации. Акцентиро-
ван также научный аспект курса «История педагогики»: не только содержательно, но и 
процессуально он связан с исследовательской работой студентов, отражая тематику 
действующих на факультете научных кружков, проблемных курсов, семинаров. В процес-
се изучения данного курса будущие учителя выполняют ряд мини-исследований: напри-
мер, изучение основных принципов работы альтернативной школы; изучение и анализ 
содержания образования в альтернативной школе, фиксация и описание моментов рас-
согласования методологических основ изучаемой на выбор альтернативной педагогики с 
реальной практикой; сравнительный анализ подготовки учителей для альтернативной 
школы и учителей в традиционных вузах Беларуси и т.д. Учитывая диагностический 
потенциал истории педагогики и необходимость создания условий для адресной саморе-
ализации будущих педагогов, предусмотрена максимальная индивидуализация заданий, 
как в инвариантной, так и вариативной части курса «История педагогики». 

Инвариантная часть представляет собой стандарт педагогического образования, со-
держит базисные знания и дает представление о всеобщем историко-педагогическом 
процессе. Стержнем внутри и междисциплинарной интеграции является взаимовлияние 
и взаимообусловленность воспитательно-образовательной практики и педагогической 
мысли при автономности существования в конкретных исторических условиях места и 
времени. В соответствии с этим курс структурирован хронологически-цивилизационно 
(целостно). Изучаются такие темы: «Воспитание в условиях первобытнообщинного 
строя», «Становление педагогических традиций в цивилизациях Древнего Востока», 
«Становление педагогических традиций в античном мире», «Развитие педагогических 
традиций Западной цивилизации, Беларуси и России в эпоху Средневековья» и др.  

Вариативная часть состоит из системы спецкурсов по единой проблеме, способству-
ющих общему интеллектуальному развитию будущих учителей, их профессиональной 
самореализации. Под организацией спецкурсов по единой проблеме мы понимаем сово-
купность организационных структур учебной, научно-исследовательской деятельности, 
направленных на углубленное изучение студентами одной из проблем на протяжении 
всего обучения в вузе, способствующих ранней специализации, становлению и дальней-
шему совершенствованию предметно-профессиональной компетентности, «ведущих» 
студента к будущей профессиональной деятельности и являющихся базой их професси-
ональной самореализации. 

Основными требованиями к организации системы спецкурсов по единой проблеме 
мы считаем: активное подключение студентов к научному творчеству, самостоятельной 
научно-познавательной деятельности через интерактивные методы и формы обучения; 
преемственность тем и содержания спецкурсов в рамках единой проблемы; индивиду-
ально-дифференцированный подход к организации научно-исследовательской деятель-
ности студентов на основе определенной системы педагогического мониторинга. 

Нами разработана и реализуется на педагогическом факультете в Гродненском гос-
ударственном университете имени Янки Купалы система спецкурсов по коадаптации 
идей зарубежной реформаторской педагогики в практику отечественных образователь-
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ных учреждений: «Педагогика трудовой школы», «Воспитание к свободе (Вальдорфская 
педагогика)», «Технология саморазвития М.Монтессори», «Педагогика ненасилия 
Э. Кей», «Технология свободного труда С.Френе», «Гуманистическая педагогика Я. Кор-
чака» и др. [2]. Целью разработанной системы спецкурсов является приобщение студен-
тов к изучению зарубежного опыта, развитие собственной позиции к идеям зарубежной 
педагогики и стремление использовать их в будущей работе. Основной задачей системы 
спецкурсов является привитие навыка самостоятельного овладения будущими учителя-
ми процессом познания, средствами и приемами педагогического исследования, приво-
дящих к новым знаниям и практическим выводам, компетентности в вопросам собствен-
ной самореализации в будущей профессии. 

Спецкурсы проводятся поэтапно по следующей схеме. На первом этапе читаются 
студентам второго курса (по выбору) в разных группах с учетом структуры формирования 
их профессиональной готовности. Задачами первого этапа являются информирование 
преподавателем студентов об идеях зарубежной реформаторской педагогики; формиро-
вание у студентов умения работать с оригинальной литературой по педагогическим про-
блемам. 

Второй этап предполагает изучение того же материала на качественно ином со-
держательном и организационном уровне. Состав студентов-третьекурсников на спец-
курсе – это объединение пяти групп, каждой из которых на первом этапе была изучена 
одна из проблем зарубежной реформаторской педагогики. Главная цель подобной орга-
низации – обмен информацией между членами групп. Задачами данного этапа являются: 
выявление связей и отличий, общего и специфического в проблемах зарубежной педаго-
гики; подготовка студентов 3 курса к творческому применению полученных знаний, их 
самореализации в будущей профессии. 

Третий этап, организованный во время педагогической практики, дает возможность 
будущему учителю проектировать различные формы использования изученных ранее 
идей зарубежной альтернативной педагогики. Вариативность заданий, свободный выбор 
студентами объектов работы, видов конкретной деятельности, их самоопределение в 
методиках и технологиях,– все это ставит будущего учителя на позицию автора, сотруд-
ничающего с преподавателем-консультантом и реализующего свои потребности и воз-
можности в будущей профессии. 

Основной акцент в разработке технологии обучения в системе спецкурсов мы дела-
ем на интерактивных методах обучения исследовательского характера, основанных на 
возникающем в студенческом возрасте проявлении внутренней, личностно обусловлен-
ной активности будущего учителя. Так, при изучении вариативного курса «Технология 
свободного труда С.Френе» используются деловые игры «Круглый стол в эфире» на 
тему «Детский сад или детский заповедник» и «Лаборатория нерешенных проблем» на 
тему «Основы современной педагогики френизма»; пресс-конференция «Культ инфор-
мации, труда, здоровья»; блиц-интервью «Что я знаю о школе Френе?»; написание эссе, 
сочинений-резюме: «Этот опыт безусловно хорош, потому что…», «Этот опыт неприем-
лем для нашей системы образования, поскольку…», «Я хотел бы работать в школе 
Френе, если…», «…, так как именно эти идеи педагогики Френе могут обогатить совре-
менный учебно-воспитательный процесс»; педагогических зарисовок «Ребенок школы 
С.Френе в течение дня», «Образ учителя школы Френе: какой он?»; проведение социоло-
гических мини-исследований; «Педагогическая папка студента» и др. 
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Внедрение новой модели курса «История педагогики» способствует, как эффектив-
ному усвоению историко-педагогических знаний, так и формированию сознательного и 
ответственного отношения к личностному и профессиональному развитию, готовности 
будущих специалистов к самореализации. 

Выводы. Разработка и внедрение автором новой модели курса «История педагоги-
ки» позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых, организация педагогического 
процесса в вузе, направленного на личностно-профессиональное развитие и самореали-
зацию будущих педагогов, возможна лишь при достижении ряда условий: разработке 
специальных курсов, нацеленных на освоение студентами системных знаний о самореа-
лизации как социокультурном феномене и формирование компетентности в данном ас-
пекте; осмыслении новых подходов к организации процесса образовательной деятель-
ности студентов средствами различных учебных дисциплин с целью формирования у 
будущих педагогов способности к непрерывному саморазвитию и эффективной самореа-
лизации в сфере профессии. 

Во-вторых, модель курса «История педагогики», теоретической основой проектиро-
вания и реализации которой выступают положения личностно-деятельностного, культу-
рологического, аксиологического и синергитического подходов к становлению личности, 
выполняет не только традиционные функции, но и функцию диагностики уровня актуаль-
ной готовности студента как субъекта профессиональной деятельности, его личностного 
потенциала, сильных и слабых сторон, создавая основу для адресной самореализации. 

В-третьих, отправной точкой модели курса «История педагогики» является инте-
грация ее инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть представляет собой 
стандарт педагогического образования, содержит базисные знания и дает представление 
о всеобщем историко-педагогическом процессе. Вариативная часть состоит из системы 
спецкурсов по единой проблеме, способствующих, как общему интеллектуальному раз-
витию, так и профессиональной самореализации будущих учителей. 

В-четвертых, особую роль в разработанной модели курса «История педагогики» иг-
рает технология обучения будущих педагогов. По этой причине должна быть определен-
ная этапность преподавания «Истории педагогики» и использование интерактивных 
методов обучения исследовательского характера, основанных на возникающем в сту-
денческом возрасте проявлении внутренней, личностно обусловленной активности бу-
дущего учителя (учебная дискуссия, педагогическая мастерская, проектное обучение, 
обучение через открытие, кейс; деловые, ролевые игры и др.). 

В-пятых, реализация новой модели курса «История педагогики» позволила выявить 
совокупность условий, способствующих профессиональной самореализации будущего 
педагога: актуализация субъектного опыта студентов и его включение в содержание 
профессиональной подготовки; расширение субъектных функций студентов в образова-
тельном процессе; проблематизация личных и профессиональных норм деятельности и 
поведения студентов; диалогическое взаимодействие субъектов образовательного про-
цесса; рефлексивное управление деятельностью студентов со стороны педагога; ис-
пользование в ходе обучения интерактивных методов и приемов; включенность студен-
тов в дополнительное профессиональное образование. 
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Проблемы реформирования образования и внедрение в деятельность образова-
тельных организаций стандартов профессиональной деятельности весьма актуальны, 
они обсуждаются профессиональным сообществом и органами власти в разных странах. 
Высокий интерес российской аудитории к профессиональному стандарту педагога явля-
ется свидетельством зрелости профессионального сообщества и его готовности оказы-
вать влияние на изменяющиеся условия и требования к образовательной деятельности. 

 В концепции проекта стандарт рассматривается как инструмент реализации страте-
гии развития образования в меняющемся мире, нацеленной на повышение качества 
образования и выход отечественного образования на международный уровень, как объ-
ективная основа оценки квалификации педагога, средство отбора педагогических кадров 
в учреждения образования, база для формирования трудового договора, фиксирующего 
отношения между работником и работодателем. В числе основных трудовых функций 
названы: общепедагогическая функция (обучение); воспитание; развитие; профессио-
нальная ИКТ-деятельность; педагогическая работа в дошкольной образовательной орга-
низации; педагогическая работа в начальной школе; предметное обучение; оценка вы-
полнения требований профессионального стандарта. 

В соответствии с этими задачами в качестве проблемных моментов, связанных с 
разработкой и внедрением стандарта профессиональной деятельности педагога, можно 
выделить следующие:  

1) выражаемое в средствах массовой коммуникации негативное отношение части 
профессионального сообщества к стандарту как средству излишней регламентации дея-
тельности учителя;  
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2) наличие организационных рисков, связанных с рассогласованием существующих 
требований к содержанию и организации деятельности учителя и новыми требованиями, 
отраженными в разрабатываемом стандарте;  

3) необходимость изменения содержания программ профессиональной подготовки и 
создания новой системы переподготовки учителя на основе действующего стандарта. 

Похожие проблемные ситуации выявляет и анализ зарубежных публикаций, посвя-
щенных разработке и внедрению стандартов профессиональной деятельности учителя. 
Нельзя не отметить, что, несмотря на разнообразие и специфику содержательных и 
организационных аспектов в различных странах эти проблемы имеют общие черты: 
преобладание в среде специалистов состояний тревоги, страха, ожидания негативных 
изменений в связи с внедрением нового стандарта деятельности, восприятия стандарта 
как угрозы для безопасности и комфортности рабочего пространства. Касаясь вопросов 
разработки и апробации модели профессионального взаимодействия с целью сопровож-
дения учителей Австралии на ранних этапах профессиональной деятельности, С. Лео-
нард предлагает использовать Национальные профессиональные стандарты для учите-
лей Австралии как стандарты развития учителя. Он отмечает, что в таком случае нацио-
нальные стандарты позиционируются как инструмент для оказания помощи в професси-
ональном развитии учителя, а не только как механизм регуляции его деятельности. При 
этом поиск и разработка конкретных механизмов использования стандарта для профес-
сионального развития учителя не теряет своей актуальности [11].  

Национальные профессиональные стандарты неадекватны образовательным по-
требностям общества, не согласованы с культурными особенностями страны. В числе 
недостатков стандартов были отмечены также неоднозначность терминологии и описа-
ния процедур, игнорирование локальных образовательных условий, нереалистичные 
ожидания общества, сопротивление части учителей. Результаты опроса можно интер-
претировать как негативное отношение к преобразованиям, вызванное тревогой в связи 
с непониманием целей, задач внедрения стандарта и отсутствием информации о поло-
жительных последствиях этого процесса.  

Хотя подавляющее большинство учителей Пакистана (93,51% респондентов, опро-
шенных в 2009 г.) имеют положительное мнение о разрабатываемом Национальном 
профессиональном стандарте учителя [10].  

В феврале 2013 г. на сайте Министерства образования и науки Российской Федера-
ции был представлен проект концепции профессионального стандарта и предложены 
виртуальные площадки для его обсуждения [6].  

Обобщенная характеристика содержания оставленных сообщений отражает в целом 
негативное отношение скорее к проблеме организации работы учителя школы, нежели к 
проекту стандарта. Имеются высказывания о невыполнимости ряда требований стандар-
та, в частности, упоминается низкий уровень технической оснащенности некоторых обра-
зовательных организаций, отмечается отсутствие или недоступность системы професси-
ональной переподготовки, обеспечивающей соответствие квалификации учителя требо-
ваниям стандарта. Некоторые высказывания участников обсуждения содержат опасения, 
связанные с тем, что внедрение стандарта позволит руководителям образовательных 
организаций и территориальных органов исполнительной власти принимать и реализо-
вывать решения, направленные против учителей. Несколько человек отметили несогла-
сованность содержания проекта стандарта с другими нормативными документами, регу-
лирующими деятельность работников сферы общего образования.  
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Между тем негативные ожидания специалистов системы образования, связанные с 
внедрением стандарта, можно рассматривать в русле общих тенденций в российском 
обществе, связанных с доверием к власти и одобрением ее деятельности. Так, по дан-
ным «Левада-центра», более половины опрошенных россиян выразили неодобрение 
деятельности правительства с начала 2013 г. [2] и в качестве причин назвали отсутствие 
возможности контроля и влияния граждан на действия властей. 

Следующая группа проблем, решение которых необходимо предусмотреть для обес-
печения эффективного внедрения профессионального стандарта учителя, связана с 
особенностями условий и ресурсов, необходимых для реализации требований стандарта 
[3].  

В числе основных проблем, связанных с условиями и ресурсами образовательной 
организации, отмечаются: высокий уровень загруженности учителя, работающего, как 
правило, более чем на одной ставке, низкий уровень заработной платы, несоответствие 
учебных программ высшего профессионального образования требованиям стандарта, 
отсутствие сведений о механизмах использования стандарта при оценке квалификации 
педагога.  

Содержательные аспекты стандарта требуют отдельного обсуждения, однако отме-
тим, что чаще всего замечания относятся к разграничению терминов «учитель» и «педа-
гог», определению требований к различным квалификационным уровням, обоснованию 
выделения в самостоятельные разделы требований к педагогам дошкольной образова-
тельной организации, начальной школы, учителям русского языка и математики и обос-
нованию необходимости развернутого представления компетенций, относящихся к ИКТ-
деятельности.  

Отдельно отмечается, что логика разработки и внедрения стандарта профессио-
нальной деятельности учителя не может быть выстроена без учета необходимости из-
менений в системе профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. В 
связи с этим необходимо отметить как минимум три направления деятельности, высту-
пающих в качестве платформы и механизма процесса апробации и внедрения стандарта 
учителя: 

1) преобразование системы подготовки педагога;  
2) разработка и внедрение системы повышения квалификации работающих учите-

лей;  
3) создание базы для переподготовки кадрового состава системы высшего профес-

сионального обучения. 
В заключение хотелось бы отметить, что важнейшим аспектом эффективности про-

фессионального стандарта как механизма реализации политики в области повышения 
качества образования является не только содержание стандарта, но и способы его ис-
пользования [12]. Говоря о явных преимуществах использования профессионального 
стандарта для учителя, можно сослаться на мнение D. Mayer, J. Mitchell, D. Macdonald, 
R. Bell, в работе которых отмечается возможность использования стандарта как средства 
идентификации и поощрения высокого уровня преподавания, а также как средства для 
достижения прозрачности аккредитации [12].  

В качестве дополнения к вопросу об использовании стандартов профессиональной 
деятельности можно также привести точку зрения Д. Фолкнера, выдвигающего в качестве 
обобщенных задач стандарта определение роли профессии, унификацию функции в 
масштабах страны, описание профессиональной деятельности общепонятным языком, 
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точное формулирование роли специалиста в повышении стандартов образования наше-
го века [7].  

Профессиональный стандарт деятельности педагога – одно из средств повышения 
качества работы отдельного учителя, образовательной организации и образовательной 
системы в целом. Выполнение стандартом своих функций в полной мере может быть 
реализовано: на этапе разработки – при условии точного определения целей, задач, 
концептуальных подходов и подбора операционализированных критериев; на этапе об-
щественно-профессионального обсуждения – при условии создания открытой и инфор-
мативной системы обмена мнениями, позволяющей участникам отследить влияние ре-
зультатов обсуждения на содержание стандарта; на этапе апробации и внедрения – при 
условии разработки и использования прозрачных механизмов применения стандарта и 
понимании профессиональным сообществом конкретных преимуществ использования 
стандарта в практической деятельности.  
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Скоробогатова Т.К. 
МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

FORMATION OF THE MAIN COMPETENCES AT MATHS LESSONS IN PRIMARY 
SCHOOL 

Key words: formation, main competences, maths lessons, primary school. 
Главная задача современной системы образования – создание условий для каче-

ственного обучения. Внедрение компетентностного подхода – это важное условие повы-
шения качества образования. Само приобретение жизненно важных компетентностей 
дает человеку возможность ориентироваться в современном обществе, формирует спо-
собность личности быстро реагировать на запросы времени. 

Компетентностный подход в образовании связан с личностно-ориентированным и 
деятельностным подходами к образованию, поскольку касается личности ученика и мо-
жет быть реализованным только в процессе выполнения конкретным учеником опреде-
ленного комплекса действий. 

Итак, что такое «компетенция» и «компетентность»? 
Компетенция – это круг вопросов, явлений, в которых человек обладает авторитет-

ностью, познанием, опытом. 
Компетентность – это способность установить и реализовать связь между «знанием 

– умением» и ситуацией. 
Формирование фундамента компетентной личности начинается уже на начальном 

этапе обучения. Поскольку начальная школа закладывает базу общих учебных умений и 
учебной деятельности, то именно на начальной ступени значимо формирование тех 
ключевых компетентностей, которые составляют основу образования на протяжении 
всей жизни. 

Компетентность не замыкает образование только на обучении. Она соединяет урок и 
жизнь, связана с воспитанием и внеучебной деятельностью. Основа компетентности – 
самостоятельность. Компетентный человек – сформированная личность, способная 
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брать на себя ответственность в различных ситуациях, готовая расширять границы своих 
знаний и совершенствовать их. 

Применительно к начальной школе компетентность предполагает умения: 
1. Искать – опрашивать окружение, консультироваться с учителем, получать инфор-

мацию; думать – устанавливать взаимосвязи, критически относиться к тому или иному 
высказыванию, занимать позицию в высказывании и вырабатывать свою точку зрения. 

2. Сотрудничать – уметь работать в группе, принимать решения, улаживать разно-
гласия и конфликты, договариваться, выполнять взятые на себя обязательства. 

3. Приниматься за дело – войти в группу или коллектив, внести свой вклад, органи-
зовать свою работу. 

4. Адаптироваться – использовать новые технологии информации и коммуникации, 
стойко противостоять трудностям, находить новые решения. 

Компетентность в математике – тип организации знаний, предполагающий: струк-
турированность, оперативность, гибкость, категориальный характер, способность к пере-
носу, готовность к их применению в разнообразных практических ситуациях. 

К наиболее значимым компетентностям личности, необходимыми для продолжения 
образования, относятся: 

Коммуникативная компетентность. 
Информационная компетентность. 
Компетентность разрешения проблем. 

Компетентности у учащихся могут быть сформированы на разном уровне. В началь-
ной школе компетентности формируются преимущественно на первом уровне, когда 
усвоенный способ деятельности ученик может применять самостоятельно. 

Наиболее эффективным способом формирования ключевых компетентностей у уча-
щихся является применение учителем адекватных педагогических технологий, в рамках 
которых ученик является субъектом своей деятельности.  

Базовой образовательной технологией, поддерживающей компетентностный подход, 
является метод проектов, так как именно он позволяет наименее затратным способом 
создать условия для самостоятельной поисковой деятельности учащихся и решения 
проблем. При этом цель учащегося связана с изменением реальности, а цель учителя – 
в создании ситуаций, в которых формируются коммуникативные, информационные и 
проблемнорешающие компекомпетентности. Это не означает, что весь процесс обучения 
должен быть построен только на основе проектной деятельности. Компетентности фор-
мируются и при использовании исследовательских методов, методов практических ситу-
аций на уроке, методов моделирования, дискуссионных методов, сюжетной игры и т.п. 
Главный акцент должен быть поставлен на активном включении в деятельность самих 
детей. 

Рассмотрим структуру, показатели и особенности формирования каждой из трех 
ключевых компетентностей, необходимых ребенку для продолжения образования, фор-
мирование которых необходимо обеспечить в начальной школе: коммуникативной, ин-
формационной компетентности и компетентности в решении учебных проблем. 

Коммуникативная компетентность детей младшего школьного возраста 
Коммуникативная компетентность ребенка начинает формироваться еще на до-

школьном этапе развития личности. В начальной школе эта компетентность не столько 
формируется заново, сколько развивается. Этапы предшкольного и младшего школьного 
возраста – наиболее значимы для развития коммуникативной компетентности. Здесь 
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стоит задача формирования продуктивной коммуникации как устной, так и ее перевод в 
письменную форму. Для ее реализации подразумевается использование различных 
коллективных (коммуникативных) приемов работы (таких как дискуссия, групповая рабо-
та, работа в паре и др.), а и также при моделировании. 

Для работы в паре или группах можно предложить следующие задания: например: 
рассказать соседу по парте правило, определение, выслушать ответ, правильное опре-
деление обсудить в группе. 

Информационная компетентность учащихся младшего школьного возраста. 
Информационная компетентность преимущественно формируется в начальной шко-

ле, а на последующих этапах образования лишь развивается и совершенствуется. Начав 
систематическое обучение, ребенок впервые сталкивается со значительным потоком 
информации, которой необходимо результативно оперировать. Это приводит к необхо-
димости овладеть способами работы с информацией, то есть информационной компе-
тентностью. 

Отдельные аспекты информационной компетентности формируются у ребенка при 
традиционном подходе к обучению. Так, все дети учатся работать с текстами учебника. 
Однако текст учебника относится к вторичной информации. Там дана переработанная 
(адаптированная) информация для детей, которую они чаще всего усваивают на уровне 
запоминания. Важно научить учеников работать с первичной информацией, той, которая 
не была подвергнута обработке до того, как была представлена учащимся. Это тексты 
исторических источников, словари, энциклопедии, художественные произведения, 
наблюдаемые явления (оперирование с числовыми данными, таблицы). 

Обращение к примерам из жизни дает учителю возможность формировать у учащих-
ся информационную компетенцию.  

Для развития данного вида ключевых компетентностей целесообразно использовать 
следующие приемы: «Вопросы для любознательных», «Интересные факты», «Вопросы 
для умников и умниц», «Это интересно», «Схематическое конспектирование», «Правда 
ли это?». 

Задачи 
Длина новорождённого детёныша дельфина 150 см, а новорождённого ребёнка на 1 

м меньше. Во сколько раз меньше новорождённый ребёнок, чем дельфинёнок? 
Собака улавливает шорох травы под ногами идущего человека за 50 м, а сам чело-

век на 45 м ближе. Во сколько раз лучше слышит шорох травы собака? 
Компетентность разрешения учебных проблем у младшего школьника 
Идеальным результатом компетентностного образования является способность лич-

ности к самостоятельному разрешению жизненных проблем. В основе проблемно-
разрешающего поведения как в основе любой другой компетентности личности лежат как 
знания и умения, так и личностные качества, способствующие жизненной стойкости лич-
ности. Среди личностных качеств ведущее место занимает рефлексивность, как способ-
ность посмотреть на себя со стороны и найти в себе личностный ресурс для преодоле-
ния проблемы, обнаружить особенности личности, знания и умения или способы их по-
лучения, которые позволят преодолеть трудность. При формировании компетентности в 
решении проблем ведущее внимание должно быть уделено не только формированию 
способов работы с проблемой, но и развитию рефлексии как необходимого для про-
блемно-разрешающего поведения качества личности. 
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В начальной школе, в силу возрастных особенностей детей, трудно претендовать на 
формирование проблемно-разрешающего поведения во всех жизненных ситуациях. 
Ребенок еще не может в полном объеме управлять своим поведением. У него только 
формируется произвольность. В то же время, он включается в учебную деятельность, 
которая создает условия для развития субъектности личности, то есть рефлексивной 
позиции в деятельности. Поскольку ведущей для ребенка младшего школьного возраста 
является учебная деятельность, в которой происходит формирование всех ведущих 
новообразований возраста, постольку и компетентность в разрешении проблем должна 
формироваться в учебной деятельности, то есть на основе компетентности в решении 
учебных проблем. 

Для формирования каждого из компонентов компетентности в решении учебных про-
блем оптимально включение детей в исследовательскую деятельность. Здесь неоцени-
мую услугу учителю начальных классов может оказать учебный проект. Учебный проект, 
применяемый на уроке в начальной школе, позволяет в доступной для начинающего 
ученика форме овладеть способами планирования, контролирования и оценки своей 
деятельности на основе выполнения целей и задач, поставленных учителем. Ученик 
осваивает отдельные аспекты компетентности в решении проблем, позволяющие ему 
быть успешным при осуществлении реальных проектов в основной школе. 

Результативность формирования рассмотренных компетентностей учащегося в 
начальной школе определяется систематической работой учителя по включению уча-
щихся в специально организованную деятельность по овладению каждой из составляю-
щих компетентностей. Систематическая работа предполагает особую организацию учеб-
но-познавательной деятельности младших школьников и, прежде всего, специфику урока 
как главной формы включения ребенка в учебную деятельность.  
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Процессы глобализации привели к стремительному увеличению количества контак-
тов между представителями различных культур и, следовательно, к пониманию того, как 
важна в становящемся всё более сложным мире способность эффективно сотрудничать. 
К сожалению, вместо того чтобы осмыслить и понять новые для нас ценности и установ-
ки, мы зачастую прибегаем к стереотипам (немцы – педантичны и скупы, американцы – 
поверхностны, а англичане – надменны), воспринимаем и оцениваем поведение ино-
странных партнёров на основе своей культурной социализации. Это становится причи-
ной трудностей и конфликтов в отношениях: около трети всех интернациональных проек-
тов серьёзно страдает именно по причине незнания/непонимания культурной специфики 
партнёров [2].  

На наш взгляд, важно уже в самом начале продемонстрировать студентам относи-
тельность собственных ценностных ориентаций и традиций. Для этого в процессе обуче-
ния иностранному языку можно использовать упражнение «Albatros-Kultur» [3, перевод 
автора].  

До начала упражнения двое участников получают роли мужчины и женщины из не-
существующей культуры альбатроса: альбатрос является, согласно мифологическим 
представлениям, элементом земли [1]. Группа сидит полукругом. Перед ней один стул, 
под который ставится блюдо с любыми очищенными орехами. Группе сообщается, что 
через некоторое время в комнату войдут мужчина и женщина, представляющие культуру 
альбатроса. Участников просят наблюдать за их действиями и делать записи. 

Участники, исполняющие роли мужчины и женщины, входят в комнату молча, с дру-
желюбным выражением лица. Женщина идёт на значительном расстоянии позади муж-
чины. Оба подходят по очереди к сидящим участникам и осторожно ставят на пол ноги 
тех из них, у кого они перекрещены. При этом женщина касается только женщин, мужчи-
на – только мужчин. В заключении мужчина садится на приготовленный стул, женщина 
садится на колени перед ним. Женщина поднимает блюдо с орехами. Мужчина берёт его 
из её рук и съедает несколько орехов, демонстративно их пережёвывая. После этого он 
передаёт блюдо женщине, которая тоже съедает несколько орехов и отставляет блюдо в 
сторону. Мужчина кладёт руку на плечо женщины, которая трижды наклоняется перед 
ним к земле. После этого пара поднимается, ещё раз обходит по кругу участников (при 
этом женщина снова следует за мужчиной) и покидает комнату. 

Сначала участников просят описать ситуацию, не оценивая её (важно, чтобы все 
вместе попытались найти нейтральные способы описания). Только потом участники 
должны интерпретировать увиденное. Судя, например, по положению женщины в про-
странстве (на полу, за мужчиной), по её позе (на коленях, наклоняется), языку тела (муж-
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чина касается её), по тому, как во времени организованы их действия (сначала приходит 
он, потом – она, сначала ест он, потом – она) и т.д., некоторые участники делают вывод о 
том, что женщина обделена вниманием мужчины.  

После интерпретации увиденного участники получают информацию о культуре аль-
батроса. Это матриархальная культура, в которой обожествляют мать-землю. Большие 
ступни – это идеал красоты, т. к. они делают возможным хороший контакт с землёй, по-
лучить энергию которой можно, поев орехов (ритуальная пища). Гостям оказывают осо-
бую честь, предоставляя им возможность для как можно большего контакта с землёй 
(ставят ноги на землю). Так как женщины, подобно матери-земле, могут дарить жизнь, 
они имеют особые привилегии: мужчины обязаны пробовать на вкус орехи до женщин, 
идти перед ними, чтобы защитить от опасности; женщинам разрешено сидеть на земле, 
в то время как в распоряжении мужчин есть неудобное сидячее место, называемое сту-
лом и находящееся на расстоянии от женщины. За заслуги мужчин вознаграждают тем, 
что они могут положить женщинам руку на спину – женщины затем кланяются перед 
божеством, принимают в себя энергию, которую через своё тело передают дальше, муж-
чине. В остальных случаях мужчинам не разрешено прикасаться к женщинам без их 
разрешения.  

Во время заключительной дискуссии участники устанавливают, что действия других 
очень часто интерпретируются нами на основе своей культурной социализации – напри-
мер, прикосновение к ступням интерпретируется в нашей культуре скорее как жест под-
чинения (омовение ног у христиан), прикосновение к плечу ассоциируется с властью, но 
есть и другая возможность для интерпретации. Осознавая это, студенты делают первый 
шаг в развитии умений межкультурного общения, в частности умения не предвзято, с 
учётом своей культурной социализации анализировать ситуации пересечения культур.  
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Учебная дисциплина «Социология» относится к числу дисциплин гуманитарного, со-
циального и экономического цикла, предусмотренных учебными планами бакалавриата 
по различным направлениям подготовки, в том числе для «Реклама и связи с обще-
ственностью». В учебном плане данного направления подготовки она входит в базовую 
часть цикла, с итоговой формой контроля в виде экзамена. Это указывает на важность и 
необходимость преподавания «Социологии» в процессе подготовки будущих бакалавров 
«Рекламы и связей с общественностью». Полученные в результате изучения «Социоло-
гии» знания и сформированные умения и навыки должны способствовать формированию 
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности специалистов рекламы и 
связей с общественностью. В учебном плане направления указаны две компетенции. 
Общекультурная: «владение использованием основных положений и методов социаль-
ных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач, способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы». Про-
фессиональная: «способность организовать и провести социологические исследования с 
целью составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению 
имиджа фирмы, организации». Обе компетенции предполагают, во-первых, умение орга-
низовать и провести социологическое исследование, во-вторых, способность проанали-
зировать и применить полученные эмпирическим путем данные. Руководствуясь содер-
жанием компетенций, преподаватель должен таким образом построить лекционные и 
практические занятия, чтобы они позволили в течение семестра подготовить и провести 
социологическое исследование. Опыт организации таким образом учебных занятий ав-
тором описан далее. 

Дисциплина «Социология массовых коммуникаций» относится к дисциплинам базо-
вой части профессионального цикла, предусмотренных учебным планом бакалавриата 
по направлению «Реклама и связи с общественностью» очной формы обучения в чет-
вертом семестре. Изучение ее тем студентами имеет целью формирование у них одной 
общекультурной компетенции: «способность применять основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач, способность анализировать социально значимые проблемы и процессы» 
и трех профессиональных: «способность под контролем планировать и осуществлять 
коммуникационные кампании и мероприятия», «способность под контролем использо-
вать методики и техники проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в 
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рыночных исследованиях», «способность организовать и провести социологические 
исследования с целью составления прогноза общественного мнения и разработки мер по 
повышению имиджа фирмы, организации». Последовательность и логика расположения 
двух дисциплин – «Социология» и «Социология массовых коммуникаций» – в учебном 
плане позволяет использовать сформированные в третьем семестре навыки «анализа 
социально – значимых проблем и процессов, техник социологического исследования с 
целью составления прогноза общественного мнения» для формирования компетенций в 
процессе преподавания «Социологии массовых коммуникаций» в четвертом семестре. 

Социологическое исследование – это изучение какой-либо социальной группы с це-
лью выявления особенностей поведения ее членов, их сознания и отношения к каким-
либо вопросам. Любое социологическое исследование состоит из трех этапов: подгото-
вительного (разработка программы исследования и выбор инструментария), основного 
(проведение эмпирического исследования), завершающего (обработка и анализ данных, 
формирование выводов и рекомендаций). В процессе преподавания учебной дисципли-
ны «Социология» практическая и самостоятельная работа студентов организована в 
такой же последовательности: после лекции «Методы социологических исследований» 
студенты получают задание самостоятельно составить программу исследования: они 
определяют цель и задачи, понятийный аппарат, выдвигают гипотезу, выбирают кон-
кретный метод исследования. Студенты используют письменный опрос в форме анкети-
рования как наиболее доступный и актуальный для проведения исследования. Поэтому 
на подготовительном этапе они составляют анкету, формулируя вопросы. На основном 
этапе студенты, разделившись на малые группы, опрашивают респондентов. В большин-
стве случаев респондентами выступают студенты СибГАУ. На завершающем этапе сту-
денты заполняют базу данных в документе Excel, который позволит им обнаружить связи 
и зависимости изучаемых социальных объектов, а также выразить эти связи, зависимо-
сти и другие факторы в количественном виде. Наконец, получив инструкции преподава-
теля, студенты самостоятельно в малых группах анализируют полученные данные и 
составляют отчет по проведенному социологическому исследованию. В такой форме 
студентами Гуманитарного факультета в разные годы были проведены исследования: 
«Образ СибГАУ в печатных изданиях г. Красноярска», «Узнаваемость бренда СибГАУ», 
«Представления студентов СибГАУ о будущей профессиональной перспективе», «Опре-
деление системы ценностей студентов СибГАУ», «Представления студентов СибГАУ о 
семейных ценностях», «Определение гендерных стереотипов студентов СибГАУ», 
«Сравнительная характеристика студентов направления подготовки «Реклама и связи с 
общественностью», «Изучение образа повседневной жизни современных студентов». 
Каждое из проведенных социологических исследований отражает актуальные интересы 
самих студентов, а также позволяет давать рекомендации по конкретным пунктам иссле-
дования. Например, проведенное в 2010 г. исследование «Образ СибГАУ в печатных 
изданиях г. Красноярска», показало существенную разницу в освещении событий СФУ и 
СибГАУ. Если в первом случае налицо рекламный характер в новостях о будущих собы-
тиях, то в новостях о СибГАУ преобладала информация о уже имевших место быть ме-
роприятиях – конференциях, студенческих олимпиадах, презентациях и т.п. Разницу в 
учебном процессе и отношении к нему студентов двух указанных вузов выявило иссле-
дование «Сравнительная характеристика студентов направления подготовки «Реклама и 
связи с общественностью» 2013 г. В результате исследования «Узнаваемость бренда 
СибГАУ» 2011 г. было обнаружено, что жители г. Красноярска знают о вузе, но не в кур-
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се, какие факультеты в нем есть и каких специалистов они готовят. Поэтому студенты 
рекомендовали в рекламной кампании СибГАУ продвигать не столько сам вуз, сколько 
его отдельные факультеты и специальности. 

Преобладающим навыком, формируемым в преподавании «Социологии массовых 
коммуникаций», является владение таким методом социологического исследования как 
контент-анализ. Его использование дает большие возможности в профессиональной 
деятельности специалистов связей с общественностью и рекламы. С этой целью студен-
ты выполняют четыре практических задания: «Анализ аналогичных телевизионных про-
дуктов», «Контент-анализ рекламы в журнале», «Контент-анализ слоганов», «История 
бренда». Каждое из заданий предполагает самостоятельную работу студентов с методом 
контент-анализа: определение критериев анализа, их классификация, интерпретирова-
ние полученных данных. В задании «Контент-анализ слоганов» студенты выделяют кри-
терии: общее и различное в слоганах, противоречия в содержании слоганов, какие пре-
имущества продукта или услуги заявлены, какие представления потенциальных потреби-
телей отражены. Самыми результативными среди проведенных студентами этого рода 
социологического исследования являются контент-анализы слоганов производителей 
автомобилей, зубных паст, шоколадных батончиков, а также слоганов банковских и тури-
стических услуг. 

По каждому из проведенных социологических исследований студенты готовят статьи 
и тезисы, с которыми выступают на Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы связей с общественностью и рекламы» в различных секциях. 

Таким образом, по окончании курса «Социология» у студентов направления подго-
товки «Реклама и связи с общественностью» формируются общекультурная и професси-
ональная компетенции, указанные в учебном плане, т.е. они могут подготовить и прове-
сти социологическое исследование, а также сформулировать конкретные рекомендации 
на основе полученных результатов. 

Суворова Т.В. 
ГБОУ ВПО Московской области «Международный университет природы, 

 общества и человека «Дубна» 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION  
OF THE GEF IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Key words: effective system, modernisation programme, government policy instru-
ments, problems. 

В сфере образования на федеральном и региональном уровнях реализовываются 
следующие меры повышения уровня подготовки управленческих и педагогических кад-
ров в условиях модернизации [1]:  

– введение новой системы оплаты труда, стимулирующей качество результатов дея-
тельности педагогов и мотивацию профессионального развития; 

– утверждение современных квалификационных требований к педагогическим ра-
ботникам и новых правил аттестации, профессионального стандарта педагога; 
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– введены программы повышения квалификации.  
Создание эффективной системы непрерывного профессионального совершенство-

вания педагогов подразумевает окончание перехода на персонифицированную модель 
финансового обеспечения программ повышения квалификации, модернизацию системы 
методических служб, интеграцию систем повышения квалификации и аттестации педаго-
гов.  

Сегодня наблюдается оздоровление кадровой ситуации в высших учебных заведе-
ниях. Это обусловлено успешной реализацией федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры для инновационной России» (в рамках реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220 «О 
мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения 
высшего профессионального образования»).  

Результатом реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», регионального проек-
та модернизации систем общего образования стало существенное обновление инфра-
структуры общего образования.  

Реализация региональных проектов по модернизации систем общего образования в 
2012–2016 годах предусматривает предоставление бюджетам субъектов Российской 
Федерации средств федерального бюджета на софинансирование расходных обяза-
тельств регионов по модернизации инфраструктуры общего образования (приобретение 
оборудования, транспортных средств, капитальный, текущий ремонт и реконструкция 
зданий и другое).  

Основные инструменты государственной политики в сфере образования, начиная с 
2012 года: 

– Федеральная целевая программа развития образования;  
– Федеральная целевая программа «Русский язык»; 
– Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инно-

вационной России»; 
– Приоритетный национальный проект «Образование»; 
– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
– принятие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
К сожалению, существуют и значительные проблемы при переходе к образованию 

нового типа в России, которые необходимо решать. Так, при введении и реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов образовательные учрежде-
ния, например, Ярославской области, уже столкнулись со следующими проблемами[3]: 

• неподготовленность учителей к реализации деятельностного подхода, формиро-
ванию универсальных учебных действий (УУД); 

• неготовность педагогов к совместной деятельности по разработке и реализации 
собственных образовательных программ; 

• опасность отчетного внедрения ФГОС, параллельного существования двух си-
стем: старой и новой; 

• неразработанность вопросов управления введением ФГОС на всех уровнях; 
• наличие устаревшей, не соответствующей ФГОС системы педагогического обра-

зования; 
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• необходимость значительного обновления материально-технической базы и 
учебного оборудования школ. 
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КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
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Бесспорным является тот факт, что специфика поведения в конфликтной ситуации, 
готовность или неготовность разрешать конфликты начинают складываться в детстве. 
Именно в дошкольном возрасте формируются представления о конфликте и конфликт-
ных ситуациях, характер которых во многом определяет реальное поведение ребенка [1]. 

По целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования по феде-
ральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) ребенок должен уметь 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-
ваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, стараться конструктивно разрешать конфликты. Он должен уметь выражать и от-
стаивать свою позицию по разным вопросам. Хорошо, если ребенок будет способен 
сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 
деятельности, будет понимать, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физи-
ческих и психических особенностей. У дошкольников должны быть сформированы меха-
низмы отношений, основанных на сотрудничестве и взаимопомощи [4]. Взрослые долж-
ны заложить основы воспитания, основанные на доброжелательности, готовности выру-
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чить сверстника, умении считаться с интересами и мнением товарищей по игре, спра-
ведливо решать споры.  

Актуальность программы обусловлена важностью проблемы предупреждения кон-
фликтного поведения у детей старшего дошкольного возраста для дальнейшего благо-
приятного перехода детей к школьному общению. Современные федеральные стандар-
ты подчеркивают, что именно успешная ранняя адекватная социализация к условиям 
школы напрямую зависит от того, как в дошкольный период ребенок научился бескон-
фликтному поведению. Из этого следует, что при работе с данным возрастом детей мы 
можем и должны ответственно продумать и выстроить работу с дошкольниками так, 
чтобы научить их конструктивно выходить из конфликтных ситуаций и уметь справляться 
с провокативным поведением сверстников. 

Дошкольное детство является важным периодом в психическом и личностном разви-
тии ребенка. Каждый возрастной период связан не только с дальнейшим развитием, но и 
с существенной перестройкой познавательной деятельности и личности ребенка, необ-
ходимой для его успешного перехода к новому социальному статусу – статусу школьника 
[4]. 

Теоретический анализ методической литературы по проблеме детской конфликтно-
сти показал, что у некоторых дошкольников наблюдается снижение ведущей роли в об-
щении, что указывает на трудности в отношениях со сверстниками. В этом возрасте 
происходит разделение детей на популярных и на непопулярных. Первые из них пользу-
ются уважением и симпатией среди сверстников. Популярные дети легко вступают с 
ними в контакт и достаточно свободно общаются. Другие же дети (застенчивые, замкну-
тые, с нарушением самооценки) стараются держаться в стороне от ровесников. Они 
никогда не предлагают игру первыми. Таким образом, возникают симпатии и антипатии, 
которые глубоко переживаются детьми. Внутриличностные переживания детей могут 
привести к агрессивным, негуманным проявлениям эмоций: грубости, зависти, неспра-
ведливости, отчуждению. Для их предотвращения необходимо в этом возрасте обучать 
детей межличностному общению со сверстниками. 

Становлению эффективного межличностного общения детей будут способствовать: 
 Желание вступать в контакт. 
 Умение общаться (управлять своим поведением, влиять на собеседника, органи-

зовывать общение). 
 Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружаю-

щими. 
Детские конфликты могут возникать по поводу ресурсов, связанных с предметами, 

интересами, трудностями в общении (отношений), ценностями и потребностями. Факто-
рами, обостряющие протекание конфликтов в дошкольном возрасте можно назвать: 
чрезмерное повышение и проявления таких эмоций, как гнев, страх, тревога, разочаро-
вание, проявление безразличия со стороны взрослого на возникший конфликт, отсут-
ствие попыток установления и поддержания отношений, эскалация, тиражирование кон-
фликтной ситуации, увеличение числа детей, участников конфликта, вовлечение родите-
лей. А факторы, ведущие к ослаблению конфликтных ситуаций: уход на нейтральную 
сторону, беседа, объяснение, но не демонстрация, снижение «нападающих» паттернов 
поведения, наличие и использование коммуникативных навыков урегулирования кон-
фликтов, сохранение и укрепление межличностных отношений. 
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Чаще всего встречаются два типа психологических конфликтов у детей дошкольного 
возраста – конфликт в действиях и конфликт в мотивах.  

Под конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения значимых проти-
воречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии 
субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями.  

Противодействие субъектов конфликта может разворачиваться в трех сферах: об-
щении, поведении, деятельности. Под типичными признаками конфликта рассматривают: 
наличие ситуации, воспринимаемой участниками как конфликтной; неделимость объекта 
конфликта; желание участников продолжить конфликтное взаимодействие для достиже-
ния своих целей; конфликтное противостояние предполагает определение области (про-
блемы) противоречия. 

Таким образом, разрешение конфликта между детьми – это: 
 минимизация проблем, разделяющих стороны, осуществляемая через поиск 

компромисса, достижения согласия 
 устранение полностью или частично причин, породивших конфликт 
 изменение целей у участников конфликта 
 достижение соглашения по спорному вопросу между участниками. 
И здесь становится очевидным, что необходимо взаимное общение родителей и 

воспитателей, которое не только способствует объективному решению конфликтов, но и 
предотвращает многочисленные конфликтные ситуации в будущем [2]. 

Для старших дошкольников значимо принятие их сверстниками, очень важна их 
внешняя оценка другими, одобрение, восхищение. Дети испытывают потребность полу-
чить интересную роль и проявить себя, по-разному ведут себя в ситуации успеха и не-
удачи. Все эти аспекты взаимоотношений детей могут спровоцировать между ними кон-
фликт. Культура поведения ребенка во многом зависит от культуры поведения находя-
щихся рядом взрослых: родителей, воспитателей. В лице взрослого ребенок находит не 
образ другого человека, а, как отмечал Д.Б.Эльконин, «…образ себя через другого». 

Формируя у детей коммуникативные умения, необходимо одновременно совершен-
ствовать эти же умения у педагогов и родителей. С этой целью разработана целая си-
стема воздействий, реализующаяся в двух направлениях: в работе с детьми и со взрос-
лыми (родителями и воспитателями). 

Моделируя конфликтные ситуации в педагогическом процессе, можно задействовать 
механизм принятия решения и оценки происходящего самими детьми, что следует рас-
сматривать как одно из средств воспитания нравственности [3]. Цель работы с детьми 
проста: обучить детей умениям межличностного общения. Работа со взрослыми сводит-
ся к подготовке их к собственному общению с детьми и к обучению детей умениям меж-
личностного общения. 

После завершения первичной и повторной (вторичной) психологической диагностики 
проводятся собрания родителей и воспитателей, на которых педагог – психолог знакомит 
с результатами исследований детей и взрослых, даются рекомендации по совершен-
ствованию внутрисемейного и педагогического общения с детьми. 

Правильное разрешение взрослым конфликтных ситуаций, которые возникают меж-
ду детьми, помогает им освоить образцы культурного выхода из сложных положений, в 
которые попадает любой человек на жизненном пути. Поэтому в детском саду для воспи-
тателей и родителей проводятся семинары (теоретические и практические), мини-
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тренинги, круглые столы, консультации, в ходе которых происходит повышение педаго-
гической и родительской компетенции, улучшаются детско-родительские отношения.  

Таким образом, обязательным условием коррекционно – развивающей работы явля-
ется сотрудничество педагога – психолога с воспитателями ДОУ и с семьей, которое 
обеспечивает совместное составление общего плана коррекционно – педагогических 
мероприятий и единство требований к ребенку. 

Программу обучения детей навыкам разрешения конфликтных ситуаций, мы назвали 
«Добрый город», подразумевая, что можем научить каждого ребенка сделать положи-
тельный позитивный выбор: «хочешь быть добрым – будь им». Программу разработали 
на основании результатов наблюдений и диагностических мероприятий с детьми старше-
го дошкольного возраста (5-7 лет), их родителей и педагогов, работающих с ними. 

Цель программы: обучить детей способам эффективного межличностного общения. 
Задачи программы: 
 способствовать самопознанию ребенка, осознанию своих характерных особен-

ностей и предпочтений, научить пониманию и открытому проявлению эмоций социально-
приемлемыми способами 

 формировать умения устанавливать и поддерживать контакты 
 сотрудничать и разрешать конфликтные ситуации 
 развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе 
 развивать волевую сферу, произвольность психических процессов  
 корректировать деструктивные формы поведения 
Проводится цикл тренинговых занятий в течение 5 месяцев. Программа «Добрый го-

род» рассчитана на 21 занятие. Занятия с подгруппой детей (8–12 человек) проводятся 
один раз в неделю. Продолжительность занятия составляет 30 минут. Занятия проводят-
ся в кабинете психолога или в помещении группы детского сада, в котором участники 
могут свободно располагаться и передвигаться.  

Структура занятий включает следующие элементы: 
 Ритуал приветствия 
 Разминка 
 Основное содержание 
 Рефлексия 
 Ритуал прощания 
Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. Для этого используют-

ся следующие методы и приемы: развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-
ролевые, игры на развитие навыков общения); упражнения (подражательно-исполни-
тельского и творческого характера, на мышечную релаксацию), этюды, рассматривание 
рисунков и фотографий, чтение художественных произведений, рассказы психолога и 
детей, сочинение историй, беседы, моделирование и анализ заданных ситуаций, слуша-
ние музыки, творческая деятельность, мини-конкурсы, игры-соревнования. 

Во время занятий дети рассаживаются в круг. Такое общение создает ощущение це-
лостности, облегчает взаимопонимание и взаимодействие детей. В начале и по их окон-
чанию используются игры-активаторы, упражнения для настроя детей. Почти каждое 
занятие завершается созданием детьми какого-либо рисунка в индивидуальных альбо-
мах. Детский рисунок – итог работы на занятии, который объединяет в себе все получен-
ные эмоции, впечатления, знания и умения. К каждому занятию прилагается домашнее 
задание для совместного выполнения ребенком и родителями. 
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Система работы состоит из 5 разделов. При работе по этим разделам происходит 
постепенное психологическое развитие ребенка. Последовательность тематических 
блоков нашей программы принципиально важна для достижения максимального образо-
вательного эффекта. 

Раздел 1. «Мой внутренний мир». В этом разделе собраны игры и упражнения, 
направленные на развитие навыков самообладания и самоанализа, внимания к самому 
себе, к своим переживаниям и желаниям; способности различать свои индивидуальные 
особенности (внешность, лицо, пол), свои мышечные и эмоциональные ощущения. 

Раздел 2. «Моя семья». В этом разделе собраны игры и упражнения, направленные 
на осознание ребенком своего места в семье и понимание внутрисемейных отношений; 
на осознание себя как полноправного, принимаемого и любимого домочадцами члена 
семьи; на развитие интереса к истории своей семьи.  

Раздел 3. «Мои друзья». Здесь собраны игры и упражнения, направленные на раз-
витие умения слушать собеседника, быть внимательным к партнеру, замечать состояние 
других детей и быть готовым оказать им помощь. 

Раздел 4. «Мои эмоции». Здесь содержатся игры и упражнения, направленные на 
знакомство с эмоциями человека, опознавание своих эмоций, а также на распознавание 
эмоциональных реакций окружающих и развитие умения адекватно выражать свои эмо-
ции. 

Раздел 5. «Я среди людей». В этом разделе представлены игры и упражнения, 
направленные на развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства общно-
сти, понимания индивидуальных особенностей других людей; на формирование внима-
тельного отношения к людям и друг к другу; развитие языка жестов, мимики и пантоми-
мики, на понимание того, что кроме речевых существуют и другие средства общения. 

В конце годового курса проводится итоговое занятие – игра-путешествие «У школь-
ного порога», где подобраны игры и упражнения, направленные на повторение знаний и 
закрепление коммуникативных умений и навыков. 

Пройдя подготовку по данной программе, дети будут знать и уметь следующее: 
Знать 
 что означают их имена 
 особенности поведения и общения мальчиков и девочек 
 об относительности в оценке чувств 
 как устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и разрешать кон-

фликтные ситуации 
 историю собственной семьи. 
Уметь 
 понимать свою индивидуальность, свой внешний и внутренний мир; 
 устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать конфликтные 

ситуации, находить компромиссные решения; 
 выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, же-

сты, движения, интонацию; 
 понимать своего собеседника по выражению его лица, позе, эмоциям, жестам; 
 рисовать пиктограммы, обозначающие различные эмоции; 
 переносить доброту, чуткость, бескорыстие из мира животных в общение с 

людьми; 
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 общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей, высказывать свое 
мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки; 

 оказывать помощь другим детям в трудной ситуации; 
 рисовать свое генеалогическое древо. 
Таким образом, профилактика конфликтного поведения детей старшего дошкольного 

возраста в процессе реализации ФГОС – это очень важная система мер, направленная 
на предотвращение, а также поиск путей выхода из конфликта. Работая по данной про-
грамме, нам удалось сформировать и поддерживать в группе здоровый нравственно-
психологический климат, уважительное отношение к личности, ее достоинствам и инди-
видуальным особенностям, самокритичность, доброжелательность, организацию продук-
тивной деятельности, высокий авторитет бесконфликтных, конструктивных взаимоотно-
шений. Хорошие результаты дала совместная деятельность и переживание конфликту-
ющими сторонами успеха общей деятельности. Очень важным аспектом явилось раз-
витие самоконтроля – когда индивидуальное поведение стало соответствовать стан-
дартам, правилам, регуляторам, установленным в обществе. Это послужило основой для 
выработки компромиссов в поведении детей.  
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Методическая деятельность педагогического коллектива школ – одно из главных 
направлений в жизни общеобразовательного учреждения. Именно профессиональный 
уровень педагогов школы, наличие инновационных процессов, работа над проблемами, 
существующими в ОУ, определяют качество образовательного процесса, его динамику и 
перспективы развития образовательной организации. 

В условиях модернизации образования деятельность администрации предполагает 
поиск эффективных форм повышения квалификации педагогов, оценки их достижений. 
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Актуальность выбранной нами темы объясняется тем, что воспитать человека со-
временного, способного самореализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие 
высоким профессионализмом. При этом в понятие «профессионализм» включаются не 
только предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания и 
умения, но и личностный потенциал педагога (профессиональные ценности, убеждения, 
его установки). 

Какие же существуют проблемы эффективной организации методической работы в 
школе? 

1. Проблема организации процесса повышения квалификации педагогов и управлен-
ческого состава для работы в новых образовательных условиях. 

Задачи – организовать подготовку учителей и управленческих работников в рамках 
современных педагогических технологий; 

– обеспечить возможность самостоятельного изучения предметной, педагогической, 
управленческой и другой научной и практико-ориентированной литературы; 

– создать условия для организации методологических семинаров с привлечением 
научных работников города. 

2. Вовлечение педагогов в инновационную образовательную деятельность школы. 
Некоторая отстраненность педагогов от участия в инновационной деятельности яв-

ляется тормозом в достижении успешности развития школы. 
Для решения этой проблемы выдвигаются следующие задачи: 
 Научно-сервисное сопровождение процесса становления инновационного педа-

гогического опыта (проблемные, творческие группы, постоянно-действующие обучающие 
и проблемно-обучающие семинары); 

 Привлечение педагогов к участию в профессиональных конкурсах; 
 Поддержка педагогов-новаторов в создании авторских разработки программ, 

распространение их педагогического опыта. 
3. Проблема материально-финансового обеспечения. 
Реализации эффективности методической работы препятствует недостаточное ма-

териально-финансовое обеспечение школы. 
Задачи: 
 Обеспечить наличие необходимых научных, дидактических и методических ма-

териалов; 
 Обеспечить современным интерактивным оборудованием; 
 Необходимость принимать участие во всероссийских форумах, НПК, семинарах; 
 Обеспечить доступ в Интернет. 
Исходя из проблемы, мы поставили для себя цель и определили задачи. 
Методическую работу в школе мы организуем на принципах: 
 Научности (соответствие системы повышения квалификации педагогов совре-

менным научным достижением); 
 Дифференцированного подхода (учет индивидуальных особенностей педагогов); 
 Системности, непрерывности, преемственности (охват педагогов разными фор-

мами методической работы); 
Оперативности, гибкости, мобильности (прошла дистанционные курсы сама – рас-

скажи об этом другим на практике); 
Принципе создания благоприятных условий для эффективной методической работы. 
Методическая работа в нашей школе включает 5 направлений деятельности: 
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1. Аналитическая деятельность (создание базы данных о педагогических работни-
ках, мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов; анализ 
состояния и результатов деятельности работы ШМО; выявление затруднений методиче-
ского характера). 

2. Информационная деятельность (формирование банка нормативно-правовой и 
научно-методической информации; информирование педагогов о новых направлениях в 
развитии общего и дополнительного образования; информирование о содержании обра-
зовательных программ, новых УМК, рекомендациях, нормативных и локальных актах; 
создание банка данных инновационных педагогических технологий). 

3. Организационно-методическая деятельность (изучение запросов, методическое 
сопровождение и оказание помощи молодым специалистам, педагогическим работникам 
в период аттестации; прогнозирование, планирование и организация повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки педагогов, оказание им информационно-
методической помощи; сопровождение базовой педагогической деятельности учителя 
как предметника и классного руководителя; участие в разработке программы развития 
школы и др.). 

4. Консультативная деятельность (организация консультативной работы для педа-
гогов, учащихся, родителей). 

5. Контрольно-оценочная деятельность (проведение мониторинговых процедур с 
позиций критериев нового качества образования). 

Методическая работа в школе разворачивалась в основном в форме организации 
деятельности методических объединений, повышения квалификации на курсах и путем 
самообразования. Между тем, такая ситуация не соответствует особенностям современ-
ного этапа модернизации образования. мы осознали, что комплексное и коллективное 
обучение педагогов даст больше результатов. Мы решили развернуть такую модель 
работы с учителями, которая называется обучение педагога внутри школы. Начиная с 
прошлого года на базе школы функционирует городская экспериментальная площадка по 
теме: «Организационно-педагогические условия совершенствования педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС» (научный руководитель кандидат педагоги-
ческих наук Бахтиярова В.Ф.). 

Вся НМР ведется по трем направлениям повышения квалификации учителя – как 
предметника, методиста, воспитателя. Повешение квалификации учителя-предметника 
проходит через школьные методические объединения, постоянно действующие обучаю-
щие и практико- ориентированные семинары, временные творческие группы. 

Педагогический коллектив разнороден по возрасту, педагогическому опыту, профес-
сионализму. Поэтому в методической работе используется разноуровневый подход. 
Коллектив условно разделен на 3 группы педагогов по уровню владения педагогическим 
мастерством. С каждой группой работа идет по особому плану. 

С каждой группой работа идет по особому плану. 
1 группа 2 группа 3 группа 

Обладают высокими педаго-
гическими способностями. 
Являются главными провод-
никами новых идей, разра-
ботчики диагностического 
инструментария. 

Группа совершенствования 
педагогического мастерства. Для 
них организуются семинары по 
возникающим проблемам, про-
водятся индивидуальные кон-
сультации. 

Группа становления педагоги-
ческого мастерства. Молодые 
учителя, работающие под 
руководством опытных 
наставников. Принимают 
участие в работе школы мо-
лодого учителя. 
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Формы НМР разнообразны и соответствуют содержанию работы, профессиональ-
ным возможностям, образовательным потребностям и интересам учителей. Мы объеди-
нили их в несколько блоков. 

Блок Формы работы 
Поисковая работа и науч-
ные исследования 

Участие в работе опытно- экспериментальных площадок, разработка и 
апробация авторских вариативных программ, изучение теоретического 
материала по проблеме исследования. Участие в НПК, семинарах, 
выступление по проблемам исследований, написание статей, методи-
ческих пособий. 

Разработка методической 
документации 

Работа по составлению учебных планов, программ, методических 
рекомендаций по по организации и управлению образовательным 
процессом, разработка экзаменационных материалов, анкет, различ-
ных положений. 

Руководство поисковой 
работой учащихся 

Руководство предметными кружками, творческими проблемными 
группами, секцией НОУ, участие в организации НПК, обработка мате-
риалов экспериментальной работы учеников, проведение консульта-
ций учащихся и др. 

Повышение квалифика-
ции учителя 

Круглые столы, индивидуальные консультации, семинары, открытые 
уроки, мастер- классы, методические дни, взаимопосещение уроков, 
наставничество. Портфолио учителя. Участие в профессиональных 
конкурсах. 

Обобщение и распро-
странение передового 
педагогического опыта 

Оформление результатов исследований (доклад, статья, брошюра, 
презентация и др.), распространение и внедрение инновационных 
разработок. 

Методы, формы методической работы разнообразны. Можно еще много о них гово-
рить. Но мы нашли свои «фишки», такие как единый методический день, организация 
работы творческих групп, участие в работе дистанционных курсов и другие. 

И в заключении хочется сказать, что мы свято верим в достижение ожидаемых нами 
результатов: повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала школы; 
положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников и 
деятельности школы в целом; закрепление и успешная деятельность молодых педаго-
гов; создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиций «урокода-
теля» на позиции педагога-менеджера, педагога-методиста, педагога-исследователя и 
экспериментатора. 

Сырмaновa A.К., Подавец О.Д. 
Костaнaйский госудaрствeнный педагогический институт 

PECULIARITIES OF LEXICAL STYLISTIC DEVICES  
IN THE NOVELS OF W.MOSLEY 

First of all we need to clarify the term notion « a stylistic device». A stylistic device (or 
mеаns) is dеfinеd by V.V.Gurеvich as «intentional and conscious аmplificаtion of any typical 
structural and (or) semantic fеаturе of the lаnguаgе unit (neutral or еxprеssivе)» [4, p. 8]. 
I.R. Gаlpеrin considered stylistic devices as the еxprеssivе mеаns of lаnguаgе аnd defined the 
mas «such morphological, syntactical аnd dеrivаtionаl forms of lаnguаgе thаt serve to 
strеngthеn the еmotionаl or logicаl quеstion» [1, p. 136]. 
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Lexical stylistic devices are widely used in the contemporary literature. Their functional 
meanings are also widely studied. 

Besides, lexical stylistic devices are defined as figurative means. Sometimes the term «lex-
ical stylistic device» is changed by the term «figures of speech», «expressive means», which 
do not create images, but increase the expressiveness of speech and reinforce it emotionally 
by special stylistic functions. 

Lexical stylistic devices play an important and supporting role in the rendering and the in-
terpretation of the text. They are often used in fiction and other kinds of texts and create au-
thor’s individual style, which is defined in stylistic works as «a unique combination of language 
units, expressive means and stylistic devices peculiar to a given writer, which makes that writ-
er’s works or even utterances easily recognizable» [1, p. 98]. 

There are some functions which lexical stylistic devices fulfill in the sentence, are different, 
e.g. they can perform descriptive, emotive, evaluative, expressive and other functions. They 
can weaken of the positive characteristics of the object, give new properties to the object, in-
tensify or decline meaning of the word, etc. 

There are some classifications of lexical stylistic devices according to different criteria: 
1. «based on transference of meaning (metaphor, metonymy, antonomasia, allegory, 

personification); 
2. based on interplaying of different meanings (zeugma, oxymoron, euphemism, irony); 
3. based on description (epithet, periphrasis); 
4. based on intensification or declining of meaning (hyperbole, litotes)» [2, p. 35]. 
We are very fond of reading the novels of Walter Mosley. His novel «Fear of the Dark» is 

the best example of the author`s ability to use different functional styles. All the styles used by 
the writer are characterized be usage of great number of different stylistic devices. 

We have identified examples of lexical stylistic devices and their functions in the novels of 
the American writer Walter Mosley «Fear of the Dark» and did it in a following way: 

1. «We aren't talking about the Wild West or a period of social and political unrest» [3, 
p.4].We consider this lexical stylistic device to be a metonymy. 

In this example the notion of the word «wild» (uncivilized or barbarous; savage) is used for 
the notion «part of a country». It is usually used as an idiom, commonly used in written and oral 
speech, fixed in dictionaries. The function of metonymy is to name the territory which is talked 
about differently in order to produce an expressive effect on the reader. 

2. Fearless was tall and thin, jet of color, stronger and character than any other man I 
had ever met». [3, p. 9] This is an example of periphrasis. Jet of color is the use of excessive 
and longer words to convey a meaning which could have been conveyed with a shorter expres-
sion or in a few words. It is an indirect or roundabout way of writing about things. The example 
shows that this expression stands for the word «deep color», that the man was very black in 
comparing with other African Americans. The function of the periphrasis is to express the black 
color of the hero’s skinin another way in order to produce emotive effect on the reader.  

3. «He was looking straight at me with eyes as blue as you please». [3, p. 6] 
It`s a metaphor. In this given context the word «blue» has two meanings: dictionary mean-

ing is «color», the logical contextual meaning «honest». It is a trite (dead) metaphor, commonly 
used in speech. The metaphor is used ironically. It`s function is to express ironical attitude of 
the person.  
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We identified the following lexical stylistic devices: 

 
All lexical stylistic devices that were mentioned above we have identified in the novel of the 

American writer Walter Mosley «Fear of the Dark». 
So, we can see that novels of Walter Mosley are full of lexical stylistic devices that produce 

expressive effect on the reader. All types of lexical stylistic devices serve to develop 
W.Mosley’s individual style that is easily recognizable among others. 
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В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования и 
усложнения технологий информатизация сферы образования приобретает фундамен-
тальное значение. 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) прочно входят в образователь-
ный процесс учебных заведений. Процесс информатизации в учебных заведениях обу-
словлен социальной потребностью в повышении качества обучения, требованиями со-
временного общества, которое нуждается в том, чтобы его члены были готовы к труду в 
десятки раз более производительному и творческому. 

В современном мире использование ИКТ в образовании позволяет модернизировать 
учебный процесс, повышает эффективность. Новые информационные технологии поз-
воляют строить познавательный процесс более высокого уровня на основе восприятия 
зрительного (графика, анимация, текст), слухового (звук, видео), осязательного (клавиа-
тура, интерактивная доска и т.д.), способствуют развитию мышления. 

На данный момент информационно-коммуникационные технологии внедряются в 
практику образовательных учреждений. Преимущества таких технологий очевидны. Они 
позволяют объединять материальные и вычислительные ресурсы образовательных и 
научных центров для решения сложных задач, привлекать ведущих специалистов и со-
здавать распределенные научные лаборатории, организовывать оперативный доступ к 
ресурсам коллективного пользования, осуществлять совместные научные проекты, по-
знавательную деятельность и образовательный процесс в целом.  

Важным качеством современных информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) является их универсальность: они могут быть основой в организации любой дея-
тельности, связанной с информационным обменом, основой в создании общего инфор-
мационного пространства [1]. 

Информационные технологии возникают как средство разрешения противоречия 
между накапливающимися во всё возрастающих объемах знаниями, с одной стороны, и 
возможностями и масштабами их социального использования, с другой стороны. Отсюда 
и двоякая роль ИКТ: с одной стороны, это средство преобразования знаний в информа-
ционный ресурс общества, а с другой – средство реализации социальных технологий и 
преобразования их в социально-информационные технологии, которые уже могут непо-
средственно использоваться в системах государственного управления и общественного 
самоуправления. 
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В глобальном плане примером успешной реализации ИКТ стало появление Интерне-
та – всемирной компьютерной сети с ее практически неограниченными возможностями 
сбора и хранения информации, передачи ее индивидуально каждому пользователю. 
Интернет быстро нашел применение в науке, образовании, связи, средствах массовой 
информации, включая телевидение, в рекламе, торговле, а также в других сферах дея-
тельности человека. Первые шаги по внедрению Интернета в систему образования пока-
зали его огромные возможности для ее развития. В настоящее время идет процесс 
накопления опыта, поиск путей повышения качества обучения и новых форм использо-
вания ИКТ в различных образовательных процессах. Трудности освоения ИКТ в образо-
вании возникают из-за отсутствия не только методической базы их использования в этой 
сфере, но и методологии разработки ИКТ для образования, что заставляет педагога на 
практике ориентироваться лишь на личный опыт и умение эмпирически искать пути эф-
фективного применения информационных технологий. 

В международной статистике, используемой ООН, одним из базовых статистических 
показателей развития информационного общества является количество пользователей 
Интернета в расчете на 1000 человек населения. Число интернет-пользователей в раз-
ных странах обусловлено информационной политикой государства, влиянием объёмов 
ВВП и т.д., что было отражено в «The Global Information Technology Report» 2013–2014 гг. 
Через 5 лет 76% жителей РФ станут пользователями Интернета, а к 2040 году – 95%. В 
развитии человека в информационном обществе РФ отстает от Норвегии в 6 раз, от США 
в 5 раз.  

По значению индекса развития человека в информационном обществе в 2011 году 
Россия занимала 69 место среди 175 стран мира, в 2014-м – 74-ое из 134 стран. По коли-
честву интернет-пользователей показатели России ниже данных Нидерландов в 3 раза, 
Швеции – в 2,6 раз, США – в 2,4 раза. К 2041 году доля интернет-пользователей в России 
достигнет 95%, индекс развития человека HDI – 0,91, а индекс развития человека в ин-
формационном обществе HDII – 0,86 Отставание России от Норвегии по значению ин-
декса HDI – порядка 36 лет. 

Так, исследования ФОМ, RUметрики, Яндекса, ВНИИПВТИ показывают, что уровень 
развития информационной инфраструктуры – мобильного Интернета, стоимости трафи-
ка, количества домашних и публичных компьютеров, а также доходы, возраст, образова-
ние, место жительства граждан, информирование их о возможностях Сети, побуждение 
желания использовать её и т.д., влияют на количество пользователей Интернета в Рос-
сии. 

Для измерения развития человека в информационном обществе использовался ин-
декс HDII. По значению индекса развития человека в информационном обществе HDII, 
Россия в 2011 году занимала 69 место среди 175 стран мира, находясь рядом с Перу и 
Маврикием, отставая от Норвегии в 6 раз, от США в 5 раз, от Финляндии в 4 раза. В це-
лом, по значениям индекса HDI, количеству пользователей Интернета на 1000 человек 
населения и, соответственно, значению HDII, Россия в 20011 году находилась в «полу-
периферии» мировой системы.  

Так, по данным ФОМ, осенью 2014 года 30% населения России пользовались Интер-
нетом. Для сравнения, по сведениям «Internet World Stats», в 2014 году в Нидерландах 
Интернетом пользовались 90,1% граждан, в Норвегии – 87,7%, Канаде – 84,3, Швеции – 
77,4%, Японии – 73,8%, США – 72,5% населения. В этой связи отметим, что, по данным 
«The Global Information Technology Report» за 2013 – 2014 гг, по уровню развития инфор-
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мационного общества в 2013–2014 гг. Россия занимала 74 место из 134 стран мира, 
находясь рядом с Доминиканской Республикой, Казахстаном и Шри-Ланкой.  

Представленные результаты в целом свидетельствуют, что Россия в настоящий мо-
мент находится на начальной стадии роста в жизненном цикле информационного обще-
ства и развитие российского человека в российском информационном обществе проис-
ходит на «полупериферии» социума. Технология Интернет как среда коммуникации яв-
ляется посредником во включении человека в сетевые структуры. Посредством этой 
технологии человек получает возможность эффективно использовать информацию, 
предоставляя ее заинтересованным людям в кратчайшие сроки [2]. 

В современном образовании таких специализированных научно-исследовательских 
структур нет, они только начинают создаваться. По этой причине возникает «разрыв» 
между возможностями образовательных технологий и их реальным применением. При-
мером может служить до сих пор существующая практика применения компьютера толь-
ко как печатающей машинки. Этот разрыв часто усиливается тем, что основная масса 
педагогов и преподавателей гуманитарных вузов не владеет современными знаниями, 
необходимыми для эффективного применения ИКТ. Ситуация осложняется и тем, что 
информационные технологии быстро обновляются: появляются новые, более эффектив-
ные и сложные, основанные на искусственном интеллекте, виртуальной реальности, 
многоязычном интерфейсе, геоинформационных системах и т.п. Выходом из создавше-
гося противоречия может стать процесс профессиональной подготовки и переподготовки 
преподавателей в уже сложившихся рамках наличия и функционирования информацион-
но-коммуникационных технологий, проектноориентированной деятельности образова-
тельного процесса как включения в современный рынок труда и осмысленного использо-
вания самими преподавателями мультимедийных информационных средств и техноло-
гий в процессе создания, обработки и усвоения знаний [3]. 

Глобализация коммуникативных связей предлагает человечеству существование в 
виде сетевого сообщества. Внутри этого сообщества уже сегодня значительная доля 
коммуникаций является компьютерно-опосредованной. Использование образованием 
цифровых богатств является одним из главных достоинств будущего. Коммуникация 
посредством сетей в социально-экономической, педагогической, научно-технической, 
образовательной и иных сферах не только выступает важнейшим компонентом, обеспе-
чивающим полноценную жизнедеятельность как граждан, так и государств, но и порож-
дает новые виды массовой деятельности, сопряженные с многообразными способами 
оперирования информационными массивами и потоками. И образование, как системооб-
разующая часть общества, рефлексивно используя современные информационно-
коммуникационные средства, обеспечивает не только инновационный характер развития 
общества в целом, но и цивилизационный прорыв в инфоноосфере. 

Обозначим основные дидактические требования, предъявляемые к информационно-
коммуникационным технологиям в образовании с целью повышения эффективности их 
применения в образовательном процессе: 
 мотивированность в использовании различных дидактических материалов; 
 четкое определение роли, места, назначения и времени использования элек-

тронных образовательных ресурсов и компьютерных средств обучения; 
 организационная роль преподавателя в проведении занятий; 
 введение в технологию только таких компонентов, которые гарантируют качество 

обучения; 
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 соответствие методики компьютерного обучения общей стратегии проведения 
учебного занятия; 
 учет того, что введение в комплект учебных средств электронных образователь-

ных ресурсов, компьютерных обучающих программ требует пересмотра всех компонен-
тов системы и изменения общей методики обучения; 
 обеспечение высокой степени индивидуализации обучения и, одновременно, ор-

ганизация обучения как коллективного процесса; 
 обеспечение устойчивой обратной связи в обучении и др. 
Применение общедидактических принципов обучения и реализация обозначенных 

требований к использованию в образовательном процессе ИКТ будет способствовать 
повышению качества подготовки. Коммуникационные технологии позволяют по-новому 
реализовывать методы, активизирующие творческую активность [3]. Обучаемые могут 
включиться в дискуссии, которые проводятся не только в аудитории или классе, но и 
виртуально, например, на сайтах периодических изданий, учебных центров. В выполне-
нии совместных творческих проектов могут участвовать учащиеся различных учебных 
заведений. Применение ИКТ в системе образования актуализирует их коммуникативную 
составляющую.  

Таким образом, проникновение компьютерных коммуникаций в сферу образования 
инициировало развитие новых образовательных технологий, когда техническая состав-
ляющая образовательного процесса приводит к сущностному изменению образования.  
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Метод проектов – это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный 
процесс исходя из интересов учащихся, дающий возможность учащемуся проявить са-
мостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной 
деятельности, результатом которой является создание какого-либо продукта или явле-
ния. 
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Суть метода проектов состоит в том, чтобы стимулировать интерес студентов к 
определенным проблемам, к овладению определенной суммой знаний для их решения и 
практическому применению полученных знаний. Согласно общепринятому мнению, «в 
рамках проектной методики особое внимание уделяется активности участников учебного 
процесса и продуцированию, завершению проекта – созданию учебного продукта» [1, 
с. 21]. Деятельность, в ходе которой студенты пытаются решить проблемы, должна но-
сить личностно значимый характер, а уровень сложности проектных заданий определя-
ется с учётом индивидуальных, возрастных и психологических особенностей студентов. 

Учитель из транслятора готовых знаний превращается в организатора познаватель-
ной деятельности обучающихся. «Умение пользоваться методом проектов – показатель 
высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития 
учащихся. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, преду-
сматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся 
условиям жизни человека постиндустриального общества» [2]. 

Метод проектов из года в год приобретает все больше сторонников, идет, как счита-
ла и Е.С. Полат, смешение и даже подмена понятий[3].Сегодня проектом стали называть 
практически любое мероприятие, а отсутствие системности в разработке теории и прак-
тики осуществления проектов снижает эффективность как иноязычной речевой, так и 
предметной деятельности. На данный момент слабо раскрыта психолого-педагогическая 
сущность проектной деятельности, дидактические возможности и функции метода, нет 
целостной модели проектной деятельности, не разработана система, включающая раз-
личные виды постепенно усложняющихся проектов, как для учащихся школ, так и для 
студентов высших учебных заведений, отсутствуют необходимые учебные пособия и 
разработки. 

Получив такие результаты, был сделан вывод, что с методом проектов будущих учи-
телей необходимо подробно знакомить еще при обучении в вузе. Изучая возможность 
использования метода проектов при обучении студентов педагогического вуза, было 
решено, что необходимо, чтобы во время проектной деятельности самих студентов ра-
бота была организована таким образом, чтобы они в дальнейшем смогли бы грамотно 
использовать этот метод в своей будущей профессии. 

Вся работа должна состоять из нескольких этапов. Первый – это мотивационно-
ценностный этап. Он предполагает определение специфики и возможностей учебных 
предметов учащихся, например, обще-профессиональной и специальной подготовки 
студентов, а также формирование ценностных ориентаций и мотивов по овладению зна-
ниями, умениями и навыками. При этом студенты должны выполнять простейшие само-
стоятельные задания, дающие возможность получить первые навыки самостоятельной 
деятельности, требующие от участников простых репродуктивных действий и развиваю-
щие их мотивационную готовность к самостоятельной работе и будущей профессио-
нальной деятельности. При этом студентов необходимо познакомить с историей метода 
проектов, его характерными чертами, особенностями организации, проведения и оцени-
вания проектной работы, изменением роли учителя. 

На первом этапе проводится и первый групповой творческий проект, который явля-
ется одним из самых эффективных для повышения мотивации. Ведь творческие проекты 
являются одними из самых простых и интересных для участников проектирования и 
предполагают соответствующее оформление результатов. Именно с этого типа проектов 
и рекомендуется начинать работу с учащимися. Ведь они, как правило, не имеют деталь-
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но проработанной структуры совместной деятельности участников, она только намечает-
ся и подчиняется жанру конечного результата. При этом, работая над творческими про-
ектами, студентам можно предложить групповую форму работы. Ведь начинать новую 
работу вместе всегда веселее, а постигать новое – проще. 

Второй этап – содержательный, на нем происходит вооружение знаниями об органи-
зации деятельности, то есть базой для работы. Данный этап предполагает теоретиче-
скую подготовку студентов: более подробное знакомство с методом и типологией проек-
тов, предоставление понятийного аппарата, где четко прописано, как правильно обосно-
вать актуальность исследования, наметить цель работы, определить задачи, четко обо-
значается структура проекта и план действий. Студентам объясняют, как правильно 
оценивать каждый из видов проектов, знакомят, с какими трудностями может столкнуться 
учитель и его ученики, учат, как грамотно составить презентацию и правильно организо-
вать защиту, и как целесообразнее использовать результаты проектных заданий на 
практике. Практическая подготовка предполагает целенаправленное систематическое и 
постепенное развитие необходимых знаний, умений, навыков студентов. На втором эта-
пе работы действия студентов постепенно меняются с репродуктивных на репродуктивно 
продуктивные. При этом учащиеся выполняют свои первые информационные проекты, 
учитывающие их будущую профессиональную деятельность. 

Информационные или ознакомительно – ориентровочные проекты направлены на 
сбор информации о каком-либо объекте или явлении, предполагают ознакомление 
участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначен-
ных для широкой аудитории. Подобные проекты требуют хорошо продуманной структу-
ры, возможности систематической корректировки по ходу работы над ними. Так как 
структура исследовательской деятельности с целью информационного поиска и анализа 
очень схожа с предметно-исследовательской деятельностью, то она предполагает пред-
мет информационного поиска, аналитическую работу над собранными фактами, обоб-
щение, выводы, заключение и оформление результатов. На этом этапе студентам можно 
предложить как групповые, так и парные или индивидуальные формы работы. В данном 
случае выбор преподавателя должен опираться на уровень подготовки учащегося, его 
мотивационную и психологическую готовность к самостоятельной познавательной дея-
тельности. Преподавателю следует быть готовым к тому, что у студентов могут возник-
нуть вопросы, связанные с организацией самостоятельного информационного поиска, 
анализом и обобщением полученных фактов, грамотным созданием понятийного аппара-
та исследования. Именно на этом этапе преподавателю необходимо выступить помощ-
ником, готовым не просто дать правильный ответ, а способным подсказать, как этот 
ответ найти. 

Третий этап – профессионально-деятельностный, на котором происходит реализа-
ция полученных знаний, умений, навыков и приемов учебно-познавательной и практиче-
ской деятельности. На этом этапе действия студентов постепенно меняются с репродук-
тивно-продуктивных на репродуктивные. При этом студенты выполняют сначала лич-
ностные исследовательские, а затем и личностные профессионально-ориентированные 
исследовательские проекты. 

Говоря о методе проектов, стоит отдельно остановиться на способе оценки. По-
скольку проект предполагает поэтапную деятельность, соответственно, предполагается 
контроль каждого этапа, этот метод позволяет оценивать не только конечный результат, 
но и процесс достижения результата, его эффективность. Субъектом внешней оценки 
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выступает не только учитель, это могут быть соученики, родители, представители орга-
низаций, то есть группа экспертов, каждый раз разная в зависимости от тематики проек-
та. 

Потребность в высокой оценке и ориентация на успех заложены в человеке изна-
чально. Они тесно связаны с достижениями и представлениями о желаемом результате, 
о своих возможностях и своем потенциале. Реализация естественной потребности в 
успехе – осуществление достижений. Значит, особо важными в проектной методике яв-
ляются учет и анализ достижений обучающихся, а не подсчет ошибок. 

Ценность метода проектов для учебного предмета «Иностранный язык» заключается 
в следующем: 

 создаются необходимые условия для использования иностранного языка как 
средства общения при решении общей задачи, что способствует развитию коммуника-
тивной компетенции 

 содержанием проектов является культура страны изучаемого языка, что способ-
ствует формированию социокультурной компетенции; 

 развиваются навыки исследовательской познавательной деятельности (анализ 
литературы, сбор и обработка информации, формулировка гипотезы, поиск путей реше-
ния проблемных задач); 

 обеспечивается автономность учащегося в обучении, формируются умения осо-
знанной самостоятельной учебной деятельности, потребности в самообразовании и 
саморазвитии; 

 обеспечиваются условия для формирования информационной компетенции 
учащихся (поиск, прием, преобразование, критическое осмысление и передача инфор-
мации, владение телекоммуникационными технологиями). В эффективной работе по 
проектной методике существенную роль играет процедура оценивания. Критерии и па-
раметры оценки зависят от цели и типа задания, должны учитывать степень достижения 
цели, качество выполнения работы, глубину содержания, качество процесса выполнения 
работы, степень сложности обработанного материала и т.д. Критериями оценки презен-
тации, отчета по проекту могут быть: 

 глубина и оригинальность содержания; 
 логичность изложения; 
 организация презентации; 
 качество оформления; 
 наличие визуального материала; 
 грамотность изложения на иностранном языке; 
 контакт с аудиторией; 
 невербальное поведение выступающего и т.д. 
Таким образом, использование метода проектов при обучении студентов педагогиче-

ского вуза формирует культуру студента, готового развиваться и совершенствоваться, 
организует активное взаимодействие студентов как друг с другом, так и с преподавате-
лями, формирует необходимые для будущей профессии качества личности. Выполнение 
же профессионально-ориентированных проектов поможет студентам увидеть зону бли-
жайшего профессионального развития, подняться на более высокую ступень обученно-
сти, образованности, развития, воспитанности и зрелости. А полученные во время такого 
обучения в вузе знания, навыки и умения, действительно пригодятся в жизни. 



248 

Литература  
1. Кащук С.М. Проектная методика в условиях информатизации лингвистического 

образования // Иностранные языки в школе. – № 11. – С. 20–23. 
2. Сухих О.В. Средства обучения иностранным языкам в деятельности учителя и 

учащихся. – Пятигорск : Изд-во ПГЛУ, 2000. – 166 с. 
3. Полат Е.С. Метод проектов: типология и структура // Лицейское и гимназическое 

образование. – 2002. – № 9. 

Туребаева К.Ж., Досжанова С.Е., Туребаева Ш.М. 
Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова,  

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева Республика Казахстан 

ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

INTEGRATION PROJECT STUDYING RESEARCH SKILLS  
IN THE LEARNING PROCESS 

Keywords: quality, education, aim, integration, activity, design. 
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дисциплин для системного решения профессиональных задач является одним из важных 
направлений качественного обновления профессионального образования. Достичь этого 
возможно на основе междисциплинарной интеграции – новой дидактической концепции 
целостного образовательного процесса, который призван обеспечить единый подход 
преподавателей различных учебных дисциплин к решению общих образовательных 
задач на основе мировоззренческого обобщения знаний. В связи с этим преподаватель 
должен иметь не только глубокие теоретические знания «своей» дисциплины, но и вла-
деть современными методами консультирования по разрешению различных смежных 
профессиональных проблем, что предполагает совершенствование профессиональной 
деятельности в этом направлении, в том числе и средствами самообразования. 

К системе образования в настоящее время предъявляются значительные требова-
ния на всех ее уровнях. Перед системой образования стоят ряд совершенно новых за-
дач, среди которых одной из актуальных является проблема формирования творческого, 
исследовательского потенциала личности. Однако в соответствии с веяниями времени 
требует изменения образовательной парадигмы в сторону формирования у учащихся не 
просто набора энциклопедических знаний, а еще и набора компетенций, т.е. умения 
работать с незнакомой информацией, с нестандартными задачами, сочетать логику с 
интуицией. 

Одним из важных и интересных направлений в современном образовании является 
интеграция. Её результаты проявляются в развитии творческого мышления студентов, 
которые способствуют интенсификации, систематизации, оптимизации учебно-познава-
тельной деятельности. 

При опоре на учебно-познавательные, ценностно-смысловые, коммуникативные и 
другие компетенции возможно понимание и осмысление проблемы, самостоятельность 
нахождения путей ее решения. В ходе интегрированного урока четко прослеживается 
коммуникативная компетенция, так как обучаемые, получив задания заранее, должны 
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были выполнить их группами, подготовить одного выступающего. Во время урока они 
должны строить корректный диалог, доказывать актуальность проблемы, уметь аргумен-
тировано отстаивать свою точку зрения, выделять практическую значимость, понимать 
роль интегрированных знаний для нахождения путей решения проблем.  

На интегрированных уроках формируются следующие компетенции: 
 ценностно-смысловые (понимание цели урока, важности изучаемой темы); 
 общекультурные (культура речи, исторические сведения о костюме и его отдель-

ных составляющих); 
 информационные (работа с компьютером, умение самостоятельно подбирать 

необходимый материал); 
 коммуникативные (умение работать в группах, выслушивать, общаться, лояльно 

относиться к людям с другой точкой зрения) [1]. 
Применительно к системе обучения «интеграция» как понятие может принимать два 

значения: 
 во-первых, это создание у обучаемых целостного представления об окружаю-

щем мире (здесь интеграция рассматривается как цель обучения); 
 во-вторых, это нахождение общей платформы сближения предметных знаний 

(здесь интеграция – средство обучения) [2]. 
Интеграция предметов в современном образовании – одно из направлений активных 

поисков новых педагогических решений, которые с целью более эффективного воздей-
ствия на обучаемых способствуют улучшению и развитию творческих потенциалов как 
педагогических коллективов, так и отдельных преподавателей. Она возникла на фоне 
дифференциации наук и их отраслей, растущего объема знаний и требований к ним в 
каждой отрасли, ведущих к углублению специализации в науках и внутри науки, неиз-
бежному при углублении сужению круга профессиональных интересов узких специали-
стов, перестающих подчас понимать друг друга, рождению на этой базе все нового и 
нового числа наук. 

Итак, интеграция между учебными предметами является возможным путем ее со-
вершенствования, преодоления недостатков и направлена на углубление взаимосвязей 
и взаимозависимостей между предметами. 

Наблюдения многих лет показывают, что обучаемые, а впоследствии выпускники, 
получив определённые знания и умения по тем или иным предметам, затрудняются 
применять их при изучении других предметов на практике. Им не хватает самостоятель-
ности мышления, умения переносить полученные знания в сходные или иные ситуации. 
Все это происходит из-за взаимной несогласованности занятий по различным учебным 
дисциплинам. 

В этом случае игнорируется закономерность, заключающаяся в том, что интеграция 
– не смена деятельности и простое перенесение знаний из одного предмета в другой, а 
процесс создания новых дидактических эквивалентов, отражающих тенденции интегра-
ции современного научного знания. 

При интеграции возрастает темп изложения учебного материала, что концентрирует 
внимание обучаемых и стимулирует их познавательную деятельность. Снимается про-
блема отношения обучаемых к «мелкому», «второстепенному» предмету и существенно 
облегчается система контроля. Таким образом, интеграция учебных предметов пред-
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ставляется весьма перспективным средством совершенствования учебного плана и тем 
самым – всей системы образования. 

Интеграция дисциплин предполагает выполнение трех условий: 
– объекты исследования должны совпадать либо быть достаточно близкими; 
– в интегрированных учебных дисциплинах используются одинаковые или близкие 

методы исследования; 
– интегрируемые учебные предметы строятся на общих закономерностях, общих 

теоретических концепциях [3]. 
Соблюдение перечисленных условий допускает возможность интеграции дисциплин. 

Одно из обязательных и основных требований интегрированного преподавания – повы-
шение роли самостоятельности обучаемых, так как интеграция неизбежно расширяет 
диапазон изучаемого материала, вызывает необходимость более глубокого анализа и 
обобщения явлений, круг которых увеличивается за счет других предметов. В случае 
владения студентами приемами исследовательской деятельности и умения рационально 
организовывать свое время, они справятся с самостоятельным изучением такого объема 
материала. Эти вопросы должны стоять перед преподавателем, который всерьез занят 
проблемой интеграции на этом этапе обучения. 

За счет переключения с одного вида деятельности на другой интегрированные уроки 
снимают утомляемость и перенапряжение обучаемых. К преподавателю предъявляется 
большое количество требований: дополнительная подготовка, большая эрудиция, высо-
кий профессионализм. Разрабатывая такой урок, преподаватель должен учитывать: 

1. Постановка цели урока (это может быть необходимость сокращения сроков изуче-
ния темы, ликвидация пробелов в знаниях обучаемых, перераспределение приоритетов 
и т.п.). 

2. Подбор объектов, т.е. источников информации, отвечающих целям урока. 
3. Нахождение основания для объединения разнопредметной информации, т.е. 

определение системообразующего фактора (это – идея, явление, понятие или предмет). 
4. Изменение функционального назначения знаний, т.е. создание новой структуры 

курса. 
5. Переработка содержания (разрушение старых форм, создание новых связей меж-

ду отдельными элементами системы) [4]. 
В современном образовании необходима технологизация учебного процесса для то-

го, чтобы усвоение содержания учебного материала было обширнее и распространялось 
на всех обучаемых, а не только на уже мотивированных. Создание уроков в этой техно-
логии достаточно трудоемкий, сложный и многоплановый процесс.  

 Формулировка проблемы в соответствии с темой урока;  
 Выбор эмоциональной составляющей урока и поиск в зависимости от нее визу-

ального и текстового ряда;  
 Составление канвы урока;  
 Подбор материала для урока: текстов, видеоматериалов, слайдов и т.д;  
 Сведение идеи урока и внешних составляющих в цельную систему;  
 Проведение связующих нитей урока с другими темами учебного курса;  
 Подготовка раздаточного материала (распечатка текстов и т.д.);  
 Создание визуального соответствия (подготовка класса к уроку) [3]. 
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Студенты отдают предпочтение интегрированным урокам, им импонирует действен-
ное участие в таких занятиях преподавателей разных учебных дисциплин. Подобные 
уроки вносят элемент новизны в процесс обучения, повышают уровень обученности 
студентов. Поскольку студенты откликаются на такие занятия, принимают их, следует 
проводить интегрированные блоки, организационной единицей которых является учеб-
ный день. 

Проведение интегрированных занятий, блоков способствует повышению роста про-
фессионального мастерства педагога, так как требует от него владения методикой новых 
технологий учебно-воспитательного процесса, осуществления деятельного подхода к 
обучению. 

Интеграция выполняет ряд функций в обучении: 
1. Методологическая функция – формирование у учащихся современных представ-

лений изучаемых дисциплин. 
2. Образовательная функция – формирование системности, связанности отдель-

ных частей как системы, глубины, гибкости осознанность познания. 
3. Развивающая функция – формирование познавательной активности, преодоле-

ние инертности мышления, расширения кругозора. 
4. Воспитывающая функция – отражает политехническую направленность. 
5. Конструктивная функция – совершенствование содержания учебного материала, 

методов и форм организации обучения [1]. 
Все учебные дисциплины обладают интегрированным потенциалом. В рамках инте-

грированного курса педагоги могут заранее определить приоритеты, чтобы научить обу-
чаемых рационально оформлять работу, правильно строить устные ответы, привить им 
навыки самоконтроля и самооценки и т.п. Вместе с тем необходимо знать, что интегра-
ция возможна только при ряде условий: родстве наук, соответствующих интегрируемым 
учебным предметам; совпадении или близости объекта изучения; наличии общих мето-
дов и теоретических концепций построения. 

Структура интегрированных уроков отличается: четкостью, компактностью, лаконич-
ностью, логической взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе уро-
ка, большой информативной емкостью материала. Следует так спланировать уроки, 
чтобы сведения, получаемые из разных предметов, дополняли и углубляли друг друга.  

Результаты интеграции. 
1. Знания приобретают качества системности. 
2. Умения становятся обобщенными, способствуют комплексному применению зна-

ний, их синтезу, переносу идей и методов из одной науки в другую, что лежит в основе 
творческого подхода к научной, художественной деятельности человека в современных 
условиях. 

3. Усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов уча-
щихся. 

4. Более эффективно формируются их убеждения и достигается всестороннее раз-
витие личности. 

5. Способствует оптимизации, интенсификации учебной и педагогической деятель-
ности [4]. 

Введение интегрированной системы может в большей мере, чем традиционное 
предметное обучение, способствует развитию всесторонне эрудированного человека, 
который обладает целостным мировоззрением, способностью самостоятельно система-
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тизировать полученные знания и креативно подходить к решению различных проблем. С 
другой стороны, этот метод обучения очень привлекателен и для преподавателей: помо-
гает им лучше оценить способности и знания обучающихся, понять его, побуждает искать 
качественно новые, нетрадиционные формы и методы обучения. 

Организация межпредметных связей в системе образовательного процесса является 
актуальной методической проблемой. Интегрирование опыта научно-исследовательской 
практики и проектной работы обучаемых со знаниями, полученными при изучении стан-
дартных учебных дисциплин является одной из возможных форм ее решения. При этом 
можно ожидать практического закрепления полученных сведений, используемых при 
творческом решении изучаемой исследовательской проблемы, осознания неразрывности 
связей между различными областями знаний, восприятия целостной научной картины 
мира [5]. При такой интеграции возможно решение исследовательскими группами школь-
ников многопрофильных научных задач, работа над которыми лежит в области различ-
ных научных дисциплин и требует знаний по нескольким предметным курсам. 

Для достижения интеграции различных видов деятельности необходимо решить не-
которые проблемы, которые выходят за рамки школьного образовательного процесса. 
Междисциплинарное интегрирование курсов играет особую роль при организации науч-
но-исследовательской деятельности учащихся, когда в процессе своей творческой рабо-
ты ученики сталкиваются с проблемой недостаточности знаний в самых разных обла-
стях. Реализация межпредметных связей помогает устранить этот дефицит, а также 
стимулировать интерес к исследуемой теме, за счет увеличения багажа необходимых 
сведений и способности разбираться в различных аспектах изучаемой проблемы. 

Моделирование научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 
апробирование и внедрение этих моделей должно способствовать не только изменению 
стиля общего и профессионального образования, но и сближению теории и практики, что 
особенно важно в процессе становления человека новой формации и компетентного 
специалиста. 

Объединение обучающихся с различными интересами при создании творческих 
групп для решения многопрофильных задач позволяет совместить стремление каждого к 
выбору и решению исследовательской задачи из области, которой данный обучающийся 
отдает предпочтение, с возможностью применить имеющиеся знания в работе над ре-
шением проблемы из другой области научных знаний. 

При соответствующем уровне заинтересованности преподаватель может обратить 
внимание обучающихся на то, как данное явление связано с другими объектами, являю-
щимися предметом изучения иных дисциплин. При такой синхронизации тематики у обу-
чающихся формируется более полное представление о взаимосвязи явлений и целост-
ной картине мироздания. Выбор явлений, на которые стоит обратить внимание, а также 
их взаимосвязей с другими предметами может быть определен на методическом сове-
щании преподавателей. В частности, это может быть задача повышения интереса обу-
чающихся к конкретному предмету, решаемая за счет расширения кругозора и получения 
им новых интересных данных, обладающих определенной привлекательностью. При 
помощи данной методики может быть осуществлен дополнительный тренинг и закрепле-
ние знаний по определенной тематике конкретного предмета. Это достигается за счет 
применения способов решения или расчетов, используемых в одном предмете, для ре-
шения задач по другой изучаемой дисциплине. Также через межпредметную взаимосвязь 
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явлений может решаться задача более глубокого и всестороннего освоения изучаемого 
материала [6]. 

Есть еще несколько возможностей интегрировать в учебный процесс научно-
исследовательскую деятельность обучающихся. К примеру, это могут быть доклады по 
теме своего исследования на занятии. Возможно также и более глубокое освещение 
темы при защите рефератов, созвучных направлению проводимых исследований. Лабо-
раторный практикум по тем или иным дисциплинам также может быть согласован с уче-
том задач, решаемых в процессе работы над исследовательским проектом [6]. 

Таким образом, интеграция общеобразовательных предметов с тематикой научно-
исследовательской деятельности обучающихся может осуществляться через реализа-
цию необходимых межпредметных связей. Кроме этого процесс интеграции включает 
плановую работу на уроках с докладами и рефератами, четкое, продуманное построение 
учебных планов лабораторного практикума, тематики факультативных занятий. 

Помимо научно-исследовательских изысканий и экспериментальных разработок, 
обучающиеся с большим успехом могут привлекаться для создания нового, а также по-
полнения имеющегося учебно-методического материала и пособий, используемых в 
процессе преподавания различных дисциплин. Поставленную задачу значительно облег-
чает тот факт, что тематика разрабатываемого проекта является хорошо знакомой для 
обучающихся, так как непосредственно является областью изучаемых ими материалов 
по тем или иным предметам. 

В данной сфере имеется достаточно обширный ряд направлений, в которых может 
быть задействован творческий потенциал обучающихся. При этом всегда можно подо-
брать задание таким образом, чтобы его тематика соответствовала и не противоречила 
естественным психофизическим и интеллектуальным склонностям и возможностям обу-
чающихся. 

Еще Н.Г.Чернышевский говорил о целесообразности использования знаний одной 
науки при изучении других. Эти мысли созвучны современным требованиям о взаимной 
связи учебных дисциплин, когда при объяснении нового материала и закреплении изу-
ченного рекомендуется привлекать сведения из других областей, смежных дисциплин, 
опираться на них [1]. 

Межпредметные связи являются действенным стимулом коммуникативно-
познавательной активности, пробуждают интерес к предмету, стимулируют учащихся к 
самостоятельному поиску, использованию различных источников информации. При со-
временных тенденциях к синтезу и интеграции знаний это один из путей обновления и 
усовершенствования содержания образования, а также средство повышения общеобра-
зовательного, общекультурного уровня обучающихся. 
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Тынымбаева Ж.С., Подавец О.Д. 
Костанайский государственный педагогический институт, г. Костанай, Казахстан  

PECULIARITIES OF LEXICAL AND SYNTACTICAL STYLISTIC DEVICES 
IN AMERICAN AND ENGLISH SONGS  

Lexical and syntactical stylistic devices are widely analyzed and researched by different 
linguistics and stylistics, but the domain of songs and the role of lexical and syntactical stylistic 
devices are not so widely studiednowadays. Likewise the lexical and syntactical expressive 
means,phonetic and morphological stylistic devices need some research in songs which the 
youth listens too much. 

It goes without saying that every musician uses stylistic devices in his/her work. It helps the 
songs flow well and helps the listenerscomprehend them easily. The usage of stylistic devices 
also brings a deeper meaning to the lyrics. We may not know it, but there may be «secret» or 
«hidden» messages that singers want to share in their lyrics with other people. We just have to 
think about what they attempt to compare and how the things can be compared to one another. 
Music is a wonderful thing in which the singer can express himselfor his own emotions, feelings 
or even the relations towards the contents of the lyrics. It makes songs be more important and 
sometimesgives to the language the different meaning [1]. 

Nowadays, as people are becoming more intelligent and songs more diverse, we see sev-
eral unique ways that literary techniques can be portrayed in music. For example, in Justin 
Timberlake’s song, «Mirrors», we can easily recognize metaphors, personification, symbolism, 
a rhetorical question, repetitions and simile in almost every line. This song is about his love of 
his whole life and he shares with us how deeply he cares for another person. He sings, 

Cause I don’t wanna lose you now 
I’m lookin’ right at the other half of me 
First of all we can`t but mention the graphons. These graphonsand the repetitions help to 

the listeners imagine the emotional state in which he is. 
The vacancy that sat in my heartis not only apersonificationbut the conflictswhich are used 

byJustin Timberlake to help the listeners better understand the love that he feels for the person 
he is singing about. 

Is a space that now you holdis a metaphorby means of which the singer compares things 
to his thoughts, and that makes it easier for listeners to visualize his feelings. «Vacancy» can’t 
sit. «Space» can’t be held. «Mirrors» can’t stare at you. 

Tomorrow`s a mysteryis also a metaphor 
Show me how to fight for now is ametaphor too. 
When the singer sings, «It’s like you’re my mirror» or «It’s clear as this promise», he also 

compares different things with each other. (His lover is like a reflection to him, and he’s saying 
that a certain promise is now very obvious.) [2]. 

In Adele’s song Rolling in the Deep woman’s feelings are described by means of different 
lexical and syntactical stylistic devices.  

There's a fire starting in my heartis a personification, it means that the fire is personified to 
highlight its strength and importance in influencing her mind) 

Reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark 



255 

Finally I can see you crystal clear 
Go 'head and sell me out and I'll lay your ship bareis ametaphor used for comparison of 

theboyfriend to a ship. 
If to speak about peculiarities of lexical and syntactical stylistic devices in American and 

English songs, after having researched 13 American and 13 English songs we surely can state 
that English songs are more various. British authors of songs use a lot of different stylistic de-
vices, whereas in American songs we can find no more than three or four stylistic devices. 
Moreover,the language is more modern in American and English songs, frequently it is more 
colloquial than in literature with a use of a great number of different repetitions, such as anaph-
ora, epiphora or framing [3]. 

No doubt that Americans are extremely independent, individualistic, and like to differ from 
each other. They try to show it in their lyrics. American songs are full of love to the country, 
friends, people who are dear to them. The typical Briton is introspective, patriotic, polite, inse-
cure, conservative, reticent and hard-working. But when it comes to British songs, authors 
indulge. 

With the help of lexical and syntactical stylistic devices authors of contemporary songs 
show us their cultural peculiarities. There are themes which are prohibited in Kazakhstan, but 
you can easy find it in American or English songs. Through the songs it is interesting to be-
come closer to nation’s culture, traditions and peculiarities.  
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В современной музыкальной педагогике все более значительная роль принадлежит 
музыкально-компьютерным технологиям, находящимся в стадии интенсивного развития. 
Предлагаемая работа посвящена некоторым вопросам, связанным с творческим разви-
тием и реализацией подобных технологий. Музыкально-компьютерные технологии явля-
ются неотъемлемой частью компьютерно-музыкального моделирования (КММ) – направ-
ления, основанного на музыкальной акустике, музыкальной информатике и методах 
вычислительной математики [3]. Подробное изложение основных идей КММ осуществ-
ляется в [11] и ряде статей автора (см., напр., 4–7]).»Технологическая линия» компью-
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терно-музыкального моделирования предусматривает синтез, обработку и анализ звуч-
ностей, сформированных на основе компьютерных алгоритмов и представляющих собой 
один из вариантов современной электроакустической музыки. Как известно, спектр со-
временного электроакустического звучания включает музыку, генерируемую электрон-
ными и компьютерными средствами [2]. Значительная роль в создании подобной музыки 
принадлежит ряду композиторов с мировыми именами – Ксенакису и Лютославскому, 
Лигети и Денисову, Пуссеру, Берио, Пендерецкому, Шнитке, Губайдулиной и другим, 
создавшим пантеон ярких современных произведений.  

Остановимся более подробно на одном из интересных музыкальных явлений совре-
менности – на т. н. алгоритмической музыке. При ее создании компьютер становится как 
бы музыкальным соавтором композитора, так как генерируемые звучности представляют 
собой акустический результат реализации некоторого алгоритма. Я. Ксенакис положил в 
основу подобного алгоритма идеи теории вероятностей и теории игр [13]; иной, более 
детерминированный подход был предложен и реализован известным отечественным 
математиком и музыкантом Р. Зариповым [1]. 

Простейший компьютерный алгоритм может быть построен в виде некоторой «неиз-
меняемой» конструкции, управление которой ограничивается лишь звуковысотностью, 
скоростью воспроизведения и возможностью «перестановки» исполняемых элементов. 
Подобная конструкция представляет ограниченный простор для творческой фантазии 
композитора. 

Значительно более сложным является интерактивный алгоритм, допускающий воз-
можность обработки композитором звуковой компьютерной линии. В данном случае сле-
дует говорить о компьютерной алгоритмической интерактивной музыке [2; 13]. По-
добный алгоритм определяет генерацию и эволюцию явления, названного нами «мате-
матической музыкой». Она создается на основе авторской компьютерной музыкально-
акустической модели MARC [8; 9]. 

Исходным материалом для получения одноголосных компьютерных звуковых линий 
является множество чисел, которое формируется как результат компьютерных экспери-
ментов на основе модели MARC. Синтез звука осуществляется следующим образом: 
числовой совокупности ставится в соответствие множество акустических частот, соот-
ветствующих диапазону т. н MIDI-клавиатуры (она несколько шире привычной нам фор-
тепианной клавиатуры и охватывает как достаточно низкие, так и весьма высокие часто-
ты). В качестве результата мы получаем музыкальный файл формата MIDI, который 
формируется аппаратным образом на основе авторской компьютерной модели Cybercom 
[10]. 

Область численных компьютерных экспериментов – теоретическая геофизика, вклю-
чающая эволюцию состояния планетных атмосфер; численные (компьютерные) экспе-
рименты ориентированы главным образом на исследование атмосферы Земли и Марса. 

Обработка полученных звуковых линий включает к настоящему времени обширный 
спектр возможностей. Это, к примеру, переход к многоголосному звучанию путем разде-
ления исходной звуковой линии на отдельные участки и их последующего перемещения 
(например, расположения на нескольких звуковых треках), а также добавление ряда 
эффектов и процессов, приводящих к изменению тембра исходного звучания. Все пере-
численные операции (часть из которых требует конвертации в т. н. волновой формат) 
осуществляются на базе компьютерных программ – музыкальных редакторов [12]. 
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Анализ полученного звучания, или математической музыки, осуществляется на ос-
нове авторской музыкально-статистической модели MQS (четвертая версия), позволяю-
щей строить т. н. фазовые отображения одно- и многоголосных сигналов, а также полу-
чать ряд характеристик данных отображений (фрактальную размерность и др.) [8; 9]. 

Обсудим более подробно организацию и результаты наших численных эксперимен-
тов, проводимых на основе модели MARC. Седьмая версия данной модели содержит 
систему из шести уравнений в частных производных, описывающих изменение во вре-
мени т. н. кинетической (или «обычной») температуры, потенциальной температуры (эта 
величина отличается повышенной стабильностью), а также трех фазовых состояний 
влаги (водяного пара, капельной воды и кристаллов льда). Шестое уравнение составлено 
относительно комбинированной знакопеременной функции М как некоторой интеграль-
ной характеристики, позволяющей в любой момент времени получить распределение 
фазовых состояний путем численного интегрирования только одного уравнения. Данное 
уравнение построено таким образом, что отрицательные значения М соответствуют 
водяному пару, а положительные обозначают наличие капельной влаги и кристаллов 
льда. Таким образом, седьмая версия модели дает возможность проводить сравнение 
различных способов расчета основных термодинамических характеристик, что имеет 
большое значение для ряда геофизических задач. 

Рассмотрим результаты численного интегрирования, охватывающие слой 0–23 км и 
довольно небольшой интервал по времени (1000 сек). Подобный срок недостаточен для 
выявления каких-либо значительных закономерностей, но позволяет сделать заключе-
ние о первичном характере эволюции основных исследуемых величин. На рис. 1 пред-
ставлено поле функции М; горизонтальная ось соответствует времени, расстояние меж-
ду двумя соседними числами составляет 100 сек. Вертикальная ось означает высоту, 
верхний уровень (11.00) соответствует 22–23 км:  

 
Рис. 1. Функция М в слое 0-23 км в течение 1000 сек 

Величина М является знакопеременной, однако мы наблюдаем лишь слабые отри-
цательные значения. Последнее означает, что за столь краткий промежуток времени 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00



258 

капельная влага и атмосферный лед просто не успевают сформироваться, и отображен-
ный слой атмосферы содержит лишь парообразную влагу. 

Отметим, что во всей исследуемой толще (0–23 км) отмечается интенсивная эволю-
ция функции М. Так, высоко в стратосфере (уровни 8–11) значения М невелики; в более 
низких (и более теплых) слоях отрицательные значения увеличиваются, что свидетель-
ствует о росте парообразной составляющей. В нижней части слоя (уровни 1–2) М вновь 
достигает значений -0,1, что говорит о высокой термодинамической вероятности форми-
рования жидкокапельной субстанции. Около уровней 2 и 3 отмечаются интенсивные 
волнообразные изменения с периодом в 1–1,5 мин; около уровня 3 возникают своеоб-
разные «пятна» неправильной формы. Это может свидетельствовать о начале процесса 
самоорганизации, характер которого целиком и полностью определяется нелинейной 
структурой исходного уравнения. 

Еще более сложной является картина распределения энергии (или притока тепла), 
представленная на рис. 2: 

 
Рис. 2. Распределение энергии в слое 0–23 км в течение 1000 сек 

Отметим, что практически во всей толще исследуемого слоя приток близок к нулю 
(кроме двух нижних уровней); это – следствие ограниченного срока интегрирования. 
Приток не является независимой переменной и вычисляется на основе решения исход-
ной системы уравнений. Наиболее интересный, с нашей точки зрения, результат соот-
ветствует уровням 3–7, на которых формируется чрезвычайно сложный характер поля 
энергии. Отмечаются интенсивные волновые процессы, имеющие период в 1–1,5 мин, 
при этом распространение данных процессов по высоте сильно зависит от момента ин-
тегрирования. Данная зависимость реализуется на рис. 2 в виде сложной фигуры за-
мкнутой формы, обладающей некоторой симметрией. 

Приведенные и проанализированные рисунки показывают, каким образом формиру-
ется то множество чисел, которое затем конвертируется в одноголосные музыкальные 
линии. Не имея возможности привести музыкальные примеры, построенные на базе 
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рисунков 1 и 2, продемонстрируем более ранний пример, соответствующий шестой вер-
сии модели MARC. 

Эксперимент 6. 1 на основе шестой версии модели охватывал время интегрирования 
24 часа с шагом 600 сек; результаты эксперимента представлены на рис. 3: 

 
Рис. 3. Эксперимент 6. 1: поле кинетической температуры в течение 24 часов,  

τ = 600 сек, слой 0–50 км 

За столь непродолжительный промежуток времени поле Т не претерпевает сколько-
нибудь значительных изменений (об этом свидетельствуют линии равных значений, 
практически параллельные горизонтальной оси). Лишь в слое 45–50 км отмечается про-
цесс быстрых изменений температуры, связанный с резким уменьшением плотности 
воздуха на данных высотах. 

Результаты рассматриваемого эксперимента были преобразованы в одноголосную 
звуковую линию, считывание данных (т.е. значений температуры) проводилось по гори-
зонтали (вдоль каждого уровня). Полученная линия была преобразована в многоголос-
ное звучание. Обработанные автором совместно со студентами примеры представляют 
собой различные виды многоголосной ткани. Так, приводимый нами пример содержит 
эффект постепенного увеличения голосов от 1 до 7–8. Поскольку вступающие голоса 
сходны по звуковому составу и остинатно-ритмической повторности (использованы иные 
фрагменты общей звуковой линии), характер изложения ассоциируется с имитационно-
полифоническим приемом включения все большего количества голосов: 
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Пример 1 

В чем смысл проведения численных экспериментов и преобразования полученных 
числовых множеств в музыкальные звуковые линии? Автор, доцент Российской государ-
ственной специализированной академии искусств (РГСАИ), работает главным образом 
со студентами-музыкантами и музыкальными звукорежиссерами, обладающими ограни-
ченными физическими возможностями (пониженный слух, пониженное зрение или даже 
полная зрительная депривация). РГСАИ является единственным в мире учебным цен-
тром, в котором получают художественное образование студенты с подобными физиче-
скими ограничениями. Возможность обработки примеров электронной музыки вовлекает 
наших студентов в орбиту музыкального творчества, ориентированного на современные 
музыкально-компьютерные технологии, что содействует развитию творческого потенци-
ала обучающихся. Подобные обработки интересны для студентов еще и тем, что опира-
ются на численное моделирование физических процессов, которым всегда присуща 
конкретика того или иного физического явления. 

В течение нескольких лет автором совместно со студентами собран «банк данных», 
содержащий десятки студенческих примеров, или «пробы пера» в сфере современной 
электронной компьютерной музыки. Хочется выразить надежду, что подобный опыт бу-
дет интересен всем тем, кто пробует свои силы в области компьютерной композиции, а 
также современных музыкально-компьютерных технологий. 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ 
ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

BASIC DIRECTIONS OF REALIZATION OF THE TASKS  
OF THE HIGHER SCHOOL OF PEDAGOGY IN MODERN SOCIETY 

Key words: higher education, tasks, areas of implementation. 
Сегодня общество диктует новые требования к педагогическому процессу. Челове-

чество пришло к убеждению, что механическое повторение или заучивание не самые 
лучшие способы для передачи социального опыта. Наибольший эффект достигается при 
активном участии в этом процессе студента. Особенно актуально в настоящее время 
включение его в творческую деятельность, направленную на познание, освоение и пре-
образование окружающего мира. 

Сегодня в значительной степени восстановлен престиж высшего образования – ди-
плом престижного вуза лучшая рекомендация молодого специалиста. Престижного, зна-
чит обеспечивающего своим студентам высокий уровень образования с формированием 
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компетентного высококвалифицированного специалиста, в котором нуждается работода-
тель. 

Современная жизнь выдвинула целый комплекс требований к человеку, определяю-
щих спектр задач и несколько основополагающих направлений их реализации.  
 задачи умственного развития, предполагают усвоение компетенций, обеспечиваю-

щих одновременно умственное развитие и формирование способности активного 
мышления и творчества; 

 задачи нравственного развития, направленного на усвоение и реализацию норм 
морали и нравственности; 

 задачи обдуманного и ответственного поведения в жизненных ситуациях; 
 задачи физического развития, направленного на укрепление и развитие физического 

здоровья; 
 задачи индивидуально-личностного развития, требующего выявления и развития 

индивидуальных природных дарований; 
 задачи культурологического воспитания, основывающегося на высших ценностях 

мировой художественной культуры; 
 задачи развития учебно-познавательных навыков, заключающихся в получение но-

вых и закрепление прежних знаний, навыков и умений;  
 задачи формирования и развития, а также демонстрация приобретенных практиче-

ских навыков; 
 развитие мотивационных навыков с формированием мотивации и интереса к углуб-

ленному изучению предмета. 
Процесс обучения включает в себя формирование цели обучения и достижение ее 

посредством совместной деятельности преподавателя и студента с исходом в конечный 
результат, который может соответствовать или не соответствовать поставленной цели.  

Переменными составляющими этого процесса выступают средства управления: со-
держание учебного материала, методы обучения, материальные средства обучения, 
организационные формы обучения как процесса и учебной деятельности учащихся. 

Связь средств обучения, как переменных компонентов, с постоянными смыслообра-
зующими компонентами зависит от цели обучения и его конечного результата. Они обра-
зуют устойчивое единство и целостность, которые подчинены общим целям высшего 
образования, так называемым глобальным целям в подготовке студентов к жизни и дея-
тельности в существующем обществе. 

Основанием единства всех этих компонентов является предметная совместная дея-
тельность преподавания и учения. Благодаря их единству множественность и разнотип-
ность разнокачественных элементов и связей образуют целостную систему обучения и 
придают ей упорядоченность и организованность, без чего она, как таковая вообще ли-
шена смысла и способности функционировать. 

Классическая педагогическая система обучения ориентирована на симбиоз традици-
онных и инновационных, аудиторных и внеаудиторных форм обучения. Интенсификация 
образовательного процесса достигается за счет создания новых способов обучения, 
возможности хранить, систематизировать, пополнять и оперативно использовать банки 
информации по любой области знания, за счет высокой степени наглядности, возможно-
стей широкого тиражирования опыта лучших преподавателей, отраженного в программ-
ных продуктах. Освобождение преподавателя от рутинного нетворческого труда позво-
лит ему уделять больше внимание развитию творческого потенциала студентов.  
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 В современном мире педагогу необходимо ориентироваться не на отдельные прин-
ципы обучения, а на их систему, обеспечивая научно обоснованный выбор целей, со-
держания, методов и средств организации деятельности студентов, создание благопри-
ятных условий и анализ учебного процесса. 

Кроме этого, педагог должен воплощать в жизнь принципы всестороннего гармонич-
ного развития личности, единства обучения и воспитания. Педагог должен видеть сопря-
женные и антогонистичные взаимодействующие элементы педагогического процесса, 
умело регулировать их взаимодействие, опираясь на законы и принципы обучения и 
добиваясь гармоничного педагогического процесса. Все это позволит добиться наиболее 
высокого и эффективного уровня образования, а, следовательно, и адаптации выпускни-
ков в современном мире. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  
OF METHODICAL SYSTEM OF TRAINING 
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Одной из важных проблем совершенствования математического образования явля-

ется разработка конкретных направлений развития методической системы обучения 
(МСО) математике. Мероприятия по реорганизации МСО вырабатываются на основе 
заключений и выводов, полученных с помощью: психолого-педагогического анализа 
результатов реализации базовой модели в учебном процессе; исследования прочности 
знаний, умений и навыков студентов, анализа качественной оценки результатов их уче-
ния; анализа результатов оценочных суждений студентов о характере, содержании и на-
правленности их подготовки; анализа уровня реализации принципов совершенствования 
МСО; анализа суждений учителей (в том числе бывших студентов), администрации школ 
о качестве подготовки будущих учителей [1, c. 4]. 

Основные направления развития МСО математике могут быть следующими: 
- корректировка целей обучения с учетом изменений социального заказа, целей 

обучения математике в школе, опыта реализации базисной модели МСО, возможного 
влияния изменений, вносимых в другие компоненты системы; 
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- включение дополнительных существенно значимых для подготовки учителя тео-
ретических и практических вопросов, дидактически обработанных с точки зрения требо-
ваний к содержанию; 

- исключение отдельных вопросов не соответствующих принципам формирования 
содержания обучения; 

- корректировка уровней строгости изложения материала; 
- включение различных подходов к изложению материала; 
- корректировка систем задач и упражнений в соответствии с требованиями к ним; 
- корректировка содержания базисного материала; 
- включение материалов, показывающих роль математики в других науках, эконо-

мике, культуре; 
- включение дополнительных методологических и исторических вопросов; 
- включение дополнительного пропедевтического материала; 
- расширение мотивационного обеспечения обучения; 
- корректировка систем мероприятий по организации самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных и коллективных заданий, мероприятий по научно-исследо-
вательской работе студентов, учебно-исследовательской работе студентов, исследова-
тельских заданий; 

- составление новых алгоритмов, моделей, модернизация или исключение ранее 
применяемых; подготовка средств программированного обучения [2, c. 5]; 

- выявление дополнительных возможностей курса в непрерывном постижении 
студентом будущей педагогической деятельности, формировании основ профессиональ-
ного мастерства; 

- упорядочение системы мероприятий по проблемному обучению; 
- выявление дополнительных мер по формированию положительного отношения 

к профессии учителя и к математике как науке и учебному предмету; 
- выявление дополнительных межпредметных и внутрипредметных связей; 
- систематизация, включение дополнительных, коллективных и индивидуальных 

форм организации учебного процесса [3, с. 189]; 
- корректировка системы контролирующих мероприятий [4, с. 127]; 
- подготовка учебно-методических материалов; 
- выявление дополнительных средств обучения. 
После усовершенствования, МСО как динамическое образование принимает новое 

состояние и, таким образом, мы получаем новую модель МСО, которая является базовой 
для следующего витка ее развития. Следовательно, процесс развития МСО представля-
ет собой дидактическую спираль, каждый виток которой есть дидактический цикл, состоя-
щий из следующих компонентов. 

1. Составляется (или получена в результате уже осуществленных циклов развития) 
базовая модель МСО. 

2. Проводится психолого-педагогический анализ компонентов базовой модели и их 
взаимосвязей. 

3. Осуществляется корректировка базовой модели с учетом результатов психолого-
педагогического анализа. 

4. Полученная модель МСО реализуется в учебном процессе. 
5. Оценивается качественное состояние реализованной в учебном процессе модели 

МСО путем анализа результатов, полученных с помощью обратной связи. 
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6. На основе выводов, полученных с помощью оценки качественного состояния МСО, 
выявляются её недостатки. 

7. С учетом выявленных недостатков вырабатываются направления дальнейшего 
развития МСО. 

8. Строится новая модель МСО с учетом разработанных направлений её развития, 
которая служит базой для осуществления следующего цикла. 
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САМОВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

SELF AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL 
Key words: education, self-education, self-realization, operation, activity, willpower, 
self-control, self-improvement. 

Сегодня самовоспитание является одной из самых важных проблем и в наше время 
особое значение приобретает потребность государства в культурном, воспитанном и 
социально-активном гражданине. Приобретённые в учебном заведении знания, умения и 
навыки являются основой для последующего самосовершенствования как специалиста и 
человека. И надо, чтобы оно было целенаправленным, непрерывным, активным. 

Самовоспитание – сложный интеллектуальный, волевой и эмоциональный процесс. 
В каждом возрастном периоде существуют особенности и возможности самовоспитания, 
знание которых необходимо для руководства этим процессом. 

Самовоспитание – очень важная сторона воспитания, которая реализуется как под 
влиянием педагогов и социальной среды, так и на основе индивидуальных качеств чело-
века. Самовоспитание – это намеренное изменение, возведение человеком самого себя 
на более высокую ступень совершенства; процесс сознательного и самостоятельного 
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преобразования человеком своих телесных сил, душевных свойств, социальных качеств 
личности для выполнения своего предназначения.  

Цель самовоспитания исходит из мотивов, побуждающих к работе над собой, жела-
ний и стремлений человека. Каждый из нас может составить список черт, которые следо-
вало бы усилить, и список черт, которые следовало бы ослабить или искоренить. Цель 
должна быть личностно значимой, полезной, достижимой, соизмеримой с реальными 
возможностями. Цель не есть что-то неизменное, она находится в развитии, уточняется, 
дополняется.  

Самовоспитание обусловлено рядом субъективных и объективных причин: стремле-
нием стать лучше, требованиями общества к гражданам, их образованию; педагогиче-
скими воздействиями, которым подвергается учащийся в процессе обучения и воспита-
ния. Под влиянием этих причин создаются внутренние предпосылки для самовоспитания, 
формируются потребности, взгляды и убеждения, уточняются или складываются жиз-
ненные идеалы и цели. Основываясь на активизации механизмов саморегуляции, само-
воспитание предполагает наличие ясно осознанных целей, личностных смыслов.  

Процесс самовоспитания включает в себя несколько взаимосвязанных этапов: при-
нятие решения, самопознание, выбор средств, составление плана, реализация планов.  

Исследователи выделяют признаки самовоспитания. Самовоспитание – закономер-
ное явление в развитии личности. Оно возникает на определённом этапе её развития и 
является результатом воспитания. Самовоспитание – динамичный, развивающийся про-
цесс. Это обусловлено тем, что с возрастом и развитием общества изменяются и требо-
вания к человеку, и, чтобы соответствовать им, он должен постоянно работать над со-
бой. 

Формирование личности в значительной мере зависит от ее собственных усилий по 
развитию общественно значимых качеств и способностей. Творческая работа по само-
воспитанию начинается с сознательного желания познать себя, с самоанализа своих 
психических качеств, с определения наличия или недостатка свойств личности. Студен-
ты педагогических специальностей в процессе изучения психологических дисциплин 
выявляют свои психические познавательные процессы, определяют программу работы 
над собой. При изучении индивидуально-типологических особенностей, эмоционально-
волевой сферы студенты исследуют особенности своего темперамента, характера, эмо-
ций, воли. Самовоспитание – социальный по своей сущности процесс, решающая роль в 
нём принадлежит социальным факторам. 

Сегодня современное общество требует нового отношения человека к себе, способ-
ность перестраиваться, самосовершенствоваться, поэтому самовоспитание немыслимо 
без активного отношения человека к окружающему миру и себе, тому, чем он занят в 
жизни. Осознание своего поведения, своих отношений с окружающими стимулирует 
также дальнейшее самопознание, самоанализ и самооценку, способствует целеустрем-
лённости и направленности самовоспитания. 

При формировании волевых качеств личности можно рекомендовать использовать 
следующие приемы самовоспитания: самоанализ, самоконтроль, самоприказ, самопри-
нуждение, самосознание, саморегуляция.  

К видам самовоспитания можно отнести: интеллектуальное самовоспитание, эстети-
ческое самовоспитание, физическое самовоспитание, психологическое самовоспитание.  

Общим итогом можно вынести комплекс приоритетных направлений в самовоспита-
нии. Это формирование высокоуровневого общего образования со специальными навы-



267 

ками общения. Это воспитание уважения к другим людям, их чувствам, поступкам, мне-
нию, формирование положительного отношения к своему здоровью. А также получение 
специальных навыков в области прикладной психологии и психологии общения. Всё это 
должно обеспечить устойчивую базу для дальнейшего развития и совершенствования 
личности. 
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Социализация личности ребенка является актуальной проблемой на протяжении 
всего времени изучения. Человек нуждается в процессе социализации и конечно перво-
начально социализация ребенка обычно происходит в семье, а уже потом вне её. Дет-
ский сад закладывает в личность ранний социальный опыт, от которого в дальнейшем 
зависит благополучие ребенка в дальнейшей жизни. Задача взрослых социализировать 
детей в детском саду посредством игры, т.к. в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования одна из ведущих 
видов деятельности – игровая. Игровой вид деятельности дошкольников мы стали рас-
сматривать через конструирование. Одна из проблем – это восстановить у взрослых, 
педагогов умение играть вместе с детьми и грамотно руководить детской игрой. Рас-
сматривая все разнообразие игровых средств, мы нашли универсальное – это конструк-
торы LEGO. Во время игры в конструктор у ребенка формируется усидчивость, терпение; 
дети успокаиваются у них развивается абстрактное мышление, мелкая моторика и логи-
ческое мышление. 

В ходе работы творческой группы решался вопрос: «Как можно использовать кон-
структоры LEGO в непосредственно образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности детей, в работе с родителями и дополнительном образовании?» 

Конструкторы имеют классификацию: 
1. По возрастным категориям. В первую очередь нужно обратить внимание на воз-

раст при выборе конструктора.  
2. По половому различию.  
3. По тематике. 
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4. По материалу: твердые и мягкие [2]. 
Конструкторы можно использовать не только во время игры в ходе самостоятельной 

деятельности, но и в ходе непосредственно образовательной деятельности посредством 
внедрения в любую образовательную область. Так, например, в познавательном разви-
тие конструктор может выступать как макет какого-либо города, улицы, дороги, реки и т.д. 
Если рассматривать речевое развитие, то дети могут конструировать разных героев и 
сочинять сказки и рассказы. На занятиях физкультурой конструктор выступает как нетра-
диционное оборудование для профилактики плоскостопия. Даже в художественно-
эстетической образовательной области мы нашли применение конструкторам: на музы-
кальных занятиях – это музыкальные лестницы, шумовые инструменты и т.д., а на рисо-
вании, лепке, аппликации – это нетрадиционные техники, составление картин, художе-
ственные росписи и многое другое. 

В наше время очень актуальны конструкторы LEGO, т.к. их вариативность предна-
значена не только для детей, но и для взрослых. В конструкторах LEGO все детали сов-
местимы между собой, что позволяет конструировать различные модели, которых нет в 
инструкции, развивая при этом фантазию [2]. Среди всего разнообразия конструкторов 
LEGO существуют конструкторы и российского производства. Конструирование из сред-
них и малых деталей, конечно, занятие увлекательное. Но когда ребенку предоставляют-
ся детали крупные и яркие, то равнодушным не останется ни один ребенок.  

Детали крупного конструктора можно использовать:  
– на занятиях физкультурой для создания нетрадиционного оборудования; 
– на музыкальных занятиях для создания атрибутов и декораций к праздникам;  
– вовремя непосредственно образовательной деятельности для создания более 

наглядного материала;  
– вовремя самостоятельной деятельности детей для создания макетов сюжетно– 

ролевых игр. Конструктор можно использовать и в дидактических играх и в настольных 
играх. Существуют разные вариации игровых полей, где дети сами могут придумывать и 
прокладывать путь полный опасностей и увлекательных заданий при выполнении кото-
рых, ребенок достигает результата. Также дети сами могут сконструировать себе героя с 
которым отправятся в путь, придумать правила игры. 

– в качестве нетрадиционного оборудования для оформления развивающей пред-
метно-пространственной среды – это одна из интересных идей, т.к. такая среда будет 
содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной. Также в любом возрасте при создании какого-либо игрового 
уголка мы даем детям возможность общения как между собой, так и со взрослыми [1]. 

– в работе с родителями был проведен LЕGO фестиваль, на котором дети вместе с 
родителями соревновались в сборке конструкторов разной сложности. 

– в дополнительном образовании была создана лаборатория LЕGO-конструирования 
и робототехники, где дети подготовительных групп познают основы робототехники в 
рамках кружковой деятельности.  

В рамках данной работы мы приходим к выводу – в процессе организованной кон-
структивной деятельности решается одна из главных проблем современности – это со-
циализация детей.  



269 

Литература  
1. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (Приказ МО 

РФ № 1155 от 17.10.2013). 
2. Конструкторы Лего – страна увлекательного детства источник: 

http://maminovse.ru/konstruktory-lego-strana-uvlekatelnogo-detstva.html. Блог Мир глазами 
мамы. 

Шнейдер Е.М., Белов С.А. 
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 

RESEARCH ON THE IMPACT E-LEARNING ENVIRONMENT  
ON PSYCHOLOGICAL HEALTH OF STUDENTS 

Key words: informatization of education, psychological, mental features, educa-
tional space, information space. 

Быстрое вхождение категории «образовательное пространство» в теорию и практику 
профессионального образования обусловлено рядом факторов. Одним из них – это пе-
реход общества к информационно-компьютерной стадии развития, формированием 
электронного информационного пространства, которое, безусловно, выполняет образо-
вательные функции и оказывает «давление» на характер образовательного простран-
ства. 

Ряд исследователей рассматривают образовательное пространство как фактор вос-
питания; другие как условие оптимизации; третьи в виде совокупности педагогических 
систем, направленных на развитие личности (был введен системный подход при органи-
зации и функционировании образовательного пространства).  

Рассматриваются проблемы структурирования мирового образовательного про-
странства, создание единого образовательного пространства.  

Можно полностью согласиться с высказыванием Е. Ямбурга о том, что «при всей ис-
каженности жизненного фона, на котором развертывается драматическая картина выжи-
вания и развития образовательных учреждений, единое образовательное пространство 
не только генерализирующая идея, вокруг которой возможно выстраивать стратегию 
образования, но и та недалекая реальность, контуры которой проступают уже сегодня». 

В.И. Слободчиков, характеризуя образовательное пространство и его место в совре-
менном социуме, указывает на существование множества субъективных отношений и 
связей, в рамках которых осуществляются разнообразные виды деятельности различных 
систем (государственных, общественных, смешанных) по решению задач развития инди-
вида и его социализации.  

В данном пространстве не только размещаются парты, но в первую очередь различ-
ные факторы, условия, связи и взаимодействия субъектов образовательного процесса, 
задающие характер образовательного пространства в целом. При этом возможным яв-
ляется внутреннее формирование индивидуального пространства, становление которого 
происходит в зависимости от опыта каждого субъекта. 
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Многие исследователи образовательное пространство раскрывают через контекст 
взаимодействия субъектов. И.Д. Фрумин появление категории «пространство» считает не 
случайным, так как именно она выступает связующим звеном между эмпирическими 
представлениями образовательного учреждения как института и представлениями его 
как системы, что является отказом от идеи о линейно-нормативной траектории развития 
личности. Именно образовательное пространство задает характер образовательного 
процесса в целом, поскольку в нем размещены не столько отдельные учреждения, 
сколько различные факторы, условия связи и взаимодействия субъектов образования. 

По мнению исследователей, пространство является конкретным «местом» свободно-
го развития личности, определяемого взаимосвязью между учреждениями, прямо или 
косвенно относящимися к вопросам образования. 

Н.Б. Крылова рассматривает образовательное пространство как возможность реали-
зации для каждого обучающегося индивидуальных образовательных траекторий, рас-
крывает содержание и методические компоненты личностно-ориентированного образо-
вательного пространства. 

Как видим, в настоящее время термин «пространство» применительно к сфере обра-
зования используется достаточно широко. При этом информационно-электронное обра-
зовательное пространство сегодня является важной составляющей любого образова-
тельного института. Это обусловлено рядом.  

Во-первых, после введения в массовое пользование компьютера, современных ин-
формационных технологий информация превратилась в массивный социальный и эко-
номический ресурс общества.  

Во-вторых, внедрение компьютерных информационных технологий в образователь-
ную среду существенно повысило зависимость эффективности обучения от информаци-
онных технологий. 

При этом информация стала глобальным ресурсом, начинающим нести в себе не 
только созидательную, так и разрушительную силу, причем в гораздо большей степени, 
чем это было ранее. Вместе с интенсивным развитием компьютерных технологий, рез-
ким ростом информационных потоков и низким уровнем информационной культуры 
населения страны стали просто огромными масштабы неосознаваемого воздействия 
информационных технологий на психику каждого человека.  

Этот факт обуславливает появление все большего количества исследований, 
направленных на изучение влияния информационно-электронных технологий на здоро-
вье личности.  

Поэтому в на сегодняшний день важным и перспективным направлением психологи-
ческих исследований является изучение психологических особенностей информатизации 
образовательного пространства.  

Мы являемся свидетелями резкого проявления информационного аспекта жизнедея-
тельности личности. На 7 миллиардов человек сейчас приходится 5 миллиардов мо-
бильных телефонов, в 2009 году было зафиксировано 300 миллионов загрузок мобиль-
ных приложений, в 2010 году таких загрузок было уже 5 миллиардов.  

Современный человек тратит 4,6 часа ежедневно на использование социальных се-
тей – больше, чем на чтение и отправку электронных писем. Продажи электронных книг, 
по данным интернет-магазина Amazon.com, превысили продажи книг в мягких и твердых 
переплетах вместе взятых. Основными потребителями этих обновленных технологий в 
первую очередь являются молодые люди, студенты.  
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Тенденции мирового рынка образовательных услуг связаны с тем, что обучение в 
онлайн-режиме намного предпочтительнее, чем в стенах здания, использование мо-
бильных платформ и облачных технологий удобнее, чем локальный доступ и Интернет-
хостинг, а цифровой интерактивный контент эффективнее, чем традиционные учебники. 
Поэтому в условиях глобальной конкуренции образовательным учреждениям приходится 
прикладывать много усилий для соответствия такого рода современным требованиям 
потребителей своих услуг – студентов. Наиболее технологичным является оптимизация 
электронно-образовательного пространства вуза, которое способно обеспечить взаимо-
действие преподавателя и студента не только в рамках учебного заведения, но и в вир-
туальном пространстве, тем самым формируя информационную компетентность обоих 
субъектов образовательного процесса, главным образом, за счет внедрения технологий 
электронной поддержки обучения.  

Достижения информатизации образования действительно масштабны, а открываю-
щиеся перспективы еще более глобальны. Вместе с тем практически любое из этих до-
стижений влечет за собой целый ряд психологических проблем для обучающихся и мо-
жет предстать перед психологом своей обратной стороной. Обучающий результат от 
такого применения информационных технологий нулевой, а воспитательный – отрица-
тельным.  

Еще одно последствие взаимодействия с компьютерными технологиями обучения 
связывается с мотивационным обеспечением работы с ПК. Психологами чаще всего 
выделяются две главные проблемы, связанные с чрезмерным увлечением информаци-
онными технологиями: компьютерные игры и интернет-зависимость.  

С одной стороны, в психологическом аспекте компьютерная игра полифункциональ-
на: она способна давать определенные знания, формирования умения и навыки, способ-
ствовать развитию разнообразных психических качеств и т.д. Игра сама по себе как вид 
деятельности имеет огромный мотивационный потенциал, а компьютерная игра в силу 
многомодальности содержащейся в ней информации и возможностей воздействовать на 
ход игры и ее героев в масштабе реального времени создает эффект участия в игре, 
позволяет самому выбрать игру по типу, сюжету, действующим лицам.  

Конечно, приключения в рамках выдуманной игры будут для субъекта намного притя-
гательней, чем события в повседневной жизни. Исследования установили, что Интернет 
нравится людям за счет неформальности создаваемого в нем пространства общения, 
произвольности, анонимности (человек дает о себе лишь ту информацию, которую счи-
тает нужной), свободой от активных при непосредственном общении стереотипов, а 
лицам, проводящим в сети длительное время, характерна повышенная деловая направ-
ленность, повышенная потребность в общении, повышенная внушаемость и ряд иных 
особенностей, характерных для инструментальных ценностей личности. 

Однако такая чрезмерная увлеченность компьютерными играми и сетевым общени-
ем может иметь достаточно серьезные последствия для обучающейся в вуза молодежи: 
возможен сдвиг мотива с учебной деятельности и других мотивов реальной деятельно-
сти на виртуальную деятельность (выйти на новый уровень в игре, победить того или 
иного героя и т.д.). Студент в таких случаях отдает много времени работе за компьюте-
ром, уделяет меньше внимания учебе, у него снижается успеваемость, активность, об-
щение с друзьями и одногруппниками становится редким.  

Влияние работы с компьютером, в том числе и погружение в пространство компью-
терных игр, на развитие личности не ограничивается изменениями в мотивационной 
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сфере. Большое воздействие оказывается и на когнитивную сферу, связанную с позна-
вательными процессами и личностью студента.  

В научной литературе уже отмечена противоречивость такового воздействия компь-
ютера на развитие психических особенностей. Она обусловлена такими факторами, как 
место компьютера в структуре учебной деятельности, характер и длительность работы с 
компьютером, возраст субъекта и ряд других значимых условий.  
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В настоящее время актуален вопрос теории гражданского общества, в частности, 
феномена гражданской культуры в структуре социума. 

В условиях трансформации ценностей особую значимость приобретает консолида-
ция социума на основе традиционных духовно-нравственных приоритетов российского 
народа: укрепление государственности, развитие культурно-исторических и гражданско-
патриотических традиций содействует формированию демократического, правового 
государства, становлению гражданского общества. 

Понятие «гражданское общество», существовавшее в двух языковых вариантах (в 
греческом и в латинском), в античности было отождествлено с политическим; единство 
общества и государства институционально подрузомевало гражданские и политические 
функции. 

В традиционном классическом ключе гражданское общество в общей структуре со-
циальности, представленно как часть, противостоящая государственной организации, 
политической сфере, связанной с неполитической общественностью свободного индиви-
да. Возникание гражданского общества следует связать с его конституционным принци-
пом свободы: общество ориентировано на свободу человека вне государственной сфе-
ры. 

Согласно философской мысли, гражданское общество формируется при условии по-
явления свободной идивидуальности: индивидуальная свобода личности – условие воз-
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никновения и развития гражданского общества; данный феномен, ассоциируется с един-
ством общества и государства.  Изучение феномена гражданской культуры имеет меж-
дисциплинарный характер: данное понятие анализируется с позиции знаний частных 
наук в целостный образ (работы психолого-педагогической, социально-философской, 
политико-правовой направленности по-своему раскрывают сущность гражданской куль-
туры) [2]. 

Гражданская культура – это баланс разных культур, система «сдержек и противове-
сов», перенесённая из сферы властных отношений в сферу политической культуры. Это 
баланс между институтами власти и ответственностью правящих элит, между политиче-
ской активностью и пассивностью граждан. 

Подготовка молодых граждан к осмысленной жизни и деятельности в демократиче-
ском правовом государстве, основные параметры которого определены в Конституции 
Российской Федерации, определяет практический аспект гражданской культуры подрас-
тающего поколения. Цель гражданского воспитания студенческой молодёжи – она совпа-
дает с целью педагогического содействия процессу социализации личности – заключает-
ся в воспитании гражданских качеств (показателя активного гражданства, инициативного 
поведения и практического соучастия в общественных делах) [3, с. 34]. 

Построение гражданского общества – такова основополагающая цель реформ Рос-
сийской Федерации. Дефиниция понятия «гражданское общество» условна: не существу-
ет «негражданского» или «антигражданского» общества. Нельзя назвать гражданским: 
во-первых, догосударственное (родовое) общество (в силу его первобытности, отсут-
ствия концептов «гражданин», «гражданство», «право» и т.д.); во-вторых, рабовладель-
ческое общество (значительная часть его членов (рабы), не являясь свободными и рав-
ноправными, исполняли роль не субъектов, а объектов притязаний со стороны себе 
подобных; в-третьих, феодальное общество (крепостные крестьяне также не были сво-
бодными и равноправными членами). 

Период буржуазной эпохи, время воздействия естественных прав человека и по-
требности в их юридической защиты, положил начало зарождению института граждан-
ства, его политико-правового признания. В современной трактовке понятие «гражданская 
культура» – высокий уровень развития социума, критерий его зрелости, разумности и 
справедливости – характеризует социально-политическую, экономическую, правовую 
сущность общества, меру его развитости и завершённости. 

Не следует суммарно отождествлять гражданское общество с человеческим обще-
ством: общество развивалось вместе с государством, что не является основанием под-
менять понятие «общество» (человеческая общность вообще) понятием «гражданское 
общество» (общество граждан, возникшее на определённом этапе развития человече-
ского общества). То есть гражданское общество подразумевает гражданина, самостоя-
тельного индивидуума, полноправного члена общества, наделённого не только комплек-
сом прав и свобод, но и обязанностями перед социумом [1]. 

Индивидуальная свобода личности – важное условие гражданского общества: взаи-
модействие социума и государства обусловливает значимость индивида (гражданин 
знает свои права и обязанности, чувствует необходимость их исполнения, стремится 
быть обязательным). Гражданская культура личности в структуре социума занимает 
важное место: основу гражданской культуры личности составляет гражданское сознание, 
развитие которого является потенциалом развития гражданского общества. 
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В настоящее время злободневной и актуальной стала тема «инновационное обще-
ство и инновационный человек». Более жесткая конкуренция, необходимость создания 
способов оптимизации экономики, а также подготовки специалистов, способных энергич-
но, рационально и в нужном для общества русле решать проблемы модернизации эко-
номики обусловило необходимость данной проблематики и привело к тому, что множе-
ство научных изданий и круглых столов ставят определяющей тему инноваций.  

Что такое инновационная личность? Качества, которые могут охарактеризовать ин-
новационную личность – это высокое интеллектуальное и духовное развитие, креатив-
ность, умение увидеть проблему и соотнести принимаемое решение с уровнем развития 
отдельного данного предприятия и экономики в целом, или, иными словами, способность 
видеть нужную потенциальную направленность развития производства и экономики в 
целом и находить решения проблем в таком ключе, чтобы поднимать предприятие на 
новый виток развития. Более того, инновационная личность – это человек, умеющий 
усилием воли направлять все свои силы и энергию на совершенствование себя и окру-
жающей его среды.  

Поскольку сформировалось понятие «инновационный человек», возникла и необхо-
димость создавать соответствующую ему социально-экономическую, научно-техниче-
скую и образовательную политику.  

Считается, что понятие инновационной (новаторской) личности ввел Эверетт Хаген в 
1963, рассматривая ее в качестве одного из основных факторов экономического роста, 
распространения предпринимательства и накопления капитала. Иначе говоря, концепт 
инновационной личности – это порождение рыночного общества, а именно той его фазы, 
когда исчерпаны возможности экстенсивного развития экономики, традиционных произ-
водств и отраслей, и ставка экономического развития делается на творческие ресурсы 
личности, способной создавать и коммерциализировать новые научно-технологические 
разработки: понятие обозначает человека, который умеет идеи превращать в деньги. 
Сами же инновации понимаются как нововведения, которые повышают конкурентоспо-
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собность и имеют хорошие перспективы на рынке [4]. Йозеф Шумпетер (1883–1950) раз-
личал продуктовые, технологические и организационно-управленческие инновации, а 
также те, которые позволяют создавать новые рынки. С понятием инновационной лично-
сти коррелирует обозначенный Шумпетером предпринимательский тип личности, кото-
рая находится в постоянном поиске новых факторов производства и их комбинаций, 
открывающих новые возможностей для своего бизнеса [5]. 

Обратившись к статье С.И. Данилова «Осуществление исследовательского подхода 
в образовательном процессе как предпосылка формирования инновационной личности», 
можно сделать заключение, что если рассматривать само по себе научное открытие, то 
оно не является инновацией, если оно в конечной перспективе не может привести к уве-
личению денежных потоков на определенном рынке, а именно на рынке той страны, 
представители которой являются авторами этой инновации, соответственно если данная 
инновация к коммерциализации рынка не ведет. Если научное открытие не имеет пер-
спективы массового применения на коммерческой основе, то такое открытие не может 
расцениваться как инновация [1]. 

Так кто же на самом деле является инновационной личностью? Вероятно, личность 
такого плана должна сочетать в себе креативность и предпринимательские данные. Но 
для воспитания такой личности нужно подготовить среду, или социум, который способен 
сформировать такую личность, который способен вырастить квалифицированного инже-
нера, врача, физика, IT-специалиста и, плюс, инновационного менеджера одновременно. 

Логика традиционной педагогики, общего и профессионального образования во всех 
аналогичных случаях состоит в построении требуемой социумом «модели» личности, 
определения (эмпирическим путем или умозрительно, из некой идеологии) необходимых 
качеств и реализации комплекса образовательных программ по их «формированию». 
Говоря об этом, нельзя не отметить, что тогда вполне оправданным будет создание 
курсов по освоению навыков коммерциализации научных разработок, ведения предпри-
нимательской деятельности, пользования современными финансовыми инструментами, 
курсов, которые стали бы обязательными в рамках высшего профессионального образо-
вания. И в статьях некоторых исследователей, мы можно найти примеры того, что в 
настоящее время в России перед специалистами высшей школы ставится задача стиму-
лирования выпускников вузов по техническим и естественнонаучным специальностям 
посредством различных полидисциплинарных образовательных программ. В докладе 
специалистов Минэкономразвития такая задача ясно определена, и сказано о том, что 
«инновационный человек», ориентированный на создание инноваций, внедрение их во 
все сферы общественной жизни, должен стать кадровой основой инновационного разви-
тия страны и, в первую очередь, российской экономики [2].  

Однако если мы говорим о том, что перед обществом ставится задача воспитать ши-
рокоразвитую личность, человека, способного рисковать и готового к риску, то мы долж-
ны понимать, что может быть осуществимым воспитание в человеке определенных черт, 
но формирование готовности к переменам и риску, деятельности в условиях нестабиль-
ности и непредсказуемости, способности принять всю полноту ответственности, незави-
симости и гибкости не всегда представляется осуществимым. Кроме этого нужно осво-
бодиться от мысли, что чем больше инноваторов, тем лучше как для коллектива отдель-
но взятой компании, так и для общества в целом: гуру современной теории менеджмента 
доктор Ицхак Адизес утверждает, что успех эффективной корпорации строится на орга-
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ничном сочетании креативных менеджеров инноваций с тружениками-исполнителями и 
администраторами [3].  

Соответственно, если общество ставит такую задачу, выходы и решения её могут 
сводиться к уменьшению разрыва между высшей школой и инновационной средой: тех-
нопарками, бизнес-инкубаторами, венчурными фондами, R&D-центрами крупных компа-
ний. Более того, должны развиваться исследовательские работы, а также уменьшен или 
ликвидирован разрыв между фундаментальными и прикладными исследованиями.  

В заключение нужно сказать, что необходимо расширять участие представителей 
высокотехнологичного бизнеса в формировании и реализации образовательных про-
грамм высших учебных заведений; включать в состав наблюдательных советов феде-
ральных и национальных исследовательских университетов представителей инноваци-
онного бизнеса, предприятий высокотехнологичных отраслей экономики, активно внед-
ряющих инновации. А также необходимо упомянуть то, что инновационное развитие в 
первую очередь базируется на человеческом капитале, на наличии «креативного класса» 
и на определённом менталитете.  
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Отчего же зависит благополучие наших детей? От множества факторов. Но главной 
ценностью, несомненно, было и остается здоровье (чөл), цельность личности. Личность 
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целостна в условиях, где есть возможность его полного раскрытия и реализации, само-
выражения, самосозидания и самодетерминации. Цельность личности необходимо в 
гражданском обществе, в обществе в котором личность сохраняет индивидуальность и 
имеет возможность созидать, творить во благо себя и общего. На современном этапе 
чрезвычайно важно, чтобы современные формы образования включали в себя форми-
рование культуры здоровья и здоровья среды. Решение задач формирования культуры 
здоровья и создания здоровьесберегающей среды сводится к реализации единой систе-
мы непрерывного образования и воспитания, ориентированного на понимание и решение 
проблем взаимодействия человека и окружающей среды, личности и общества, форми-
рования ответственности к своему здоровью и окружающей среде, к здоровью нации. 
Каждое образовательное учреждение решает эту задачу, исходя из конкретных социаль-
но-экономических условий, особенностей окружающей социокультурной среды. 

Адычинский детский сад с 2003 года работает по проблеме «Создание здоровьесбе-
регающей среды МБДОУ в арктическом селе на основе социального партнерства». Мы 
ставим своей целью создать условия для повышения работы по оздоровлению детей, 
способствующего укреплению психического здоровья, нормализации их социально – 
адаптивной сферы детей дошкольного возраста. 

Решение важнейшей задачи воспитание здорового поколения немыслимо без уча-
стия общественности. Мы считаем, что воспитание здорового образа жизни начинать с 
детства, чтоб растить здоровое поколение. Организуем работы начиная со своих воспи-
танников, сотрудников, родителей, кончая студентами (особенно в летние каникулы) 
неработающими пенсионерами. Наш опыт работы как педагогов и как общественников 
подтверждает, что без помощи общественности – социальных партнеров невозможно 
решить нам такую проблему, как здоровье населения. 

Организованы условия для двигательной активности дошкольников: лечебно – про-
филактическая работа, закаливание; воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
Изменилась и форма жизнедеятельности детей, вместо традиционных обучающих заня-
тий идет организация двигательной деятельности детей: игры, общения, совместный 
труд, организация оздоровительной работы и закаливания. Для успешной организации 
двигательной деятельности детей совместно с социальными партнерами разработаны и 
применяются различные традиционные приемы и методы оздоровления. Так в каждой 
группе созданы уголки оздоровления руками педагогов и родителей изготовлены из тра-
диционных национальных материалов различные предметы, применяемые для нацио-
нальных игр и укрепления здоровья. Например: различные массажеры, коврики, мячи из 
конских волос, из прутьев, из трав и различных природных камней, в том числе специ-
ально привезенных из Священной горы «Кисилях». Также разработаны маршруты 
«оздоровления», по которым дети подгруппами охотно занимаются ежедневно, по соб-
ственному выбору.  

В структуре воспитательно-образовательной работы усилены компоненты оздорови-
тельной работы. Для детей разработаны «Маршруты оздоровления», по которому в 
игровой форме с детьми проводятся различные виды оздоровительных работ. Каждый 
день проводиться утренний ритуал (зарядка и алгыс). Дети получат заряд бодрости на 
весь день и через алгыс и обряд общения Айыы внушает себе положительный эффект 
душевного комфорта и доброжелательность, спокойствие и готовность воспринять толь-
ко положительное влияние окружающего мира.  
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Работа летнего оздоровительного лагеря «Росток» является одним из направлений 
экспериментальной работы по созданию здоровьесберегающей среды арктического 
МБДОУ. Главной задачей летней оздоровительной кампании является оздоровление в 
широком смысле: физическом, нравственном, психологическом, с использованием при-
родно-климатических условий. Естественное природное окружение, чистый воздух, дви-
гательная активность, сбалансированное питание являются важными составляющими 
успеха оздоровительной деятельности. Кумыс – национальный напиток, приготовленный 
из пастеризованного кобыльего молока согласно по технологиям Российского стандарта. 
Напиток ежедневно применяется свежеприготовленный 1 раз в день по 120 гр. каждому 
ребенку как лечебное оздоравливающее средство. Этот национальный напиток с древ-
них времен используется для профилактики и лечения туберкулеза, повышает иммуни-
тет организма. У детей отдыхающих летом в кумысолечебнице в наше суровое зимнее 
время отмечается кратность заболеваний, сокращается дни заболеваний на 1 ребенка. 
Если в 3 года назад было тубинфицированных детей – 3, с прошлого года на сегодня 
отсутствует. 

В результате целенаправленной систематической работы по укреплению и оздоров-
лению дошкольников наблюдается снижение заболеваемости на 1-го ребенка, что пока-
зывает эффективность проводимых совместно с социальными партнерами работ, меро-
приятий и повышение заинтересованности и поддержки со стороны общественности, 
родителей работой ДОУ по данному направлению. Как показывает отслеживание забо-
леваемость детей посещающих летний лагерь «Росток» намного меньше. Заболевае-
мость детей раннего возраста особенно в адаптационный период выше среднего показа-
теля. 

Мы понимаем, что в процессе развития культуры ее существеннейшими составляю-
щими стали также виды, способы деятельности, которые специально направлены на 
совершенствование человеком себя самого, на «преобразование» своей собственной 
природы. Именно к таким компонентам культуры относится физическая культура т.е. ф/з 
– это творческая деятельность, направленная на совершенствование человеком соб-
ственной природы со средствами физических упражнений. Поэтому чтобы воспитать 
потребности в ежедневных физических упражнениях и формирования психофизических 
качеств,– надо существенно изменить педагогические подходы к физической культуре. 

Обобщая, можно отметить следующее: здоровье ребенка с первых дней жизни зави-
сит от того микросоциума, который его окружает. Это обстоятельство налагает на членов 
семьи, и в первую очередь на родителей, особую ответственность. 

Постоянное совершенствование мастерства педагогов, поиск новых подходов к здо-
ровьесбережению детей, мониторинг состояния здоровья каждого ребенка учет и ис-
пользование особенностей его организма, индивидуализация профилактических меро-
приятий – постоянная работа детского сада. 



279 

Ялалов Ф.Г.1,2 
1Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского)  

федерального университета, 2Государственное научное бюджетное учреждение  
«Академия наук Республики Татарстан», Казань 

СИНЕРГИЧНОСТЬ – ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ САМООРГАНИЗАЦИИ 

SYNERGY IS A LEVEL INDICATOR OF SELF-ORGANIZATION 
Key words: synergistic effect, professional multidimensionality, multifunctionality, 
multitasking, self-organization. 

Профессор Штутгартского университета Герман Ханкен исследуя процессы самоор-
ганизации в физических, химических и биологических системах, ввел в научный оборот 
понятие синергетика (по-гречески synergos означает согласованное поведение, взаи-
модействие). Синергетика – теория самоорганизующихся систем – занимается исследо-
ванием процессов самоорганизации в системах различной природы, в т.ч. социальной [1, 
с. 44]. Синергетика – междисциплинарная наука, ее принципы и закономерности приме-
нимы как к физико-химическим, биологическим, так и социальным системам, в т.ч. к ис-
следованию проблем профессионального взаимодействия специалистов в команде. 

В теории и практике менеджмента существуют различные формы профессионально-
го взаимодействия. Наиболее эффективным из всех форм профессионального взаимо-
действия считается синергетическое взаимодействие, нацеленное на получение синер-
гетического эффекта, т.е. такого результата, который явно превосходит стандартно ожи-
даемый результат. 

При синергетическом взаимодействии результат R, которого добивается коман-

да из n участников всегда превосходит сумму ∑ nr  результатов тех же участников, 

если бы они действовали изолированно друг от друга, т.е. R>∑ nr  Величина синер-

гетического эффекта S определяется разностью R – ∑ nr   и  выражает   созида-
тельную способность команды [2, с. 38]. 

Созидательная способность команды может быть выражена также в денежной фор-
ме, в виде добавленной стоимости $, которая пропорциональна величине синергетиче-
ского эффекта S. Если S = 0, то самоорганизация в команде отсутствует, соответственно 
не может идти речь о синергичности команды. Синергичной мы называем только такую 
команду единомышленников, для которой S>0. Большему значению синергетического 
эффекта соответствует более высокий уровень самоорганизации в команде, поэтому 
синергичность выступает индикатором уровня самоорганизации в команде. 

Для получения синергетического эффекта должны быть выполнены, как минимум, 
три условия: 

 наличие команды единомышленников, т.е. определенного количества объ-
единенных вокруг значимой для себя, команды и общества цели специалистов, способ-
ных к самоорганизации; 

 информационная открытость, обеспечивающая обратную связь между чле-
нами команды и внешней средой, т.е. наличие для всех членов команды возможности 
получать и обмениваться знаниями, умениями и компетенциями; наращивать опыт, кото-
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рый необходим для выполнения функциональных обязанностей на более высоком 
уровне; 

 профессиональная многомерность, которая основана на многозадачности и 
многофункциональности членов команды, способности выполнять новые функции, фор-
мировать организационные структуры более высокого порядка в соответствии с измене-
ниями, происходящими внутри и вне команды [2, с. 39]. 

Под профессиональной многомерностью мы понимаем способность специалиста 
совмещать несколько функций (многофункциональность) и/или сочетать несколько видов 
деятельности (многозадачность). Многомерные специалисты, обладающие многофунк-
циональностью и многозадачностью, отличаются более высокой эффективностью труда: 
творческого или однообразного, интеллектуального или физического, управленческого 
или исполнительного. В этом смысле профессиональная многомерность выступает уни-
версальным способом творческого саморазвития и самосовершенствования профессио-
нального мастерства специалиста любой сферы деятельности. Именно благодаря спо-
собности сочетать разные виды деятельности, совмещать несколько функций, много-
мерные специалисты наилучшим образом отвечают синергетическим принципам нели-
нейности, открытости и взаимодополняемости, тем самым способствуют повышению 
уровня самоорганизации в команде. 

Итак, синергетический эффект возникает при выполнении вышеперечисленных 
условий, и тогда команда становится синергичной саморазвивающейся системой, спо-
собной к созиданию и самосовершенствованию. Синергичность команды станет тем 
выше, чем выше будет уровень самоорганизации и степень многомерности членов ко-
манды, чем сильнее командный дух. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AT THE MODERN 
ENGLISH LESSON 
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Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникатив-

ной компетентности. Уровень сформированности  
коммуникативной компетентности выпускника основной школы определяется на гос-

ударственной итоговой аттестации. Экзамен по английскому языку в обеих частях, и в 
устной и письменной, носит деятельностный характер, на котором проверяются не гото-
вые знания, а сформированные навыки и умения читать и понимать устные и письмен-
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ные тексты, анализировать лексико-грамматические явления, продуцировать собствен-
ные устные и письменные высказывания. К этому невозможно специально за год подго-
товиться – к этому мы начинаем готовиться с начальной школы. Хочется отметить, что 
формат ЕГЭ по английскому языку полностью совпадает с теми заданиями деятельност-
ного характера, который ежеурочно встречается в таких учебниках как Starlight (Изда-
тельство Просвещение), Laser (Издательство Макмиллан), которые помогают в моей 
работе уже давно. Из урока в урок мы выполняем различные речевые упражнения, со-
вершенствуем навыки чтения и аудирования, устной и письменной речи. 

Исходя из собственного опыта, я могу показать на конкретном примере, как осу-
ществляется подготовка к устной части экзамена (Сравнение картинок). Например, урок в 
7 классе. Тема: « I’m a real star» («Я – настоящая звезда»). В ходе урока используется 
системно-деятельностный подход, в рамках которого применяется групповая форма 
работы. Целевая установка групповой формы работы является повышение ответ-
ственности обучающихся за результаты своего труда. 

 В процессе урока развиваются предметные, метапредметные умения, а также меж-
предметные связи в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. 

Итак, рассмотрим третий и четвертый этапы урока.  
Третий этап: Изучение нового материала. Сравнение картинок. 
1. Учащимся раздаются фрагменты открыток, которые они собирают как «паззлы» и, 

таким образом, делятся на группы. 2. Все группы выполняют задания на аудирование, в 
ходе которого они определяют какие полезные фразы и выражения можно использовать 
для сравнения картинок. 3. Каждая группа получает две картинки с изображением знаме-
нитого актера и неизвестного уличного исполнителя, задания с инструкциями, опорными 
фразами и структурами. Первая группа составляет вступление, вторая – краткое описа-
ние каждой картинки, 3 – находит их сходства, а 4 группа – различия. 

4. Дается несколько минут на подготовку, после чего каждая группа выступает, де-
монстрируя выполнение своего задания. 5. В ходе фронтальной работы учащиеся выра-
жают свое мнение, какой вид развлечений они бы предпочли и объясняют почему. 

6. По группам ребята составляют план сравнения картинок, который сравнивается с 
другими группами. После чего общими усилиями составляется единый план. Как видите, 
здесь применяется метод «учимся вместе», когда группы сравнивают результаты своей 
работы. 

Четвертый этап: Применение знаний и умений в новой ситуации. 
1. Несколько человек сравнивают картинки от начало до конца по плану, имея перед 

глазами опорные структуры и полезные выражения.  
 2.Остальные слушают, обращают внимание на ошибки и стараются оценить ответы 

согласно критериям. Это задание можно также организовать по группам одновременно.  
Как видно из вышеприведенного примера, на современном уроке английского языка 

знания не преподносятся в готовом виде. Учащиеся получают информацию, участвуя в 
совместной деятельности, решают реальные проблемы повседневных ситуаций. 

В заключении, хотелось бы отметить, что планируя каждый урок современный учи-
тель должен уметь создать такую ситуацию в учебном процессе, которая была бы 
направлена на формирование активной ответственной личности. Необходимо, чтобы 
ученик был активным участником образовательного процесса, чтобы он был заинтересо-
ван в самостоятельном поиске нужной информации, обладал развитыми навыками са-
моорганизации и самообразования. Только тщательно продуманный и спланированный 
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урок может привести к достижению главной цели изучения языка – формированию ком-
муникативной компетентности. 
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Политическое проектирование на сегодняшний день является неотъемлемой частью 

политического управления в рамках любой политической системы. Политический проект 
представляет собой замысел для достижения определённой цели, воплощения полити-
ческой идеи. Партийные проекты представляют собой один из видов политического про-
екта.  

Выборы Президента РФ в 2012 году и третье место М. Прохорова продемонстриро-
вали потенциальные возможности оказывать влияние на формирование общественного 
мнения, вести дискуссию с оппонентами, выражать интересы определенных социальных 
групп и политических сил. Одним из результатов успеха на президентских выборах стала 
реализация в этом же году партийного проекта под названием «Гражданская платфор-
ма», которая изначально на этапе создания оценивалась не как партия, а как политиче-
ский проект.  

Целью проекта на начальном этапе являлось участие в электоральных процессах 
местного и регионального уровней, выражение интересов части электората, до тех пор 
не имевшей представительства в государственных структурах. Одна из задач партии 
заключалась в том, чтобы на каждых выборах, находить наиболее перспективных канди-
датов, возможно из числа оппозиционеров, и, применяя разнообразные технологии, в 
том числе – технологию праймериз, обеспечить им партийную поддержку для прохожде-
ния в местные и региональные представительные органы власти. 

В результате партийный проект оказался одним из наиболее успешных среди непар-
ламентских партий по итогам выборов 2013–2014 годов: представители партии не только 
получили депутатские мандаты в 25 регионах РФ местных и региональных легислатур, 
но и были избраны мэрами таких городов как Екатеринбург, Тольятти, Ярославль.  

Несмотря на полученные результаты, весной 2014 года М. Прохоров оставил опера-
тивное управление партией, занявшись разработкой экономической программы для 
«Гражданской платформы». Переход основателя партийного проекта из экономической 
элиты в политическую так и остался не завершён. 

В марте 2015 года М. Прохоров выступил с еще более радикальным предложением 
ликвидировать партию или изменить её название: «Мы не должны, жертвуя своей репу-
тацией и успехами, поддерживать бессмысленный политический проект», сказал 
М.Прохоров на заседании федерального политического комитета партии [1]. Разногласия 
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основателя партии и её руководства стали масштабными в связи с ситуацией в Украине. 
Р. Шайхутдинов – глава федерального политического комитета партии – неоднократно 
отмечал, что проукраинская позиция некоторых членов партии, а также их участие в 
антивоенных митингах внесистемной оппозиции противоречит праволиберальному курсу 
партии и значительно снижают ее электоральный потенциал.  

Формальными поводами для оставления «Гражданской платформы» ее основателем 
стало участие партии в шествии «Антимайдан» и предложение исключить из партии А. 
Макаревича. По мнению М. Прохорова, участие партии в акции «Антимайдан» имеет 
мало общего с идеологией «Гражданской платформы», заложенной при её основании.  

К тому же проект «Гражданская платформа» дискредитировал себя многочисленны-
ми скандалами, связанными с людьми, на которых партия сделала ставку (Е. Ройзман, Е. 
Урлашов, А. Филиппов). 

«Гражданская платформа» в формате 2012 года стала ярким примером того, что да-
же успешный партийный проект на определенном этапе исчерпал свои возможности и 
требует переориентации, перепроектирования целей, задач, ценностно-идеологической 
платформы проекта.  
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СОЦИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЛАНОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

SOCIAL MOTIVATION OF PLANNING ACTIVITY 
Key words: social planning, social activity, social management, labour and valuable 
motivation, interests, requirements.  

Социальное планирование это определенная система социально-ориентированных 
действий, которые направленны на качественное управление социальными системами. 
Продукт социального планирования специфичен и направлен на сохранение устойчиво-
сти и организации взаимодействия с внутренней и внешней средой. Социальные систе-
мы создаются, развиваются, увеличиваются, меняют свою структуру и погибают. На их 
фундаментах появляются совершенно новые социальные структуры. Это связано с ме-
няющимися ценностями и потребностями индивидов, социальных групп и общества в 
целом. 

В современных условиях социальное планирование, как социальный феномен-пред-
мет, который изучаю: философия, социология, политология и ряд других наук об обще-
стве. Социология изучает условия, социальные институты, социальные группы,общество 
и социальные субъекты, которые стремятся получить максимальную прибыль, реализо-
вать свои духовные и экономические потребности, сохранить свою культуру и ценности. 
Социологи уделяют большое внимание социально-экономическому поведению, которое 
неразрывно связано с интерпретацией и применением принципа социального планиро-
вания-достижения максимального результата деятельности при минимальных затратах. 
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В современных условиях актуальным является анализ форм взаимной детермина-
ции программ поведения социальных субъектов и движения ресурсов плановости в кон-
кретной социальной структуре. Это позволяет формировать наиболее точные, необхо-
димые данному обществу социальные результаты, сохранить наиболее общественно- и 
личностно значимые ценности, противостоять разрушительным действиям внешней 
социальной среды. Социальный субъект, постоянно включается в разные сектора эконо-
мической и духовной жизни общества, является активным участником трансформации 
ценностей взаимодействия. Социальный субъект планирует свои затраты и реализует 
циклично-возобналяющиеся рациональные действия, оценивает свое участие в обороте 
этих ценностей. Он желает получить вознаграждение за свои действия, связанные с 
использованием и рекомбинацией ресурсов планового управления. 

Элементы социальной практики включаются в систему планирования через опреде-
ленные действия людей, которые направлены на приведение механизмов взаимодей-
ствия в активное состояние. Одним из них являются механизмы анализа собственных 
интересов, которые часто противоположны по мотивам и содержанию. Природа исполь-
зуемых людьми элементов плановой деятельности нормирует специфику и порядок их 
социального поведения. При этом необходимо учитывать функциональное назначение 
элементов, структуру их связей и детерминированность, конкретных параметров плани-
рования, социальных механизмов и механизмов, которые регулируют их трансформа-
цию.  

Можно сказать, что в основе социального поведения лежит система норм, правил, 
ценностей и потребностей, отражающих функциональные характеристики основных 
элементов социального планирования. Они закреплены юридически на различных уров-
нях: государственном, в соглашениях между социальными группами, людьми, в традици-
ях и функциональных программах культурного и экономического развития общества. Они 
обязательны для всех субъектов данного социума. 

Имеющиеся данные о структуре процессов социальной регуляции целенаправлен-
ных действий и социально-экономического поведения индивида, об основных законо-
мерностях системного взаимодействия отдельных функциональных компонентов этих 
процессов открывают возможности для определения путей и разработки средств реше-
ния проблемы социального планирования. Конечно для этого необходимы профессио-
нальные знания, требуется проведение специальных научных и практических исследо-
ваний.  

В свете социологического анализа свойств управления и планирования, о наличии 
феномена стиля социальной регуляции можно только говорить лишь в том случае, когда 
индивидуальная структура и характерные особенности регуляции имеют тенденцию 
устойчиво проявляться в различных жизненных и профессиональных ситуациях. Есте-
ственно понятие «стиль регуляции социальной активности» не исключает более частного 
понятия «планируемого общения», стиля регуляции трудовой и учебной деятельности. В 
понятие стиля социального регулирования следует включать наиболее сущностные ха-
рактеристики планирования, не связанные непосредственно с конкретикой и спецификой 
отдельных, частных видов предметной деятельности, общения и поведения. Имеются в 
виду особенности лишь внутренней, собственно регуляторной социальной активности, 
которая не находится в прямой связи с внешней индивидуально-устойчивой, социально-
динамической стороной деятельности и поведения. 
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Понимание трудовой и ценностной мотивации, их внутренних механизмов, знание 
потребностей и интересов, которые работники стараются удовлетворить в социальной и 
экономической сфере необходимое условие развитие современного общества. Попытки 
развивать и совершенствовать социальное управление без учета состояния и динамики 
духовной сферы общества и мотивации труда предпринимались в нашей истории не раз. 
Положительных результатов такие попытки не дали, так как феномен комплексного со-
циального управления был завуалирован идеологическими, потребностно-практически-
ми, административными аспектами. Процедура исследования в современных условиях 
должна быть направлена на выяснение социально-практических составляющих и общих 
оснований планового самоопределения и социального управления. В результате иссле-
дования необходимо выявить условия стимулирования социального управления и кон-
статацию возрастающей потребности социально-творческой мотивации плановой дея-
тельности у большинства респондентов.  

В общественном сознании и поведении все ярче проявляются следующие черты: 
 профессиональная деятельность в сознании специалистов перестала быть в 

центре их внимания. На первое место выходят семейно-бытовые установки, большин-
ство потребностей и интересов в социальном планировании специалисты реализуют вне 
сферы профессиональной деятельности; 

 снижен престиж высокого профессионального мастерства, в результате чего для 
значительного числа потеряли ценность повышение квалификации, служебное продви-
жение, дальнейшая учеба. Особенно сильно выражено у молодых специалистов (до 25 
лет). Так. Совершенствование профессионального мастерства для считают для себя 
«очень важным» от 26 до 43% респондентов, продвижение «по службе» – до 12%. Учеба 
и творчество в структуре их жизненных ценностей занимают одно из последний мест; 

 вторичными факторами общественного сознания считают мотивы общественной 
пользы, ориентация на принципы, санкционирующие исполнение общественного долга. 
Стремление творчески относиться к исполнению должностных обязанностей указывают 
при опросах не более 15% респондентов, а значительная их часть (38%) выразили не-
уверенность в том, что выполняемая ими по должности работа в современных условиях 
необходима государству и обществу; 

 массовое распространение получили социальная и должностная пассивность. 
Основные причины здесь кроются в недооценке своих способностей в убеждении, что 
существующие несправедливости закономерны и стабильны. Следует отметить, что 
объективное большинство руководителей разных уровней работника исполнительного 
предпочитают исполнительному. Так, отметили, что они готовы прислушиваться и учиты-
вать мнения, советы и предложения подчиненных 27% руководителей, возглавляющих 
коллективы численностью до 150 человек и лишь 11% руководителей, стоящих во главе 
коллективов численностью 150-200 человек. Общее число опрошенных 80 человек в 
первой группе и 76 человек – во второй; 

Плановое управление невозможно без ущемления чьих-то интересов. Но ущерб от 
этого можно снизить за счет компенсации издержек управления, четко выработанной 
управленческой позиции, с учетом общих и индивидуальных целей и задач. 

На мотивацию плановой деятельности, в значительной степени, оказывают влияние 
коллектив и семья. «Сплоченность группы помогает легче преодолевать стрессовую 
ситуацию, в то время как конфликты в коллективе приводят к усилению психологического 
резонанса на такую ситуацию. Одна минута конфликта вследствие нетактичного выска-
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зывания коллеги вызывает психологических резонанс продолжительностью от 15 минут 
до 1 часа; грубость непосредственного руководителя – от 20 минут до нескольких су-
ток»,– отмечает Б. Парыгин [1]. 

Уровень заинтересованности в социальном планировании, применительно к профес-
сиональным обязанностям можно охарактеризовать следующими данными: только каж-
дый третий считает, что его мнение важно для руководство. Около 65% считают, что их 
деятельность для них неинтересна, поскольку не создает условий для полной реализа-
ции их творческих задатков. Можно говорить о неразвитости потребностей, которые спе-
циалист может удовлетворить посредством профессиональной деятельности. Необхо-
димо искать новые подходы и возможности стимулирования процесса мотивации соци-
ального планирования в его трудовых, деятельностных аспектах. Вывод получил практи-
ческое подтверждение в ходе ознакомления с ходом реформирования социальной сфе-
ры в современных условиях – законодательные акты и отдельные реформы, проводи-
мые «сверху», сами по себе не являются основными мотивами к масштабному социаль-
ному планированию для значительной части специалистов. Была предпринята попытка, 
выявить основные типы специалистов в зависимости от мотивации и направленности 
управленческих ориентаций. На макросоциальном уровне, были определены три таких 
типа: первые – ориентированы на содержание исполняемых обязанностей и обществен-
но – значимый результат их деятельности. Вторые – ориентированы на систему возна-
граждений. Для третьих и содержание, и вознаграждение деятельности имеют примерно 
равное значение. 

Представление о своей профессиональной деятельности как о содержательной, 
наполненной общественной значимостью, при небольшой тенденции к снижению, оста-
ется все же на достаточно высоком уровне у специалистов среднего звена (по возрасту 
от 30 до 50 лет). Для молодых (от 20 до 29 лет) рассматриваемая тенденция более тре-
вожна. Они менее обустроены в социально-бытовом отношении, чаще обращаются к 
переосмысливанию своего статуса. Это связано с низкими окладами денежного содер-
жания, не соответствующими уровню цен, отсутствию жилья и неуверенностью в зав-
трашнем дне. Ценности деятельности по перспективному социальному, из-за отсутствия 
их материального обоснования, меняют свой ранг и становятся объектом семейно-
групповой критики на уровне межличностного общения. Однако в общей оценке обще-
ственной полезности, мотивация к социальному планированию и авторитет людей, до-
стигших реальных успехов в такого рода деятельности, остаются достаточно высокими.  

Направленность мотивации определялась на основании ценностных аспектов созна-
ния, как более устойчивых и менее зависящих от ситуации. Однако связь ценностного 
сознания и социального планирования опосредовано практическим сознанием, теми 
конкретными требованиями, которые субъект предъявляет к своей профессиональной 
деятельности. Эти требования зависят от многих обстоятельств: уровня удовлетворения 
индивидуальных и групповых потребностей, возможности их удовлетворения в данной 
социально-экономической ситуации, в системе трансцендентно организованных группо-
вых норм. Исследования показало, что между ценностными представлениями и ориенти-
рами к социальному планированию имеются определенные различия. Однако они не 
носят характера резкого противопоставления. Для нас важно что: во-первых, мотивы к 
индивидуальному социальному планированию прямо воздействует на содержательные 
стороны труда; во-вторых, в содержании социального планирования важное место отво-
дится внеслужебным ценностям (доходы, обеспечение достатка, возможность распоря-
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жаться личным и служебным временем, регулировать процесс удовлетворения социаль-
но-бытовых потребностей). Обозначенная ситуация в значительной мере связана с 
уровнем жизни. Более половины опрошенных считают, что их доходов хватает только на 
питание и необходимый минимум бытовых расходов. 

На практике широко подтверждается объективная невозможность за счет труда по 
избранной профессии, добиться для себя и своей семьи материального достатка, это 
порождает пренебрежительное отношение традиционным ценностям в преемственности 
профессии, профессиональному мастерству и проявлению творчества. Создает почву 
для социального поиска иных, зачастую противоправных альтернатив. Повышение зара-
ботной платы, в настоящих условиях становится наиболее действенным средством по-
следовательного, планового решения проблемы заинтересованности в труде и доверия к 
деятельности управляющих структур. Совершенствование стимулирования этой специ-
фической сферы должно идти по целому ряду направлений. Материальные и духовные 
стимулы не отрицают друг друга, а взаимодополняют и взаимообуславливают. Справед-
ливость вознаграждения респонденты оценивали в трех аспектах: 

1. По отношению к трудовому вкладу (с той точки зрения справедливой оплату счи-
тают от 12 до 17%); 

2. По отношению к другим работникам данной квалификации, равной с опрашивае-
мыми, но занятыми в сферах «бизнеса» (24%); 

3. По отношению к другим членам своего коллектива (21%). 
Наряду с этим от 35 до 45% опрашиваемых считали, что вознаграждение труда не 

соответствует их реальному вкладу, не компенсирует затрачиваемых духовных и мате-
риальных условиях. Ощущение несправедливости денежного и материального возна-
граждения связано с тем, что не приведены в действие механизмы, позволяющие жест-
ко-рационально увязать размер и характер стимулов с личным вкладом. Большинство 
опрошенных осознает необходимость установления зависимости размера заработка от 
конечных результатов личной и коллективной деятельности, но не видят связи между 
конечным результатом и степенью затраченных личных усилий в служебной практике. По 
мнению около 60% опрошенных, даже в условиях фиксированных должностных окладов, 
на размер заработка значительно влияют отношения с непосредственным руководством. 
В этих условиях для части сотрудников появляется возможность получать доходы, не 
подкрепленные профессиональным умением, служебным напряжением и старанием. Это 
становится одной из причин падения престижа профессионального мастерства и слу-
жебного старания. 

На динамике мотивации сказывается неверие в возможность позитивных изменений. 
Проводимые в сферах социального управления и планирования рекламируемые в каче-
стве средства повысить эффективность трудовой и учебной деятельности, уровень со-
циальной защищенности специалистов, не соответствовали ожиданиям справедливости. 

Эффективным средством планового увеличения творческих возможностей человека 
является совершенствование его операционной культуры. По верному замечанию 
Н.Е. Введенского «устают и изнемогают не столько от того, что много работают, а от того, 
что плохо работают». Субъективная активность разрушает объективные законы развития 
природы и общества. Мы принимаем неверные решения, неизбежно порождающие не-
разрешимые проблемы, новые трудности, живем сиюминутными задачами, откладывая 
обдумывание перспективы, не выполняем, а корректируем собственные планы, система-
тически опаздываем – соответственно постоянно спешим [2].  
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Значительная часть специалистов готова примериться с неблагоприятными услови-
ями профессионально-трудовой социализации ради достижения более высокого уровня 
благосостояния. Исследования показали, что мы имеем дело с человеком, который сми-
рился с тем, что плановая государственная финансово-экономическая политика не мо-
жет сама по себе обеспечить нормальный уровень жизни, который плохо верит в обеща-
ния и сомневается в возможности полноценной реализации законов и программ послед-
них лет. 

Обратимся к результатам научных исследований отечественных авторов И.А. Беля-
евой и Е.И. Катульского. 

Проведенный ими анализ позволил выявить в составе профессиональных групп не-
мало работников, привыкших имитировать бурную служебную и трудовую деятельность. 
Сюда относятся и те, кто свою профессиональную несостоятельность прикрывает уси-
ленной социальной активностью, преимущественно там, где это связано с оценкой дея-
тельности других, распределением каких благ и т.п. Жизненный опыт приучил их все-
мерно, но лишь на словах (или в большой степени на словах) поддерживать любые по-
чины и начинания, успевая при этом (и за счет этого) устраивать личные дела [3].  

Другая разновидность – специалисты, так же не имеющие профессионального ма-
стерства, сосредоточившиеся на своих материальных интересах и ни слишком разбор-
чивые в планировании и выборе средств их реализации. Они реагируют на попытки из-
менения привычных, традиционно сложившихся условий деятельности весьма негатив-
но. 

И, наконец, есть специалисты с неразвитыми социальными потребностями, низким 
уровнем притязаний, и при этом удовлетворенные своей жизнью. Они могут быть ориен-
тированы как на содержательность, так и на оплату их деятельности. Из их числа проис-
ходит, как из своего рода «резерва», отбор специалистов более высокого уровня. Обоб-
щенные в ходе исследования данные показали, что специалисты данного типа состав-
ляют своего рода «резерв» как для формирования актива, так и слоя мало дисциплини-
рованных, нуждающихся в дополнительном контроле людей. 

«Социальный статус, приобретенный с получение диплома, не гарантирует успеха в 
профессиональной деятельности: хотя бездарных людей нет, но есть люди не способ-
ные, не предрасположенные к определенному виду деятельности»,– отмечает Н. Губа-
нов [4].  

Опираясь на опыт современный исследований и на основании собственных данных, 
можно сделать вывод о том, что большой эффект для повышения степени социальной 
мотивации плановой деятельности индивидов и социальных групп дало бы не массовое 
повышение зарплаты, а «возвышение» социального статуса трудовой и учебной дея-
тельности.  

Эффективность создания устойчивой системы стимулирования мотивации социаль-
ного планирования будет определяться и тем, сумеют ли органы управления, благодаря 
целенаправленной системе мероприятий воздействовать на упрочение творческой ак-
тивности. То есть, необходимо учитывать состояние социально, производственной, 
учебно-образовательной мотивации и ценностной ориентации масс. Следующий стерео-
тип заключается в одностороннем понимании соотношения социокультурных норм дея-
тельности и уровня жизни. 
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Проведенный анализ позволяет позволяет, с позиции теоретической социологии, 
прогнозировать некоторые особенности самоопределения индивида и группы в совре-
менных системах социального планирования.  

Исследуемые вопросы занимают особое место в рамках обширной темы социально-
культурного творчества и производства, порождая немало разнообразных подходов и 
интерпретаций. Многие рассмотренные проблемы социального планирования особую 
ценность имеют лишь в связи с современной общественно-политической ситуацией в 
России. Но с другой стороны, как пишет С.Л. Рубинштейн: «Объективное бытие необхо-
димо включает в себя элемент творческой конструктивности. Каждый акт, в котором 
выстраивается передо мной мир, есть акт творческой самодеятельности: я непрерывно 
его воздвигаю» [5]. 

Выделенные в статье аспекты исследуемой проблемы позволяют сделать выводы: 
1. Социальное планирование есть то особое средство, благодаря которому инди-

вид, социальная группа и общество в целом открывают сами себя. Творчество планиро-
вания и управления, это и особый «вид социальной энергии», питающий процессы соци-
ализации на уровнях индивидуальной и межгрупповой коммуникации. 

2. Научный подход к классификации мотивации социального планирования позво-
ляет выделять в нем следующие типы: во-первых, связанные с условиями влияния на 
сознание индивида или группы внешнего воздействия со стороны не связанных с ним 
систем; во-вторых, творческое взаимодействие по типу «сознание – внешняя среда», 
представляющее собой, как правило, более устойчивый и упорядоченный, по сравнению 
с первым, тип взаимодействия; в-третьих, социальное планирование в структурах меж-
культурной информационной коммуникации человеческого сознания по типу внутриси-
стемного развития. 

Главной особенностью логико-смысловой интеграции социального планирования яв-
ляется то, что деятельность такого рода может существовать только в обществе.  
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BYZANTIUM AS A PHENOMENON OF CULTURAL CONSERVATISM  
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К.Н. Леонтьев первым в русской общественной мысли, под влиянием теории куль-

турно-исторических типов, сформулированной Н.Я. Данилевским, предпринял попытку 
интегрального подхода к византизму как целостному феномену культурного процесса, 
идеалу и ценности духовной жизни общества, живому наследию восточнохристианской 
культуры и цивилизации, воплотившегося в православной традиции. Этот подход объ-
единяет, и, в определенной мере, синтезирует философские, социологические и культу-
рологические идеи. Интегральный подход формировался в контексте романтизма как 
эпохального направления в культуре и утопической традиции, тенденции развития со-
циологического воображения в конкретных социокультурных обстоятельствах. Роман-
тизм представляется предвестием «антропологического поворота» в социальных науках, 
не противоречащего прогрессизму. Элитарная культура, основой которой является сло-
жившаяся в античной философской мысли диалогическая картина мира, предполагаю-
щая творческое умонастроение, не противоречит возможностям прогресса цивилизации.  

Византийская культура и цивилизация, идеалы, ценности и традиции которой были 
творчески восприняты русской православной культурой, в работах русского мыслителя 
предстают результатом органического синтеза античных, христианских и восточных вли-
яний. Леонтьев обосновывает становление и развитие византийских идей как мировоз-
зренческих идеалов и ценностей, определяющих направленность и рефлексию культур-
ных процессов, предполагающих существование русской нации как исторической общно-
сти, ее самосознания, возможных перспектив. Византизм определяется идеологом рус-
ского консерватизма как образованность или культура, в социальном контексте выступа-
ющими почти синонимами. В концепции К.Н. Леонтьева византизм соединяет мировоз-
зренческие и культурные ориентации, предполагает их единство. Эта категория предпо-
лагает целостное мировоззрение, сформировавшееся в духовном базисе цивилизации. 
Культура в теоретических построениях может выступать, в философско-социологическом 
аспекте, синонимом цивилизации. В реальном историческом бытии культура и цивилиза-
ция сосуществуют в единстве. Культура, или цивилизация, определяется как система 
отвлеченных идей (религиозных, государственных, «лично-нравственных», философ-
ских, художественных), которые вырабатываются всей жизнью наций. Цивилизация в 
качестве продукта социального бытия принадлежит государству, как достояние истории, 
она принадлежит всему миру. Вместе с тем, подчеркивает мыслитель, цивилизации в 
истории обычно на эпохи переживают государства. 

Византизм в религии означает христианство, мировоззрение с определенными чер-
тами, отличающими его от западных церквей, от ересей и расколов. В нравственном 
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мире византийский идеал не имеет того высокого, и, во многих аспектах, гипертрофиро-
ванного понятия о «земной личности человеческой». Это, по мнению К. Леонтьева, вне-
сено в историю цивилизации «германским феодализмом», под которым подразумевают-
ся элементы культурно-исторического типа. Отмечается склонность византийского нрав-
ственного идеала к разочарованию во всем земном бытии, в счастье, в устойчивости 
моральной чистоты человека, в способности совершенства личности в этом мире. Визан-
тизм, как и вообще христианство, отвергает надежду на всеобщее благоденствие наро-
дов. Он представляет собой антитезу идеи всечеловечества в смысле земного «всера-
венства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства», т.е., говоря 
языком современной философской, социологической и культурологической теории, анти-
гуманистических идеалов единообразной мировой потребительской цивилизации, осно-
ванной на постмодернистском понимании «равенства» мировоззренческих и культурных 
ориентаций. Эта «цивилизация», унифицирующая многообразие культурных процессов и 
их рефлексии, препятствующая всякому, в том числе и нетрадиционному, творчеству, 
несет угрозу всестороннему развитию человека, его духовности, способности рацио-
нального самоопределения в сферах культуры, социальной и национальной идентично-
сти, самосознанию и самопознанию как характеристикам и критериям культурного про-
гресса.  

Разрабатывая концепцию византизма в качестве установки культурного сознания, 
Леонтьев обосновывает оригинальное, культурологическое в своей основе видение, 
восприятие и реконструкцию истории европейской цивилизации как целостного, систем-
ного, дифференцированного процесса, развивающегося под влиянием множества фак-
торов. В концепции намечаются подходы к разработке культурологических категорий 
аккультурации и инкультурации. Поставлена проблема синхронизации культурных про-
цессов, протекающих в Европе и России, и их типологии. Культурные традиции рассмат-
риваются как элементы и факторы рационального конструирования идеалов, высших 
ценностей.  

По мнению мыслителя, византийская образованность закономерным образом сме-
нила греко-римскую и предшествовала романо-германской. Воцарение Константина 
считается началом торжества византизма (IY в.). Воцарение Карла Великого (IХ в.), его 
императорское венчание, которое было делом папства, можно считать первой попыткой 
романо-германской Европы выделить свою образованность и цивилизованность из об-
щевизантийской, которая до той эпохи подчиняла себе, по крайней мере, духовно, все 
западные общества. Вслед за распадом искусственной империи Карла, все яснее обо-
значаются признаки, которые составят, в своей совокупности, картину особой, европей-
ской культуры, как новой, всемирной, в эту эпоху, цивилизации. Начинают обозначаться 
границы западных государств и культур Италии, Франции, Германии, близится эпоха 
рыцарства, германского феодализма, заложившего основы чрезмерного, по мнению 
русского консервативного мыслителя, самоуважения личности (самоуважения, которое, 
пройдя путем зависти и подражания в буржуазную культуру, произвело демократическую 
революцию и породило фразеологию о беспредельных правах человека). Важнейшей 
мыслью русского мыслителя является проблема относительности и «пределов» мораль-
ных оценок тенденций развития культуры и цивилизации.  

 Византийская цивилизация теряет с IХ века страны Запада, но обретает для своего 
гения на Северо-Востоке южных славян, а потом Россию. ХY, ХYI, ХYII века стали эпохой 
расцвета европейской цивилизации и падения византийской государственности на той 
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почве, на которой она развилась. К.Н. Леонтьев приходит к выводам, что Европа до 
начала ХYIII века развивалась разнообразно, но неравномерно. Объединенная в духе, в 
культурных и бытовых идеалах и ценностях, Европа была многообразной и гармоничной. 
Оригинальной диалектической идеей русского мыслителя представляется вывод, что 
гармония не есть «мирный унисон», а плодотворная, чреватая творчеством и по време-
нам жестокая борьба, принимающая многообразные формы. Гармония поддерживает 
меру прогрессивности в прогрессе, который мыслится как постоянное совершенствова-
ние человека, культуры и цивилизации. Идеолог консерватизма не отвергает свободы и 
справедливости как ценностей духовной жизни общества, определяющих реальный про-
гресс, но находит для них новое философское, социологическое и культурологическое 
обоснование. 

 Леонтьев обосновывает положения, что ХY век, с которого началось цветение Евро-
пы, стал веком первого усиления России, интенсивного пересаживания на русскую куль-
турную почву византийской образованности, посредством укрепления самодержавного 
государства, умственного развития духовенства, установления придворных обычаев, 
мод, вкусов и т.д. Это эпоха Иоаннов, падения Казани, завоевания Сибири, век постройки 
храма Василия Блаженного, постройки, до крайности своеобразной, русской, указавшей 
яснее прежнего на свойственный России архитектурный стиль (индийское, арийское, по 
сути, «многоглавие», приложенное к византийским началам). Но Россия, подчеркивает 
мыслитель, не вступила в эту эпоху в период цветущей сложности и многообразного 
гармоничного творчества, подобно современной ей Европе Возрождения. Обломки ви-
зантизма, рассеянные турецким вторжением на Запад и на Север, упали на разные куль-
турные почвы. На Западе свое, романо-германское, начало, было в стадии расцвета, 
развито, подготовлено к восприятию культурных влияний. Новое сближение с Византией, 
и, через нее, с античным миром, привело Европу к блистательной эпохе Возрождения. 
Но эту эпоху, по мнению русского мыслителя, лучше обозначить как эпоху «сложного 
цветения» Запада, ибо эпоха, подобная Возрождению, существовала во всех государ-
ствах и во всех культурах. Леонтьев ее называет эпохой многообразного и глубокого 
развития, объединенного в высшем духовном и государственном единстве всего, или 
частей целостного исторического бытия. Русскую эпоху Возрождения, начало более 
сложного и органического цветения, единство в многообразии, надо искать в ХYII и в 
ХYIII веках. Европейские влияния (польское, голландское, шведское, немецкое, француз-
ское) играли ту же роль (хотя в действительности гораздо более сильную), какую играли 
Византия и древний эллинизм в ХY–ХYI веках на Западе. В Западной Европе первона-
чальный, преимущественно религиозный, византизм должен был прежде глубоко пере-
работаться началами германизма: рыцарством, романтизмом, «готизмом», арабским 
влиянием. Византийские влияния, обновленные долгим непониманием или забвением, 
падая на эту, уже сложную, дифференцированную культурную почву, пробудили расцвет 
того, что таилось в недрах романо-германского мира. Это проявилось не столько в рели-
гиозной, сколько в художественной сфере, развивающейся под влиянием уже не столько 
византийских, сколько сохранившихся в них элементов античных традиций. 

 В эпоху вторичного упрощения культуры и цивилизации обнаруживается упадок, вы-
ражающийся в эклектике, смешении стилей, в том числе и стилей мышления. В ХIХ веке, 
особенно после 1848 года, чертой «общего стиля» становится отсутствие конкретного 
стиля и субъективного духа, любви, чувства. К.Н. Леонтьев, предпринявший попытку 
сформулировать основы социологии философского знания, рассматривает историко-
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философский процесс в контексте развития духовной культуры Запада. Эволюция фило-
софии анализируется с позиций социологии культуры. В истории философии как формы 
духовной культуры и теоретического миропонимания русский мыслитель выделяет эпо-
хи: а) первобытная простота (изречения народной мудрости, простые «начальные» си-
стемы Милетской школы); б) цветущая сложность: Пифагор, Сократ, Платон, эпикурей-
цы, стоики, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель; в) вторичное упро-
щение, смешение и упрощение, переход в иное качество: эклектика, безличное смеше-
ние идей и теорий; затем реализм феноменальный, отвергающий отвлеченную филосо-
фию (деизм, материализм, атеизм). Реализм характеризуется простотой, ибо он даже не 
система, а только метод. Материализм представляет собой систему, но предельно про-
стую, доступную пониманию каждого человека, поскольку утверждает, что в мире нет 
ничего, кроме вещества, и не существует ни Бога, ни духа, ни бессмертия души, посколь-
ку они неосязаемы. Материализм почти всегда сопровождает реализм, который сам по 
себе еще не дает права ни на атеизм, ни на материалистическое мировоззрение. Реа-
лизм отвергает всякую систему, он предполагает настроение и состояние человеческого 
духа, выражающее отчаяние, предельное самоограничение, и, в силу этого, упрощенче-
ство. Но на материалистические выводы он санкций не дает. Материализм представляет 
собой последнюю из систем ХIХ века. Он господствует в духовной жизни общества, пока 
его не преодолеет скептицизм реализма. За скептицизмом и реализмом обычно следует 
возрождение, в условиях которого одни мыслители переходят к новым «идеальным» 
системам, другие обнаруживают «пламенный», мотивированный субъективной духовно-
стью поворот к религии. К.Л. Леонтьев считает эпохальные изменения философского 
сознания проявлением объективного закона исторического бытия. Так было в древности; 
так было в начале ХIХ века, после реализма и материализма ХYIII столетия. Этому зако-
ну подчинены и государственные организмы, и целые культуры мира. Из концепции 
идеолога русского консерватизма следуют культурологические выводы, что философ-
ская мысль деградирует, когда она выпадает из контекста традиционного культурного 
творчества и его многообразной рефлексии, перестает быть самосознанием культуры. 
Консерватизм превращается в мировоззренческое средство преодоления исторического 
пессимизма, поскольку не предполагает необходимости и неизбежности гибели европей-
ской культуры и цивилизации, воспроизводящих традиции, идеалы и ценности христиан-
ского византизма.  

 В государственном бытии византизм, по мнению Леонтьева, создает общественные 
условия для сохранения и развития самобытной, оригинальной культуры. Жизнь, форму 
и силу культуре дает самобытность национального бытия. Основой русской культурной 
самобытности является восходящее к византийским религиозным и церковным традици-
ям православное христианство как средство «общественной дисциплины», скрепляющей 
государство. Русско-византийский идеал, православная традиция основываются на жиз-
ненных принципах долготерпения, милосердия, сострадания, самопожертвования, тре-
бований к себе как личности, осознающей долг перед Божественным и человеческим 
миром. Православная культура обретает социальный и экзистенциальный смысл, пред-
полагает свободу и ответственность, развитие личностного самосознания, нравственной 
рефлексии, формирующихся в единстве с общественным и национальным самосознани-
ем. Высшими ценностями духовной культуры Леонтьев считает философию и религию, 
развивающихся в вечной духовной сфере, определяющей эволюцию и прогресс цивили-
зации. В философии и религии развиваются идеи, поддерживающие формы бытия, яв-
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ляющиеся необходимым условием развития общества. Эти идеи предполагают вывод, 
что прогресс и развитие культуры и цивилизации детерминированы растущим многооб-
разием форм социального и индивидуального бытия. 

 Высшей ценностью духовной жизни общества, культуры и цивилизации в трудах 
русского мыслителя выступает своеобразная и самобытная личность, ориентированная 
на самосовершенствование, самовоспитание и самообразование в духе идеалов и тра-
диций христианской культуры, восходящей к византийским образцам, запечатленных в 
житиях святых. Европейский эгалитарно-либеральный прогресс несет угрозу развитию 
культуры и цивилизации, ориентируясь на формирование и воспроизводство усреднен-
ного типа личности, лишенной творческой духовности, возвышенных мыслей, чувств и 
переживаний. Человек оказывается разрушителем диалогической культуры, сформиро-
ванной мудростью античности и христианства. Либеральное мещанство, ориентирован-
ное на потребительское мироотношение, разрушает многообразие великих культурных 
миров, основанных на санкционированном, восходящим к истории христианства гума-
низме, представляющим синтез культурных достижений человечества. Византийский 
гуманизм как мировоззренческая рефлексия культурных процессов в понимании Леонть-
ева предполагает единство и многообразие индивидуальностей человеческого бытия, 
целостное мировоззрение, синтез традиционных религиозных и светских ценностей. 
Преодолению разрушающих личность и сознание человека, культуру и традиционную 
идентичность тенденций развития цивилизации Запада и России может служить миро-
воззренческое и практическое обращение к византизму как к традиции, идеалу и ценно-
сти, взращенной на творческой, гуманистической почве христианской духовности.  
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Интенсивная информатизация общества в современном мире качественно преобра-
зовала социальную жизнь, ознаменовав выход ведущих мировых держав к новому циви-
лизационному этапу, именуемому «информационным обществом». Сегодня уже ясно, 
что те страны, которые своевременно не включились в мировую историческую тенден-
цию и оказались на задворках экспансии информационных инноваций, могут стать ин-
формационными колониями более продвинутых сообществ, попасть не только в инфор-
мационную, но политическую и экономическую кабалу. Эта ситуация не зависит ни от 
размеров государства, ни от его исторического прошлого, ни от научных или культурных 
достижений. Особенно это важно для российского общества, которому многие историче-
ские этапы давались дорогой ценой, главным образом, потому, что эти этапы не были 
научно осмыслены, не были соотнесены с российской социокультурной спецификой. 

В мировом научном опыте осмысление процессов информатизации, охватывающих 
сегодня все сферы жизнедеятельности общества, привело к возникновению социально-
философских концепций, считающих сущностной характеристикой формирующегося 
информационного общества социальную справедливость (Р. Дарендорф, М. Кастельс, 
Ф. Фукуяма) [1; 2]. Социальная справедливость связана с неукоснительным соблюдени-
ем и защитой прав каждого человека. Соответственно, расширение границ социальной 
справедливости неизбежно расширяет границы свободы человека, имеющего возмож-
ность беспрепятственно реализовывать свои права. Указанные дискурсы применительно 
к информационному обществу обосновываются на фоне идеи о равных правах и воз-
можностях доступа к информации. Действительно, информационным мы называем об-
щество, где каждый гражданин в любом месте в любое время может получить необходи-
мую информацию о способах решения возникшей проблемы. Правомерен вопрос: рас-
сматривая информационное общество как общество социальной справедливости, бази-
рующейся на свободном доступе к информации, не порождаем ли мы ещё один социаль-
ный миф, внедряемый в жизненное пространство россиян? Особенно отчетливо эта 
ситуация высвечивается при рассмотрении особенностей российского менталитета и 
необходимости их учета в процессе модернизации российского общества, его перехода в 
информационную стадию. Важность социально-психологической подготовки россиян к 
историческим изменениям, содержанием которой является приведение в соответствие 
ментальных особенностей и грядущих социальных преобразований, была отмечена 
В.С. Барулиным ещё пятнадцать лет назад. Он подчеркивал, что «своеобразная экспан-
сия, проникновение ментальности, духовности, черт характера российского человека во 
все поры общественно-целостной жизни, обусловливает, может быть больше, чем в 
других обществах, влияние указанных черт на функционирование партийно-государ-
ственной машины, придает особый дух реализации всех общественных преобразова-
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ний» [3, с. 244]. В данной статье речь пойдет, главным образом о том, возможно ли со-
единить целый ряд специфических черт российской ментальности с новыми условиями 
расширения границ свободы, предоставляемой человеку в информатизированной среде, 
или свобода и справедливость информационного общества на российской почве стано-
вятся очередным мифом. 

История свидетельствует, что каждый новый этап развития общества продвигал со-
циум в направлении достижения новых горизонтов свободы, расширения прав каждой 
личности. Соответственно, обогащалась философская рефлексия этого феномена. От-
метим, что не только исторические, но и социокультурные особенности развития того или 
иного общества придают определенный оттенок решению проблемы свободы. Вслед-
ствие этого достаточно отчетливо выявляется контроверза в осмыслении свободы в 
западной и российской философских традициях. 

В западноевропейских социальных системах идея свободы всегда выступала в каче-
стве базовой гуманистической ценности, своеобразным духовным ядром западноевро-
пейского менталитета, концентрирующего такие ценности как индивидуальность, инициа-
тива, предприимчивость, честь, достоинство и др. Соответственно категория свободы 
стала ведущей в социогуманитарных концепциях западноевропейской философии. Здесь 
категориальная трактовка свободы включила гносеологический аспект, разработанный 
Спинозой, считавшим, что свобода связана с познанием необходимости; духовно-инди-
видуальный аспект, предложенный Гегелем, согласно которому свобода начинается 
тогда, когда человек осознает свою самоценность; праксеологический аспект, обосно-
ванный в марксизме, утверждавшем, что свобода должна сопровождаться возможностью 
действовать. Нельзя забывать и о месте экзистенциализма в разработке идеи свободы, 
которая, по Сартру, и есть жизнь человека. Возвращаясь к теме статьи, подчеркнем, что 
в условиях информационного общества наиболее востребованным становится гносеоло-
гический аспект свободы, поскольку широкое внедрение информационных технологий 
дает возможность человеку сделать реальным интерпретированный на современный 
лад философский дискурс голландского мыслителя «знаю, значит свободен». Человека 
делает свободным доступ к информации (знанию), это способствует формированию 
психологически спокойной среды, в которой личность чувствует себя уверенно. При этом 
расширение границ свободы (в данном случае информационной свободы) одновременно 
способствует развертыванию духовного потенциала человека, пробуждает в нем новые 
качества. 

Говоря о расширении границ свободы в информатизированном обществе важно от-
метить, что этот процесс может сопровождаться усилением необоснованного волюнта-
ризма, воинствующего индивидуализма, утратой нравственных ориентиров и, в конечном 
счете, пренебрежением правами других людей. Исторический опыт западных социаль-
ных систем складывался в школе «первичного накопления капитала», основное правило 
в которой было обозначено тезисом «Боливар не выдержит двоих». Результатом этого 
жестокого опыта стала цивилизованная система законов, обеспечивающих реализацию и 
защиту прав каждого человека во всех сферах общественной жизни. Указанная ситуация 
нашла отражение в западноевропейской философии индивидуальности, утверждающей 
суверенность личности по отношению к социуму, обосновывающей абсолютность свобо-
ды как ценности и, одновременно, связывающей свободу с ответственностью. Философ-
ское осмысление необходимости ограничения произвола одного во имя свободы другого, 
сопровождаемое призывом строгого следования законам, было реализовано еще в ХVIII 
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веках в Англии, Франции и Германии в просветительских концепциях Т. Гоббса, Дж. Лок-
ка, Ж.-Ж. Руссо и др. В рамках этих концепций, отстаивающих «естественные права» 
каждого человека родилась идея государства как общественного договора, охраняющего 
свободу человека. Особое значение в философском осмыслении проблемы свободы и 
ответственности в Европе имеет линия экзистенциализма, в ХХ веке рассматривающего 
свободу как обреченность человека именно за необходимость ответственности. Таким 
образом, в практике и философии западноевропейской культуры свобода неразрывно 
связана с обеспечением прав человека и ответственностью за нарушение этих прав. 

В российской философской традиции, ориентированной на философию тотальности, 
проблема свободы рассматривалась, в основном, в контексте трансцендентной, духов-
ной независимости личности. При этом обсуждение свободы в качестве неотъемлемой 
характеристики жизни человека, её сущностной составляющей, как основы функциони-
рования личности в политической и экономической сферах осуществлялось недостаточ-
но. Вместе с тем, надо понимать, что переход России в новую цивилизационную стадию, 
характеризующуюся в том числе ценностным разнообразием, в котором одной из наибо-
лее значимых является свобода, скорее всего, потребует пересмотра традиционных 
ориентиров. Это может привести к появлению маргинальных групп, абсолютизирующих 
свободу как способ бытия, но не имеющих культурных корней, с ослабленной социаль-
ной ответственностью. Возникает вопрос: сможет ли российский социум правильно рас-
порядиться свободой, которую дает информационное общество каждому человеку и не 
утратить исторически сложившейся ментальной ориентации на мнение общности, на 
общинный характер жизни? В современных условиях ответ на этот вопрос не может быть 
положительным. Это обусловлено, прежде всего, слабым развитием нормативно-право-
вой и социально-экономической базы реализации свободы личности во многих сферах 
российского общества, вследствие чего отсутствуют основания сознательного исполне-
ния законов, охраняющих права личности. Философским основанием пессимизма в ре-
шении рассматриваемой проблемы выступает почти полное отсутствие теоретического и 
нравственного оправдания индивидуализма как условия свободы. Отечественная фило-
софия свободы помещает человека в круг соборности, рассматривая его как часть цело-
го, причем такого целого, которое не завершено без каждого своего члена. В.С. Соловьев 
называл такую целостность «положительным всеединством», а Н.Ф. Федоров квалифи-
цировал как основу «общего дела» – обустройства всего космоса. Соборность, выступая 
ключевой категорией русской философии понимается как единство людей в духовных 
стремлениях, прежде всего в вере и любви к Богу. Каждый человек рассматривается не 
как изолированный индивид, а как основа для совместного духовного существования. 

Вторая грань рассматриваемой проблемы высвечивается при попытках изменить за-
падное лицо создаваемого в России информационного общества. Совместима ли свобо-
да как ведущая ценность и практически-духовный ориентир, характерный для западной 
цивилизации, сохраняющий свою значимость на этапе информационного общества, и 
традиционные соборно-державные устремления российского общества? Возможно ли 
преодолеть в создаваемом обществе негативные аспекты расширения информационной 
свободы в политической, экономической и духовной сферах или они будут обострены 
российской социокультурной спецификой, прежде всего ее социально-психологическими 
особенностями? Полагаем, что актуальна вторая альтернатива. 

Этот вывод базируется на особенности российского менталитета, называемой в ли-
тературе «комплексом долготерпеливости [3, с. 196]. Суть этого, в целом, по нашему 
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мнению, положительного комплекса, заключается в способности длительное время вы-
носить трудности бытия. Это означает, что при возникающих трудностях и сложностях 
жизни, человек не впадает ни в депрессию отчаяния, ни в экзальтацию борьбы, а про-
должает, как и прежде, длительное время делать свое жизненное дело, несмотря на 
выпавшие на его долю невзгоды. Вместе с тем в контексте рассматриваемой проблемы 
важно отметить то, что способность человека адаптироваться к самым различным усло-
виям ослабляет его импульс к переменам, снижает его энергию и инициативу к преобра-
зованию действительности. Долготерпеливость становится почвой социальной пассив-
ности человека, его установки довольствоваться тем, что есть. Она означает определен-
ное примирение с недостатками, изъянами, несправедливостями бытия. Долготерпели-
вость людей, их готовность смиренно сносить любые трудности, является той благопри-
ятной средой, в которой негативные, уродливые явления жизни могут утвердиться и 
окрепнуть [4, с. 103].  

В политической сфере расширение границ информационной свободы связано с воз-
можностью участия каждого в принятии демократических решений, укреплении граждан-
ских прав, гарантирующих личную свободу, но в то же время возникает опасность всео-
хватывающего контроля правящих структур над людьми, вплоть до манипулирования 
ими. Российское общество психологически более готово ко второй альтернативе. Это 
обусловлено слабым развитием демократических инструментов разрешения социальных 
противоречий, недостаточной отработкой механизмов социального примирения в усло-
виях доминирования механизмов экономического и внеэкономического принуждения. 
Преодоление отмеченных негативных аспектов возможно осуществить через широкое 
распространение информационных технологий. Подключаясь к информационным кана-
лам, человек может решать многие проблемы без обращения к административно-бюро-
кратическим структурам, проявлять свою творческую и социальную активность, свободно 
реализовывать свои устремления. Важно, чтобы административные структуры были 
заинтересованы в правовом обеспечении процессов получения и использования инфор-
мации каждым гражданином, реализующим свою суверенность. Если такой обеспеченно-
сти нет, общество не может считаться информационным, а его граждане свободными. 

В экономической сфере открытость и доступность информации коренным образом 
меняют место человека в производственном процессе, усиливают возможности проявле-
ния его творческого потенциала и самостоятельности, но надо задуматься над тем, какие 
метаморфозы должна (и должна ли?) претерпеть при этом такая особенность российско-
го менталитета, как привычка к коллективно-общинным формам труда, общинной орга-
низации хозяйства. В большинстве западноевропейских стран хозяйственный механизм 
сформировался на основе философии индивидуализма, предполагающей «атомистиче-
скую концепцию общества», предлагающей свободу и инициативу каждого человека как 
основополагающую ценность. Россия всегда строила свою экономику, опираясь на фи-
лософию тотальности, опираясь на традиционные ценности общинной (крестьянской) 
жизни, перенесенные в заводские и фабричные коллективы в период индустриализации 
страны, в качестве которых выступали взаимопомощь, трудовая демократия. Информа-
ционные процессы в экономической сфере необходимо ведут к «атомизации» экономи-
ческой жизни, проявляющейся в разных аспектах и, следовательно, расшатывают тради-
ционный стиль трудовой деятельности россиян. 

Возможные негативные аспекты расширения свободы в информационном обществе, 
обусловленные свободным доступом каждого человека к информации, актуализируют 
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проблему ограничения этой свободы и выработки механизмов этого процесса. Это необ-
ходимо, чтобы свобода из мифа информационного общества превратилась в его сущ-
ность.  
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Отечественная мистическая литература неоднородна. Корни ее уходят глубоко, но 

запреты советского времени наложили свой отпечаток. Советские писатели в этом жанре 
не могли работать по принципиальным идеологическим соображениям; зарубежные – не 
менее принципиально не переводились. То есть в СССР читателям было доступно всего 
несколько произведений, написанных в жанре мистики (по мнению профессора 
И.А. Есаулова, этими книгами были «Вий» Н.В. Гоголя, «Двенадцать» А.А. Блока, «Чер-
ный человек» С. Есенина, «Доктор Живаго» Б. Пастернака). Эти книги стояли особняком 
от всей другой литературы и сопровождались комментариями о разрыве между «народ-
ной» религиозностью и «официальной» догматикой, который вызывал бурные увлечения 
мистическими сектами (Эткинд А. Хлыст: Секты, литература и революция. М., 1998). 
Автор статьи «Так жили советские люди» в интернет-журнале «Третий возраст» утвер-
ждает, что на первом месте по раскупаемости в СССР были книги фантастической 
направленности (например, «Заповедник гоблинов» К. Саймака). В дальнейшем произ-
ведения русских писателей стали выходить в свет (например, «Омон Ра», «Колдун Игнат 
и люди», «Чапаев и Пустота», «Священная книга оборотня», «Нижняя тундра» В.О. Пе-
левина – это те, кто до Перестройки не успел привыкнуть к мысли о «недопустимости» 
подобной литературы.  

В большом толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова даётся 
следующее определение термину «мистика»: «религиозная вера в непосредственное 
общение человека с так называемым потусторонним миром». Толковый словарь живого 
великорусского языка В.И. Даля определяет данный термин таким образом: «ученье о 
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таинственном, загадочном, сверхъестественном, о сокрытом, иносказательном смысле и 
значении ученья и обрядов веры». Толкование «мистики» в словаре С.И.Ожегова такое: 
«Вера в божественное, в таинственный, сверхъестественный мир и в возможность непо-
средственного общения с ним». Мы определим термин «мистика» как теории, говорящие 
о «нетрадиционных» возможностях человека – экстрасенсорике, реинкарнациях и т.п., а 
также литературу, написанную с их использованием. 

Мистика в современной литературе в отличие от своей предшественницы начала XX 
века имеет больше связей с наукой и со светским миром, так как космические ракеты 
фигурировали у В.И. Крыжановской во второй книге пенталогии «Маги», изданной в 1902 
году. В своей статье «О, эта мистика...» писательница Татьяна Суворова утверждает, что 
«преемственности внутри русской мистики нет из-за смены этики». Также она замечает, 
что «говорить о ее завершенности еще рано: мистические кружки, базирующиеся на 
старой морали, все еще существуют. Но они уже не в силах привлечь к себе творческих, 
самостоятельно мыслящих людей – и медленно вырождаются (на что были обречены с 
момента возникновения)».  

В России сейчас жанр популяризаторской мистики полностью отсутствует. Ни один 
из современных авторов за нее не берется. До Майринка, на творчество которого актив-
но претендуют мейнстрим и высокоинтеллектуальная литература, никто не дотягивает. А 
нишу массовой пропаганды успешно заняли дешевые брошюрки по астрологии, самоле-
чению и т.д. 

Еще один жанр – бытовая мистика. Она рассказывает о вторжении Иного в повсе-
дневную жизнь самых обычных людей. Ее герои не подготовлены к таким событиям и 
относятся к потустороннему с определенным трепетом. Они способны на него воздей-
ствовать, но осваивать его не рвутся. Лучшие образцы такой мистики отличаются глубо-
ким психологизмом, прописыванием бытовых реалий, хорошим знанием экстрасенсорики 
(С. Кинг). У нас в России этот жанр, к сожалению, практически не существует. Пожалуй, 
только «Осенние визиты» С. Лукьяненко несколько приближаются к бытовой мистике.  

Более-менее близко к этике традиционной мистики стоит Н. Полунин с трилогией 
«Цербер», «Харон», «Орфей». 

Но он, по крайней мере, пытается мотивировать поступки высших сил. Все Вселен-
ные очень хрупки, и чужие существа, случайно попавшие в них, расшатывают это равно-
весие. Целые пространства уже погибали из-за двух-трех десятков пришельцев. Поэтому 
этих, объективно ни в чем не повинных бедолаг надо обнаружить и убить. Благо, эти 
небессмертные, но очень долговечные души после гибели тел можно вернуть «домой». 
И Харону, некогда бывшему Цербером, остается только мучиться, вспоминая свою лю-
бимую, которая подлежала такой вот депортации и была им же уничтожена... Но в конце 
концов даже этот верный служака восстает против своих хозяев, и вот тут этика ситуации 
меняется. Бунт оказывается не только угоден хозяевам миров – выясняется, что он 
единственное средство спасения мира. В последнем романе цикла, «Орфее», меняется 
главный герой, и выясняется, что против Конца света есть и второе, универсальное про-
тивоядие: способность творить. Тот, кто может создавать миры, может нарушать любые 
законы. Вернее, не нарушать, а модифицировать их. 

Еще одна особенность романов Полунина: он не пытается дать подробную, всеобъ-
емлющую картину Мирозданий. В его схеме много «белых пятен», четко обозначенных 
самим автором пропусков. Похоже, что писатель просто не представляет, что правдопо-
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добное можно в них вставить – и честно отказывается от натяжек и от роли «всеведаю-
щего». 

Можно называть и называть авторов, время от времени обращающихся к мистике 
или использующих ее элементы. Ф. Чешко, А. Дашков, А. Валентинов, А. Лазурчук и 
М. Успенский... Список легко продолжить. Также легко заметить очень четкую закономер-
ность: в отличие от бытовой, приключенческая мистика предпочитает не использовать 
христианский оккультизм (исключение – А. Валентинов). Восток, экстрасенсорика, совре-
менные мистические течения – вот этот пласт идей, который она берет с удовольствием. 
И превращает потустороннее в еще одну грань огромной Вселенной, вполне доступной 
человеку – или нео-человеку, к которому идет эволюция. Впрочем, в отличие от коллизии 
с люденами у Стругацких, мистика считает, что нео-люди – это мы. Что каждому из нас 
персонально предстоит это превращение. 

Никто не может сказать точно, являются ли эти романы чисто интеллектуальным 
упражнением или их авторы искренне верят в оккультные течения. Скорее всего, разные 
писатели относятся к мистике по-разному. Есть один факт: сейчас мистическая литера-
тура находится на взлете. Но с ней – как и положено в случаях контакта с «потусторон-
ним» – ничего не ясно. Мистика по своей сути гораздо более разнородна, чем четкая 
научная фантастика, потому что спор в ней идет не о конструкциях звездолетов, а о сути 
человека.  

Толгамбаева Д.Т. 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, РК 

МУЗЕЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО ГОРОДА СЕМЕЙ В КОНТЕКСТЕ 
ПАМЯТИ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРЫ ПАМЯТИ 

THE MUSEUM OF F.M. DOSTOEVSKY OF THE CITY SEMEY IN THE CONTEXT 
OF THE REMEMBRANCE OF CULTURE AND CULTURE OF REMEMBRANCE 

Key words: remembrance, culture, museum, Dostoevsky, historical and cultural herit-
age, Kazakhstan. 

Историко-культурное наследие в Казахстане не ограничивается наследием казахско-
го народа, включает в себя материальное и нематериальное культурное наследие раз-
личных диаспор Казахстана. Диаспоры в Казахстане появились в силу историко-
политических событий XIX в. и, в основном, века XX. Репрезентация многообразной 
культуры народа Казахстана идет в различных музеях, среди которых важное место 
занимают историко-краеведческие музеи.  

Однако в культуре и истории Казахстана особая роль принадлежит личностям, прие-
хавшим в Казахстан по причинам, непосредственно не связанным с переселенческой 
политикой царской России, или депортацией народов в сталинский период. Эти люди 
оставили глубокий след в культуре народа и, в то же время, пребывание в Казахстане 
также повлияло на их духовную жизнь.  

Одним из таких людей является Федор Михайлович Достоевский. После каторжных 
работ в Сибири, он был направлен на солдатскую службу в г. Семипалатинск (сегодня 
г. Семей Восточно-Казахстанской области). Здесь он прожил пять лет, с 1854 по 1859 гг., 
снимая комнаты в различных домах. Здесь он общался, дружил с Чоканом Чингизовичем 



303 

Валихановым, Петром Петровичем Семеновым-Тянь-Шанским, Александром Егоровичем 
Врангелем, который прибыл из Петербурга в качестве нового окружного прокурора.  

Письма писателя брату Михаилу показывают, насколько семипалатинский период в 
жизни писателя был сложным.  

Ф.М. Достоевский во всем мире известен, прежде всего, такими литературно-фило-
софскими произведениями, как «Записки из подполья», «Преступление и наказание», 
«Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». В Семипалатинске были написа-
ны повести «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели», начата работа над 
«Записками из «Мертвого дома»«. Другими словами, жизнь в этом провинциальном горо-
де стала периодом возвращения Ф.М. Достоевского к литературной деятельности. В это 
же время он знакомится со своей первой женой Марией Дмитриевной Исаевой. Это были 
непростые отношения, поскольку она была замужем. Лишь после смерти ее мужа, они 
обвенчались в г. Кузнецке и сняли дом почтальона Лепухина в г. Семипалатинске. Выезд 
за пределы этого города Ф.М. Достоевскому был запрещен. В этом доме они прожили с 
1857 по 1859 гг.  

7 мая 1971 года вышло Постановление Совета Министров Казахской ССР об откры-
тии музея Ф.М. Достоевского в городе Семипалатинске.  

На деревянной стене дома – мемориальная доска с текстом на казахском и русском 
языках о том, что в этом доме жил Федор Михайлович Достоевский, что здесь он встре-
чался с Ч. Валихановым и П.П. Семеновым-Тян-Шанским. В 1976 году была завершена 
пристройка к мемориальному дому. Сегодня – это литературно-мемориальный музей 
Ф.М. Достоевского. Рядом со зданием музея – двойная скульптура «Ч. Валиханов и Ф. 
Достоевский», автором которого является московский скульптор Дмитрий Элбакидзе. 
Скорее, эта скульптура основана на фотографии Валиханова и Достоевского, датиро-
ванной 1858 годом. Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского находится в 
центре г. Семея. Сотрудники музея многое делают для его развития [1]. 

Творчество Достоевского имеет глубокий философский смысл. В нем осуществляет-
ся поиск на вопросы экзистенциального порядка: Бога и человека, достоинства человека, 
зла и добра в природе человека, любви, вины, ответственности и другие, относящиеся к 
духовному миру человека. Однако, следует подчеркнуть, что Достоевский не назидает, 
не дает готового ответа, он предлагает читателю диалог со своими героями, предлагает 
самому дойти до истины. Философские вопросы человеческого существования, пожалуй, 
как и во времена писателя, не теряют своей актуальности.  

Память о Достоевском сразу же относит нас и к Чокану Валиханову (1835–1865 гг.) и 
к Петру Семенову-Тянь-Шанскому. Ч.Ч. Валиханов – ученый, путешественник, философ-
просветитель. Несмотря на короткую жизнь, творческое наследие Валиханова велико и 
включает работы по этнографии, фольклору, истории, географии и др. 

 Достоевский познакомился с ним еще в Омске, в начале 1854 года. Они не раз 
встречались в Семипалатинске, а в 1860–1861 гг. – в Петербурге. Дружба Достоевского и 
Валиханова, забота Достоевского о молодом друге как ученом, прослеживается по их 
переписке. Фрагменты писем (копии) представлены в музее.  

Семенов-Тян-Шанский в своих мемуарах пишет о встречах с Валихановым. С ним и с 
Григорием Николаевичем Потаниным он познакомился в Омске. Он отмечает, что Вали-
ханов обладал выдающимися способностями и «сделался замечательным эрудитом по 
истории Востока и в особенности народов, соплеменных киргизам… Из него вышел бы 
замечательный ученый, если бы смерть, вызванная чахоткой, не похитила его прежде-
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временно…» [2]. Именно Семенов-Тян-Шанский предложил командировку Валиханова в 
Кашгар, что с большим успехом молодой ученый и совершил. Государственный мемори-
альный музей Ч. Валиханов «Алтынэмель» был открыт в 1985 году к его 150-летию и 
находится в селе Шокан, Кербулакского района Алматинской области. 

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский прожил насыщенную жизнь ученого (1827–
1914 гг.). Он вел активную научную и общественную деятельность. С Ф.М. Достоевским 
он познакомился еще в Петербурге. По мемуарам П.П.Семенова-Тян-Шанского мы также 
знаем о духовном состоянии Ф.М. Достоевского, когда он находился в Семипалатинске. 
Ученый был первым из петербургских знакомых Достоевского, кто увидел его после ка-
торги. В Семипалатинске в 1856 году они встретились дважды. Первая встреча была 
короткой, и, как вспоминает Семенов-Тян-Шанский, Достоевский считал свое положение 
в Семипалатинске «вполне сносным». Однако во второй раз они общались пять дней. И 
ученый понял, что положение Достоевского, нравственное и материальное, «было все 
же безотрадным», его «светлым лучом» стала будущая супруга М.Д. Исаева. Ф.М. До-
стоевский поделился литературными планами, однако, «еще далеко не вполне уверовал 
в силу своего могучего таланта». Затем, в январе 1857 г., состоялась встреча в Барнау-
ле. Достоевский пробыл здесь две недели. Они читали главы еще незаконченных «Запи-
сок из «Мертвого дома»«. Достоевский дополнял их устными рассказами. «Можно ска-
зать,– пишет П.П. Семенов-Тян-Шанский,– что пребывание в «Мертвом доме» сделало 
из талантливого Достоевского великого писателя-психолога» [2]. В сентябре 1857 года 
ученый вновь посетил Семипалатинск, где пробыл три дня. Достоевский, по замечанию 
Семенова-Тян-Шанского, находился в хорошем настроении и твердо верил в свое буду-
щее. Следующая их встреча состоялась уже в Петербурге. 

Ф.М. Достоевский не по своей воле оказался в Казахстане, но память о нем, вопло-
щенная в музее, хранит целый пласт культуры, в которой мы слышим диалоги писателя 
и ученых, оставивших глубокий след в культуре России и Казахстана, и понимаешь с 
какой искренностью и радостью общались, казалось бы, такие разные люди.  

Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского г. Семея в Казахстане – это 
единственный музей Достоевского из семи музеев, находящийся за пределами России. 
Музейные учреждения, актуализируя прошлое, обладают большим потенциалом в со-
хранении культурной памяти для последующих поколений, более того, для решения 
многих проблем этического и аксиологического порядка дня сегодняшнего. Культура 
памяти предполагает взаимное незабвение, предполагает такие практики памяти, кото-
рые, позволяют соотнести прошлое с настоящим. В «Концепции культурной политики 
Республики Казахстан» (от 4 ноября 2014 г.), в частности, говорится: «Музеи Казахстана 
должны стать опорными центрами взаимодействия и сотрудничества научных учрежде-
ний, архивов, библиотек в целях широкой популяризации и интерпретации историко-
культурного наследия в современном формате» [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

FEATURES OF INNOVATION ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
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technical progress. 

Наиболее важной отраслью в любом экономическом укладе является промышлен-
ность. Предприятия данной сферы обеспечивают хозяйственный комплекс страны ору-
диями труда и материалами необходимыми для производства товаров и услуг. Также они 
организуют воспроизводственный процесс в целом и являются основным активатором 
научно-технического прогресса (НТП). Подобной позиции придерживались российские 
ученые С.Ю. Глазьев и Д.С. Львов в предложенной ими теории долгосрочного технико-
экономического развития. Отрасли, подобные промышленности, были названы ими как 
несущие, т.е. они считаются основой экономики. 

Отличительной особенностью инновационной деятельности на промышленных 
предприятиях является цикличность и наличие повторяющихся стадий и этапов. 

Следует отметить, что в современном экономическом укладе реализация научных 
идей и передача их в производство происходит значительно быстрее, чем раньше. Дан-
ный процесс стал более интенсивным. Еще в 1990-ые гг. подобная процедура составля-
ла около 14 лет, но начиная с 2000 гг. реализация научных знаний и их внедрение на 
рынок сократилось до 1,5 лет [1]. Также следует отметить, что наука конкретных отрас-
лей стала активнее пользоваться достижениями из других областей знаний. Теперь 
научная информация разделяется не по принадлежности к какой-либо конкретной сфере 
исследований, а в зависимости от стоящей перед исследователями и разработчиками 
проблемы. 

Инновационный процесс в промышленной сфере, рассматривавшийся раньше как 
линейный, приобрел черты сетевого характера. В связи с этим присущая ему раньше 
строгая цикличность и этапность стала сильно размытой. 

Будущее экономики связано с освоением биотехнологий, в основе которых лежит 
молекулярная и генная инженерия, созданием систем искусственного интеллекта, освое-
нием космического пространства и многого другого. С переходом на этот уровень чело-
веческого развития этапы инновационного процесса станут еще более размытыми. Фун-
даментальные исследования в таком случае должны быть полноценным элементом 
инновационной деятельности. Подобное взаимодействие позволит перевести производ-
ство в непрерывную реализацию инноваций. При подобном подходе наука и хозяйствен-
ная деятельность организаций будут являться одним целым. 

Особенностью российской инновационной деятельности промышленности является 
ее низкая активность. В настоящее время разработкой и внедрением новых технологий 
на рынок занимается около 10% промышленных предприятий от их общего числа. Тот же 
самый показатель в Германии, Бельгии, Эстонии и других развитых странах Западной 
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Европы на данный момент составляет примерно 60–70% [2]. Данное явление объясняет-
ся неудовлетворительным состоянием институциональной среды России. Это влияет как 
на промышленность, так и на другие отрасли народного хозяйства страны. 

Следует отметить, что к инновациям более всего расположены крупные предприя-
тия, имеющие в своем распоряжении значительные ресурсы, как финансового, так и 
материального характера. Также в инновационную деятельность благоприятно вписыва-
ются организации высокотехнологичных отраслей. В среднетехнологичных отраслях 
интенсивность инновационных процессов в 1,5–2 раза меньше. В низкотехнологичных – 
в 5 раз [2]. 

Еще одной особенностью ведения инновационной деятельности в отечественной 
промышленности является ее уклон к внедрению на производстве нового оборудования 
и технологий. Одновременно с этим организации отказываются от своих собственных 
разработок. Это явление может негативно сказаться на дальнейшем развитии промыш-
ленности. Еще одним минусом является то, что устанавливаемое на предприятиях обо-
рудование приобретено у зарубежных компаний. Это обусловлено тем, что отечествен-
ные компании не могут выпускать средства труда необходимого высокого уровня. 

Формирование инновационного видения в России имеет некоторые осложнения. В 
первую очередь, это обусловлено нестабильным финансово-экономическим положением 
многих участников рынка. Также следует отметить то, что в существующих моделях ор-
ганизации инновационной деятельности слабо проработано воздействие обратных свя-
зей и факторов, обуславливающих потребность в инновациях. 

Таким образом, следует отметить, что деятельность предприятий промышленности, 
привязанная к инновационной сфере, является обширной территорией для научных 
исследований. Задачи в этой области могут касаться как теоретических аспектов инно-
ваций, так и могут быть связаны с решением проблем организации инновационных про-
цессов. Следует отметить, что в настоящее время остро назрела проблема, связанная с 
адаптацией методологии и принципов инновационного развития к современным услови-
ям и процессам, происходящим в обществе. Решение данных вопросов будет способ-
ствовать повышению конкурентоспособности РФ на мировом рынке. 
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РОЛЬ БРИКС В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ 

BRICS AND PRESTIGIOUS PARTICIPATION IN IT 
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В последнее время в мире очень часто происходит экономическая интеграция суве-
ренных государств, то есть экономическое взаимодействие стран, которое приводит к 
сближению хозяйственных механизмов, путем заключения межгосударственных согла-
шений и регулируемый межгосударственными органами.[1] 

Объединение стран связано со стратегическим, экономическим, политическим и гео-
графическим мотивами. Экономическое объединение необходимо для повышения бла-
госостояния населения, что требует проведения адекватных мер – создания общего 
рынка, сокращения издержек производства, роста зарубежных капиталовложений, ре-
структуризации экономики. 

В связи с событиями, которые происходят на данный момент, объединение БРИКС 
можно отнести к одной из пяти форм экономической интеграции, а именно к экономиче-
скому и валютному союзу. 

БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Респуб-
лики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Респуб-
лики и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. Инициатором создания 
объединения выступила российская сторона. 

Акроним БРИК был придуман Джимом О`Нилом, главным экономистом банка 
Goldman Sachs в статье 2001 года, озаглавленной «Building Better Global Economic 
BRICs». Акроним стал широко использоваться в качестве символа при объяснении сдви-
га в мировой экономической власти от развитых стран G7 к развивающемуся миру [2]. 

Россия – крупнейший в мире экспортер нефти и газа, Индия – железной руды, алма-
зов, золота, тория. Китай располагает большими запасами угля, меди, алюминия, мо-
либдена, марганца; Бразилия – железной и марганцевой руды, бокситов, никеля, урано-
вой руды, вольфрама, золота, циркония, тория; есть данные о разведанных в стране 
значительных запасах нефти. Бразилия и Россия – обладатели крупнейших запасов 
пресной воды, становящейся все более дефицитным ресурсом в современном мире. На 
государства БРИКС приходится 32% мировых пахотных земель, на Россию, Бразилию и 
Китай – 38,2% лесных массивов [3]. 

В условиях постоянно возрастающей (несмотря на появление ресурсосберегающих 
технологий) роли ресурсов в современном мире вес и значение БРИКС как объединения 
стран, обладающих богатейшими ресурсами, объективно будет возрастать. 

Эксперты прогнозируют, что экономическое развитие будет трансформироваться в 
политическую силу, что в конечном итоге снизит влияние «Золотого миллиарда». 

Для сравнения: экономики стран БРИКС за последнее десятилетие выросли в 4,2 ра-
за, в то время как экономики развитых стран выросли лишь на 61%. 

«Золотой миллиард» – условное обозначение развитых стран, которые в соответ-
ствии с общей концепцией, стремятся к разделению мира путем установления «этажей» 
человечества, где на верхушке пирамиды окажется небольшая «избранная» часть с 
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доступом ко всем ресурсам, остальные будут использоваться как сырьевые придатки. 
Хоть официально не существует объединения «Золотой миллиард», к нему относят 
страны Европы и Северной Америки, Японию, Австралию и Израиль [4]. 

Что касается мирового значения БРИКС на фоне других экономических и политиче-
ских объединений, то можно отметить, что БРИКС заявила о себе как о весьма успешной 
международной организации. В 2012 году Всемирный банк сообщил, что страны-члены 
БРИКС представляют собой передовые государства глобального развития. Это доказы-
вает, что входящие в это международное объединение страны добились значительных 
успехов. 

Россия играет не последнюю роль в группе – стран БРИКС, так как именно она была 
инициатором объединения стран. Для России сотрудничество с членами БРИКС прино-
сит множество положительных моментов, таких как, например наращивание междуна-
родно-политических и экономических позиций нашей страны в целом на мировой арене, 
а также решение наиболее острых международно– политических проблем, которые 
наиболее значимы для России. Это могут быть любого рода региональные конфликты, 
борьба с международным терроризмов и, конечно же, противодействие распростране-
нию ОМУ (оружие массового уничтожения). 

В апреле 2015 г. Россия официально приняла председательство в БРИКС. Стало из-
вестно, что 8–9 июля состоится саммит членов – стран БРИКС, на фоне знаменательного 
события как 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия завер-
шения Второй мировой войны. Возможно благодаря всем тем трагическим событиям, 
которые произошли в прошлом, Россия позиционирует главную цель председательства в 
БРИКС: мирное урегулирование международных конфликтов и предотвращение попыток 
любого давления и вмешательства во внутренние дела и политику суверенных госу-
дарств. 

Участие в БРИКС сулит России выйти на новый политический и экономический уро-
вень, а также это объединение помогает в противостоянии попыткам определенных 
государств навязать свою политику другим, не только участникам БРИКС, но и всему 
мировому сообществу. 

По демографическим показателям, можно заметить, что в странах-членах БРИКС 
проживает практически половина населения всей планеты и им принадлежит около 27% 
всего мирового хозяйства. 

Обращая внимание на развитие мировой экономики, можно сравнить важнейшие 
макроэкономические показатели таких объединений как «Большая семерка» (табл. 1) и 
БРИКС (табл. 2). 

Таблица 1 
Экономические показатели стран Большой Семёрки за 2014 г. 

Страна США Япония Герма-
ния 

Фран-
ция 

Вели-
кобри-
тания 

Италия Канада Всего 

ВВП, млрд. USD 16800 5 960 3 635 2 735 2 522 2 071 1 825 35 548 
изменение ВВП, 
год 2,40% -0,10% 0,80% 0,30% 3,20% -0,30% 2,22% 8,52% 

изменение ВВП, 
квартал 4% -1,70% -0,20% 0% 0,80% -0,20% 0,30% 3% 

Процентная ставка 0,25% 0,00% 0,15% 0,15% 0,50% 0,15% 1,00% 2,20% 
Уровень инфляции 2,10% 3,60% 0,85% 0,50% 1,90% 0,09% 2,40% 11,44% 
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Уровень безрабо-
тицы 6,20% 3,70% 5,10% 10,10% 6,40% 12,30% 7% 50,8% 

Долг в% к ВВП 101,53% 227,20% 78,40% 91,80% 90,60% 132,60% 89,10% 811% 
Население, млн. 
чел. 317,3 127,22 81,84 65,28 63,26 59,39 35,06 749,35 

Источник: Финансово-биржевая корпорация [5]. 
Таблица 2 

Экономические показатели стран БРИКС за 2014г. 

Страна 
ВВП, 
млрд. 
USD 

изменение 
ВВП, год 

измене-
ние ВВП, 
квартал 

Процент-
ная став-

ка 

Уровень 
инфля-

ции 

Уровень 
безработи-

цы 

Долг 
в% к 
ВВП 

Населе-
ние, млн. 

чел. 
Китай 9 240 7,50% 2% 6% 2,30% 4,10% 22,40% 1 354,04 
Бразилия 2 246 1,90% 0,20% 11% 6,50% 4,90% 56,80% 193,94 
Россия 2 097 0,80% -0,30% 8% 7,50% 4,90% 13,41% 143,35 
Индия 1 877 4,60% 2,10% 8% 7,96% 5,20% 67,72% 1 233 
ЮАР 351 1,60% -0,60% 5,75% 6,60% 25,50% 46,10% 52,2 
Всего 15 811 16,40% 3% 39% 30,86% 44,60% 206% 2 976,53 
Источник: Финансово-биржевая корпорация [5]. 

Из приведенных показателей следует вывод о том, что в лидирующих позициях 
практически по всем показателям находятся страны БРИКС. Размер государственного 
долга Японии это размер суммарного долга всех стран-членов БРИКС. 

Из всех приведенных показателей можно сказать, что «Большая семерка», которую 
принято считать организацией объединяющую мощнейшие экономики мира, и на кото-
рые принято ровняться в международном пространстве, на самом деле не является 
таковой.  

Подведя суммарные итоги показателей, можно заметить, что общий долг стран 
Большой семерки составляет 811%, что почти в 4 раза превышает долг стран БРИКС, 
который составляет 206%;население БРИКС на 2 227,18 млн. чел превышает количество 
населения стран Большой семерки.  

Так как в современных условиях значение учетной ставки является ключевым пока-
зателем, от которого зависит стоимость денег в экономике и на данный показатель влия-
ет множество факторов (денежно-кредитная политика, темп роста инфляции, динамика 
изменения курсов валют, изменение ставок на финансовых рынках), то следует заме-
тить, что этот показатель стран БРИКС составляет 39%, а у Большой семерки в 17,7 раз 
меньше и составляет 2,20%. 

БРИКС – это основанная международная организация, которая не подвластна влия-
нию США и ЕС. Основной проблемой является, то, что все создаваемые международные 
объединения в настоящее время, как бы там ни было подчиняются распоряжениям Ва-
шингтона, однако следует заметить, что на БРИКС Белый дом никак не влияет. 

Следует заметить, что сегодня мир стоит на пороге масштабных геополитических 
перестановок. Вся совокупность процессов, происходящих на международной политиче-
ской арене, говорит о том, что запущен механизм смены типа системы международных 
отношений. Это характеризуется сменой статусов в целом и лидирующих ролей в миро-
вой экономике. Так, аналитики и прогнозисты пророчат потерю США статуса мирового 
гегемона и занятием свободного места Россией, Китаем и Индией, образующих ядро 
БРИКС. Предполагается, что именно эти страны будут формировать главную повестку на 
евразийском пространстве, а также оказывать существенное влияние на все мировые 
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процессы. На сегодняшний день отчетливо видно, как двусторонние отношения России, 
Китая и Индии все больше укрепляются на фоне усиления давления Запада на Россию и 
введения против нее санкций. 

Следующее десятилетие будет временем БРИКС. В настоящий момент эта группа 
старается выработать свою структуру, укрепить своих активных членов и организовать 
их работу изнутри, чтобы заполучить все необходимые механизмы для своего развития. 
Активное участие в БРИКС может являться, для кого то шансом решить насущные про-
блемы своих государств, а для кого то и вовсе просто «престижное» место в междуна-
родном обществе. 
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Среди многочисленных факторов, влияющих на внешнюю политику независимого 

Казахстана в постсоветский период, важную роль играет тюркский фактор.  
В мусульманском мире Турция всегда занимала особое место, как наследница 

Османской империи, последствия влияния которой на судьбы некоторых народов, осо-
бенно балканских, прослеживаются до сих пор. Отношения же мусульманских республик 
Средней Азии и Казахстана с Турцией определялись векторами внешней политики Рос-
сийской империи, а затем СССР, а они в разные периоды истории были непростыми. Не 
вдаваясь в подробности русско-турецких отношений, хочется отметить, что в советский 
период «железный занавес» действительно существовал в отношениях этих республик с 
Турцией – никаких самостоятельных шагов по налаживанию отношений у нас не было. 



312 

Когда западные ученые после развала СССР с известной долей скептицизма и иронии 
говорят о том, что для турецкого народа в этот период произошло «Внезапное повторное 
открытие почти забытых народов тюркского происхождения», то, конечно, доля истины 
здесь есть. В Турции, несмотря на ее современную прозападную ориентацию, воспоми-
нания о исторической прародине очень сильны. Другое дело, что некоторые политики и 
националисты используют этот взаимный интерес в своих целях, придавая идее совсем 
другое направление.  

Полуостров Малая Азия (Анатолия), занимаемый Турцией, располагается на стыке 
Европы и Азии, Уникальность его геополитического положения трудно переоценить: 
протяженность морских границ значительно превышает протяженность сухопутных, ко-
торые, в свою очередь, надежно защищены горами на северо-востоке и востоке, а также 
пустыней на юго-востоке. В рамках пространства Малой Азии находятся и проливы, иг-
рающие роль ключа к южным воротам Евразии для морских империй. С другой стороны, 
Босфор и Дарданеллы открывают Евразии морской путь в Европу, Азию и Африку.  

Казахстан также располагается на стыке Европы и Азии, между христианской, му-
сульманской и буддисткой цивилизациями, являясь также естественным мостом между 
ними. Но в отличие от Турции Казахстан расположен в центре материка Евразия, не 
имея выхода в океан. Этим объясняется его замкнутость на суше, но и Турция, при всей 
непохожести географического положения двух стран на географической карте, также 
представляет из себя замкнутый регион. 

При всей непохожести на первый взгляд географического положения Казахстана и 
Турции можно найти параллели.  

С точки зрения классиков геополитической мысли континент Евразия разделяется на 
две основные части – земли (Heartland) и земли прибрежные, окраинные (Rimland). 
Х. Макиндер, один из основоположников геополитики, также разделял гигантское про-
странство Евразии на Хартленд (Россия-Евразия) и «государства внутреннего полумеся-
ца», то есть привычные нам Азия и Европа или Римленд в геополитической терминоло-
гии [1]. Его последователь, один из идеологов американской внешней политики ХХ в., 
Н. Спикмен считал важнейшей зоной мирового пространства именно Римланд – окраин-
ные земли Евразии, контроль над которыми является целью Великого противостояния 
Суши и Моря. Полуостров Малая Азия (Анатолия), занимаемый Турцией, и территория 
Казахстана располагается как раз на стыке Европы и Азии. 

Положение полуострова Анатолии дает нам право определить его в качестве важ-
нейшей точки окраин Евразии, моста между Европой и Азией. Согласно весьма популяр-
ных геополитических теорий о противостоянии Моря и Суши, Малая Азия является, клю-
чевым региональным пространством геополитической модели мира, важнейшей контакт-
ной зоной Евразии – Римлендом. Политическая ориентация контактной зоны определя-
ется ее геополитическим положением. В условиях глобального мира государство, зани-
мающее этот своеобразный трансцивилизационный мост, может являться самодоста-
точным геополитическим актором, умело лавируя между меняющимися интересами 
глобальных акторов.  

Геополитическая ориентация современной Турции как центральной контактной зоны 
Евразии главным образом зависит от степени влияния на нее евразийских и атлантист-
ских сил, пытающихся воспользоваться выгодами ее положения. На любой контактной 
зоне ориентация только на одну сторону геополитического соперничества сказывается 
негативно. 
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Турция стоит перед дилеммой в таких вопросах как светское устройство или Ислам, 
Запад или Восток, Евросоюз или лидерство на Ближнем Востоке. А это весьма затрудня-
ет какие-то шаги, выработку позиций, принятие решений. 

Но ведь и Казахстан по этой же теории является контактной зоной. Поэтому много-
векторная политика Казахстана вытекает из ее географического положения. Конечно, 
степень влияния атлантистских сил на ее политику несравнима с их влиянием на Тур-
цию, но ей также приходится лавировать между интересами двух могущественных сосе-
дей – Россией и Китаем, учитывать интересы атлантистских стран – США, Европы, Япо-
нии и не в последнюю очередь интересы тюркского и исламского мира. 

Да, это общие исторические корни тюркских народов. Тюркские кочевые племена – 
выходцы из глубин Азии (Алтая, Монголии, Северного Китая) в XI веке, придя в Анато-
лию и не встретив сильного сопротивления, осели здесь, смешавшись с сотней племен и 
народностей, пока не получился последний сплав – современные турки. По антропологи-
ческим признакам они уже европеоиды, но определяющими признаками народа как этно-
са являются язык и культура. Турецкий язык по грамматическому строю остался тюрк-
ским, хотя и испытал сильнейшее влияние многих местных языков. В отличие от боль-
шинства государств мира, в которых соплеменники проживают в соседних странах, этно-
графическое пространство тюркских народов гораздо более обширно, включая в себя 
всю Центральную Азию (за исключением таджиков, которые ираноязычны). 

Да, все тюркоязычные республики выросли на едином роднике тюркской культуры, 
но вместе со всеми общностями и единствами каждая из них имеет и свои серьезные 
различия в восприятии, комментариях и подходах, не следует этого забывать. Так, осно-
вой тюркского алфавита является латиница, а в Казахстане и Кыргызстане пользуются 
кирилицей, хотя Азербайджан, Узбекистан уже перешли на латиницу. Разница алфави-
тов затрудняет свободное письменное общение, решение проблемы может стать серь-
езными шагами в этом направлении 

Третьим важным фактором кроме исторических корней и языковой общности являет-
ся исламский фактор. Также не углубляясь сильно в проблему, лишь отметим, что ислам 
в Турции не просто религия, а образ жизни как рядового турка, так и всего общества в 
целом. Ведь правящая партия в стране – Партия справедливости и развития представ-
ляет из себя умеренных исламистов. Не удивительно, что в Германии турецкие общины 
живут очень замкнуто, не консолидируясь с местным обществом. В Казахстане же ислам 
не получил такого сильного развития по двум причинам. Будучи кочевым народом казахи 
не могли быть глубокими приверженцами ислама, вторая же причина – укоренившийся 
атеизм за 70 лет советской власти. В начале 1990-х гг. Турция пыталась использовать в 
Казахстане религиозный фактор, но, не добившись успеха, была вынуждена сменить 
тактику. 

Итак, сама идея единения тюркских народов актуальна и встречает взаимопонима-
ние во всех тюркских государствах. К чести руководства Турции, страна отказалась от 
крайних форм национализма (пантюркизм, панисламизм, создание государства Туран и 
т.п.), которые не встретили отклика в бывших постсоветских республиках, и сосредото-
чили свои усилия на культурно-гуманитарном и экономическом сотрудничестве что было 
встречено с пониманием. Доказательством этого является деятельность организации 
ТЮРКСОЙ – аналога ЮНЕСКО в тюркском мире, получившая международное одобрение 
и успешно функционирующая. 
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В области экономики Турция не смогла стать локомотивом для государств Централь-
ной Азии, но имеет с ними ряд крупных проектов. 

Естественно, что морские и континентальные страны всегда стремились к господству 
над контактными зонами. Прекрасной иллюстрацией является Турция с ее прозападной 
ориентацией на вхождение в Европейский союз, членством в НАТО. В 50-е гг. ХХ в. часть 
элиты повела страну по пути одностороннего тесного сотрудничества с США, что проти-
воречило геополитическому положению страны и было отходом от концепции нейтрали-
тета первых лет Республики. И если европейская ориентация Турции находит понимание 
в центральноазиатских обществах и России, членство ее в НАТО, односторонняя ориен-
тация на США определенно отпугивает. И не только постсоветское общество, но и стра-
ны арабского и мусульманского мира и другие страны Азии.  

Турция, как крупная региональная страна Азии, должна более активно участвовать в 
евразийских проектах. Ведь 70% населения мира, 60% мирового валового национально-
го продукта, три четверти мировых запасов энергии сконцентрированы именно здесь, в 
Евразии. Шесть стран, выделяющих больше всех в мире (после США) средств на обо-
ронный бюджет, расположены именно в Евразии. Россия, Китай, Индия, Пакистан, Изра-
иль владеют ядерным оружием, Иран продолжает ядерные разработки. 

Евразийские силы, в противовес проекту Большого Ближнего Востока, продвигаемо-
го США (Great Middle East Project), также выдвинули свою альтернативу. С этой целью в 
1996 г. Россия и Китай, а также Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан создали активно 
развивающуюся и сегодня Шанхайскую Организацию Сотрудничества (ШОС), к которой в 
2011 г. присоединился и Узбекистан. Эта организация стала самым большим союзником 
Евразийских сил. ШОС – организация, созданная вследствие необходимости решения 
пограничных вопросов, взаимопомощи в вопросах обороны и укрепления безопасности, 
за короткое время расширилась на очень большое количество сфер сотрудничества, от 
экономики до культуры, стала успешной и в региональном, и в глобальном масштабе. 
Она показала, что региональные силы могут действовать сообща в вопросах предотвра-
щения этнических, религиозных столкновений, предупреждения распространения оружия 
массового уничтожения, решения экологических проблем, проблемы терроризма, сло-
вом, практически всех международных проблем, перечисленных в международных хар-
тиях. Совокупная площадь стран, входящих в состав ШОС, охватывает 60% территорий 
Азии и Европы. Турция находится вне этого крупного объединения. А перед Казахстаном 
возникают новые вопросы – как соотносится членство, причем активное, в Евразийском 
союзе и Шанхайской организации сотрудничества с идеей тюркской интеграции? И если 
между двумя первыми организациями вопросы противоречия сняты, руководители ШОС 
не раз подчеркивали, что противоречий между ними не существуют, то идея тюркской 
интеграции в соотношении с Евразийским союзом вызывает массу вопросов.  

Перед Турцией стоят задачи более глобального уровня – как соединить ее страстное 
желание быть в Евросоюзе, быть членом НАТО и одновременно участвовать на равных 
правах с другими акторами азиатской политики – Россией, Китаем, Индией, которые все 
активнее выступают на мировой арене. Не воспринимаемая как потенциальный член в 
Европейском Союзе Турция принуждается к тому, чтобы обратить свой взор на Восток. В 
последние годы мы видим явное улучшение отношений Турции и России в вопросах 
региональной безопасности, совместных энергетических проектов. В последнее время 
Турция выразила намерение относительно создания зоны свободной торговли с ЕАЭС. 
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На наш взгляд, Турция наряду с Россией, Китаем, Индией, Ираном должны совмест-
но формировать новое устройство Евразии, отвечающее реалиям XXI века. Ведь США и 
ЕС от транатлантического сотрудничества переходят к созданию транатлантического 
рынка и других сопутствующих ему социально-политических систем. Евразийские геопо-
литические субъекты также могли бы объединить свои усилия по созданию единой зоны 
общих интересов – безопасности, торговли, инфраструктурных проектов и т.д. 

И вот Китай и Казахстан вынесли на повестку дня проект, значение которого трудно 
переоценить в свете общих евразийских задач – воссоздание нового Великого Шелково-
го Пути. Два самых главных свершения в Евразии : невероятно стремительные темпы 
роста Китая и формирование Евразийского пространства, возникшего после распада 
СССР,– сделали возможным этот проект. Более того, 8 мая 2015 года в Москве на встре-
че глав государств СНГ было заявлено, что инициатива Китая по возрождению Великого 
Шелкового пути и развитие Евразийского экономического союза взаимно дополняют друг 
друга. 

Проект «Экономический пояс Новый Шелковый путь» был озвучен Председателем 
КНР Си Цзиньпином в Назарбаев Университете (Астана) во время его официального 
визита в Казахстан в 2013 году. Протяженность Нового Шелкового пути достигает 11 
тысяч км. Ожидается, что в течение 10 лет объемы торговли между Китаем и странами, 
расположенными вдоль Шелкового пути, в результате реализации проекта достигнут 2,5 
трлн. долларов.  

В поддержку реализации проекта создано уже два финансовых института. В ноябре 
2014 года Китай создал инвестиционный фонд в размере 40 млрд. долларов для инве-
стирования в проекты наземного и морского маршрута Шелкового пути. Второй финансо-
вый институт – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, в становлении его Казах-
стан принимает самое деятельное участие, являясь его соучредителем. В Казахстане 
инициирована государственная программа «Нұрлы жол», с общим объемом средств 
более 20 млрд. долларов, значительная часть которых будет вложена в реализацию 
трансграничных инфраструктурных проектов,  

Как считают эксперты, экономический пояс Шелкового пути – это не просто транзитно 
– транспортный проект, а комплексный план экономического развития целого ряда госу-
дарств. Причем, экономический пояс формируется не с нуля, а имеет основой существу-
ющую инфраструктуру в Китае и соседних с нею России, государствах Центральной Азии 
с выходом в Турцию, Иран, Ближний Восток, Южную и Западную Европу. Первые шаги 
уже сделаны – это международная магистраль Западная Европа – Западный Китай, 
которая войдет в строй в конце 2015 года. Далее Северный маршрут пройдет через тер-
риторию Казахстана и Транссибирскую магистраль России. Южные маршруты проходят 
через территорию Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Ирана, обеспечивая вы-
ход к Индийскому океану в районе Персидского залива. Морские маршруты будут задей-
ствованы через казахстанский порт Актау, порты Каспийского моря (Махачкала – Россия 
и Баку – Азербайджан) с выходом в Кавказский регион, Турцию и Черноморский бассейн. 
К евразийскому проекту подключаются страны, казалось бы, вне основных направлений 
Шелкового пути. Так, на Астанинском экономическом форуме (21–22 мая 2015 года), в 
повестке которого обсуждалась тема возрождения Великого Шелкового пути, министр 
транспорта и коммуникаций Литвы также выразил желание своей страны участвовать в 
этом глобальном проекте. 
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Геополитический вектор Нового Шелкового пути возвращает Китаю статус «средин-
ного государства», как он себя и позиционировал в средние века. Китай будет активно 
связан с западным миром не только морскими путями, но и сухопутными, вокруг которых 
будет формироваться невиданное ранее Евразийское пространство, нацеленное на 
восстановление экономического единства двух частей одного материка – Европы и Азии. 
Для Китая пояс Шелкового пути закладывает фундамент ускоренного развития западных 
районов страны, для России – удаленных от крупных рынков Центральной и Южной 
Сибири, для Казахстана и государств постсоветской Средней Азии, запертых в глубине 
континента,– выход на оживленные торговые пути. 

Что же означает для Турции Новый Шелковый путь? Кроме восстановления истори-
ческих культурно – цивилизационных связей с народами тюркского мира, что само по 
себе несет огромный интеграционный потенциал, теперь же интеграция будет допол-
няться экономическими связями, основанными на инфраструктурных проектах. Так, еще 
в 2005 году под патронажем президентов двух стран из Стамбула через Иран и все сред-
неазиатские государства проехал демонстрационный поезд – ярмарка «Шелковый путь». 
С тех пор Казахстаном построены железные дороги: Узень (Западный Казахстан) – гра-
ница Туркменистана, которая сократила международный транспортный коридор Север-
Юг на 600 км, и Жетыген – Коргас (Казахстан – Китай), которая сократила перевозки в 
направлении Восток – Запад на 500 км. 

Объем взаимного товарооборота между Казахстаном и Турцией в 2014 году составил 
3,5 млрд. долларов, несколько уменьшившись показателей прошлых лет в результате 
кризиса, но в 2012 году Казахстан принял программу «Новая Синергия», в соответствии с 
которой планируется довести товарооборот до 10 миллиардов долларов, а объем инве-
стиций ежегодно увеличивать на 500 миллионов долларов, В 2009 году сотрудничество 
между двумя странами было поднято на уровень стратегического партнерства. В 2012 
году был учрежден Совет стратегического сотрудничества высокого уровня, что способ-
ствовало развитию отношений. 

«Мы предложили турецкой стороне рассмотреть возможность совместной работы по 
25 проектам. Реализация общих транспортных проектов дает возможность Турции через 
Казахстан выйти к Китаю, Восточной и Юго-Восточной Азии, а наша страна сможет через 
Турцию выйти к Европе и Ближнему Востоку»,– отметил Президент Республики Казах-
стан Н. Назарбаев во время официального визита Президента Турецкой Республики 
Р.Т.Эрдогана 16-17 апреля 2015 года [2]. Президент Казахстана подчеркнул, что в насто-
ящее время наши страны совместно реализуют 35 инвестиционных проектов на общую 
сумму более 3,5 млрд. долларов. Турция является нашим стратегическим торгово-
экономическим партнером. Объем турецких инвестиций в Казахстан за последние 10 лет 
превысил 1,8 миллиарда долларов. На нашем рынке работает более полутора тысяч 
предприятий с участием турецкого капитала. По данному показателю Турция занимает 
второе место, уступая только России. 

Таким образом, международный проект по возрождению Шелкового пути как куль-
турного, экономического и политического связующего звена между Востоком и Западом 
задействует большое количество стран. Можно сказать, что Шелковый путь это конкрет-
ное воплощение глобализации в современных условиях. Все новое – хорошо забытое 
старое. Ведь Великий Шелковый путь – одно из наиболее значимых достижений в исто-
рии человечества и развитии мировой цивилизации, здесь в древности естественно за-
рождались и развивались связи Азии и Европы, Теперь же, по прошествии пяти веков, 



317 

они возрождаются в новых условиях интернационализации во всех сферах жизнедея-
тельности – торговле, экономике, культуре, безопасности, туризме, духовной сфере. Все 
это как нельзя лучше соответствует принципам деятельности ЮНЕСКО. Показательно, 
что на 38 сессии Комитета Всемирного наследия этой авторитнейшей организации 
(г. Доха, Катар, июнь 2014 года) уже первый отрезок Шелкового пути, названный Тянь-
Шанским коридором, проходящий по территории трех стран – Казахстана, Китая и Кыр-
гызстана, включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Открываются огромные 
горизонты для сотрудничества стран по пути Шелкового пути, наполняя их новым содер-
жанием, в том числе для Казахстана и Турции. Продолжая мысль, высказанную в начале 
статьи, прихожу к выводу – Новый Шелковый путь дает возможность странам пересмот-
реть свое геополитическое положение в новых условиях глобализации даже таким стра-
нам, как Казахстан, запертым в глубине материка.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF LIVESTOCK BRANCH OF THE EAST 
KAZAKHSTAN REGION 

Key words: milk, meat, bird, production. 
Сельское хозяйство является сферой благосостояния основной части населения. 

Ежегодно в Казахстане производится до семисот пятидесяти тысяч тонн мяса, более 
четырех с половиной миллионов тонн молока, порядка двух с половиной миллиардов 
штук яиц, тридцать тысяч тонн шерсти. 

Восточно-Казахстанская область не только индустриальная, но и сельскохозяйствен-
ная. По поголовью скота регион занимает лидирующие позиции по Республике. Основ-
ными видами продуктов питания область себя обеспечивает, при этом возникает необ-
ходимость увеличивать экспортный потенциал. 

В 2014 году всеми категориями хозяйств ВКО произведено 140,6 тыс. тонн мяса (в 
убойном весе), или 107,7% к уровню 2013 года, 778,1 тыс. тонн молока (соответственно 
102,6%), 154,8 млн. штук яиц (107,5%), 1,5 тыс. тонн меда (113,6%), 5,1 тыс. тонн шерсти 
(104,6%). Рост объемов производства основных видов продукции животноводства сопро-
вождался увеличением продуктивного стада скота и птицы. Прирост производства мяса, 
яиц и меда обеспечен всеми категориями хозяйств, молока – крестьянскими хозяйства-
ми, шерсти – сельхозпредприятиями и крестьянскими хозяйствами. 
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По предварительным данным общий прирост объемов производства продукции жи-

вотноводства составил 4,8%, в том числе в сельхозпредприятиях – 8,1%, в крестьянских 
хозяйствах – 12,8%, в хозяйствах населения – 1,1%. Вместе с тем значимая доля (61,7%) 
валовой продукции животноводства принадлежала хозяйствам населения, удельный вес 
крестьянских хозяйств составил 27,4%, сельхозпредприятий – 10,9%.По предваритель-
ным расчетным данным в 2014 году сельхозпроизводителями области произведено про-
дукции животноводства на сумму 178,4 млрд. тенге, или 15,0% республиканских объемов 
(второе место в республике). По объемам производства молока и меда область занима-
ла первое место в республике, мяса – второе, шерсти – четвертое, яиц – девятое.За 
прошедший год в расчете на душу населения области произведено 101 кг мяса, 556 кг 
молока, 111 яиц, при республиканском уровне 52 кг мяса, 293 кг молока и 248 штук яиц. 

Основными производителями мяса (около 60% объемов данной продукции в обла-
сти) являлись хозяйства Уланского (26,0 тыс. тонн), Тарбагатайского (11,5 тыс. тонн), 
Курчумского (9,4 тыс. тонн), Абайского (9,2 тыс. тонн), Аягозского (9,0 тыс. тонн) районов 
и г. Семей (17,9 тыс. тонн); 

 
молока (более 50%) – Урджарского (68,6 тыс. тонн), Тарбагатайского (68,4 тыс. тонн), 
Курчумского (65,8 тыс. тонн), Кокпектинского (56,6 тыс. тонн), Уланского (53,6 тыс. тонн), 
Жарминского (52,4 тыс. тонн), Аягозского (50,2 тыс. тонн) районов;  

140,6 тыс.тонн

778,1 тыс.тонн

154,8 млн.штук

1,5 тыс.тонн 5,1 тыс.тонн
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Производители мяса

Уланский

Таргабатайский

Курчумский 

Абайский 
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яиц (55%) – Уланского (21,3 млн. штук), Глубоковского (19,9 млн. штук), Урджарского 
(16,3 млн. штук), Кокпектинского (13,7 млн. штук) районов и г.Семей (14,5 млн. штук);  

 
шерсти (около 70%) – Абайского (634 тонны), Урджарского (633 тонны), Тарбагатайского 
(621 тонна), Аягозского (581 тонна), Жарминского (533 тонны) и Курчумского (502 тонны) 
районов;  
меда (75%) – Катон-Карагайского (410 тонн), Зыряновского (296 тонн), Глубоковского (227 
тонн) и Шемонаихинского (172 тонны) районов. 

 

 

68,6 тыс.тонн

68,4
тыс.тонн 

65,8 тыс.тонн
56,6 тыс.тонн

53,6 тыс.тонн
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Таргабатайский
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Кокпектинский
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Согласно представленным выше данным наибольший удельный вес по производ-
ству: молока – Урджарский, мяса и яиц – Уланский, шерсти – Абайский, меда – Катон – 
Карагайский районы. В целом по основным видам продукции животноводства (мясо, 
молоко, яйцо) потребность населения области удовлетворяется полностью. Подтвер-
ждением являются увеличивающиеся объемы производства сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов ее переработки. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА  
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

DYNAMICS OF DEVELOPMENT THE LABOUR MARKET  
IN THE EAST KAZAKHSTAN REGION 

Key words: the economically active, hired worker, the economically inactive. 
В условиях современного развития кризисных явлений в экономике обострились не 

только существовавшие ранее проблемы занятости населения, но и появились новые, 
связанные с изменением потребностей предприятий в рабочей силе, статусом самого 
работника, появлением реальной и скрытой безработицы, отсутствием надлежащего 
учета этих явлений. Все это затрудняет анализ рынка труда, усложняет возможность 
эффективного противодействия росту безработицы, поддержания занятости, обеспече-
ния социальной защиты граждан. Согласно статистическим данным в Восточно – Казах-
станской области численность населения снижается с 1396,9 тыс.человек в 2009 году, до 
1393,2 тыс.человек в 2014 году, в течение ближайших трех лет ситуация стабилизирует-
ся и будет наблюдаться незначительный рост с 1393,9 тыс.человек в 2015 году до 1395,9 
тыс.человек в 2017 году.  

Таблица 1 
Экономическая характеристика населения ВКО 

Всего: Темп роста Темп прироста 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2010 г 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Экономически актив-
ные  100,76 99,15 97,97 97,64 0,76 -0,85 -2,03 -2,36 

Занятые 
В том числе: 101,52 100,39 99,34 99,04 1,52 0,39 -0,66 -0,96 

Наемные работники 102,35 101,93 101,50 102,26 2,35 1,93 1,50 2,26 
Самостоятельно 
занятые 99,96 97,44 95,17 92,78 -0,04 -2,56 -4,83 -7,22 

Безработные 89,57 80,98 77,91 77,10 -10,43 -19,02 -22,09 -22,90 
Экономически неак-
тивные 98,41 99,15 97,48 96,34 -1,59 -0,85 -2,52 -3,66 
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Городское население 
Экономически актив-
ные  101,19 104,53 108,23 108,36 1,19 4,53 8,23 8,36 

Занятые 
В том числе: 102,38 106,72 110,77 111,03 2,38 6,72 10,77 11,03 

Наемные работники 102,95 107,03 111,04 111,30 2,95 7,03 11,04 11,30 
Самостоятельно 
занятые 100,00 105,44 109,62 109,90 0,00 5,44 9,62 9,90 

Безработные 86,50 77,81 77,49 76,21 -13,50 -22,19 -22,51 -23,79 
Экономически неак-
тивные 98,00 101,18 103,41 102,04 -2,00 1,18 3,41 2,04 

Сельское население 
Экономически актив-
ные  100,28 93,10 86,43 85,57 0,28 -6,90 -13,57 -14,43 

Занятые 
В том числе: 100,59 93,47 86,89 85,95 0,59 -6,53 -13,11 -14,05 

Наемные работники 101,29 92,92 84,67 86,31 1,29 -7,08 -15,33 -13,69 
Самостоятельно 
занятые 99,94 94,08 89,16 85,59 -0,06 -5,92 -10,84 -14,41 

Безработные 94,94 85,96 78,65 79,21 -5,06 -14,04 -21,35 -20,79 
Экономически неак-
тивные 98,98 96,30 89,09 88,33 -1,02 -3,70 -10,91 -11,67 

 
Рис. 1. Экономическая характеристика населения ВКО 

Статистические данные последних 10 лет показывают нестабильность динамики 
экономически активного населения. Численность экономически активного населения, 
населения в возрасте от 15 до 63 лет, за 2013 год составила 746,0 тыс. человек, что на 
2,36% меньше, чем в 2009 году. 

Численность экономически активного населения включает занятых во всех видах 
экономической деятельности и безработных. В экономике ВКО были заняты в 2013 г. 
708,2 тыс., безработных 37,7 тыс. человек. Как видно из диаграмм «Экономическая ха-
рактеристика ВКО в общем и сельского населения» по всем 4 позициям, кроме «Безра-
ботных» и «Экономически неактивных» сохраняется общая тенденция: рост показателей 
до 2010 года, а затем постепенный спад. Также в таблице 1 представлен расчет темпа 
роста и прироста.  
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Рис. 2. Экономическая характеристика городского населения ВКО 

В связи с демографической ямой 90-х годов численность экономически активного 
населения будет снижаться до 2019 года. Ежегодное снижение до 2017 года прогнозиру-
ется в пределах 500–600 человек и составит 742,1 тыс. человек.  

 
Рис. 3. Экономическая характеристика сельского населения ВКО 

Как видно из выше представленного рисунка 2, позиции «Экономически активных», 
«Занятых», «Наемных работников», «Самостоятельно занятых» претерпевают незначи-
тельный рост с 2009–2013 гг., при этом количество «Безработных» снижаются, «Эконо-
мически неактивные» также снижаются по 2010 г., затем незначительное повышение и 
снова идет спад. По позициям «Безработные», «Экономически неактивные» сельского 
населения с 2009–2013 гг. также наблюдается постепенное снижение показателей.  

В ходе анализа были выявлены, что в ВКО в общем по региону идет постепенное 
снижение безработных и экономически неактивных людей, что свидетельствует о не-
большом подъеме в экономике области. Несмотря на явные успехи в развитии рынка 
труда по сравнению с 90-ми годами, огромное число проблем остается неразрешенными, 
что требует необходимости активной государственной политики на рынке труда. Потреб-
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ность в формировании оптимальной профессионально-отраслевой, квалифицированно-
образовательной и географической мобильности трудовых ресурсов, эффективном ис-
пользовании трудового потенциала области на лицо. Необходимо сохранять имеющиеся 
и создавать новые рабочие места.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРА 

PROFESSIONAL ACCOUNTING STANDARDS 
Keywords: accountant, Chief Accountant, professional standards, accounting, market 
economy. 

В настоящее время, в условиях перехода к рыночной экономике, профессия бухгал-
тера стала довольно престижной и сравнительно высокооплачиваемой. Министерство 
образования Российской Федерации с учетом международных нормативов разработало 
государственные образовательные стандарты высшего профессионального образова-
ния, в том числе и по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Такое понятие, как «профессиональный стандарт» появилось в Трудовом кодексе 
ещё в 2012 году. Профессиональный стандарт – это максимально полная характеристика 
квалификации работника. Такой стандарт нужен, чтобы работодатели могли лучше фор-
мировать кадровую политику и управлять персоналом. Также этот стандарт может по-
мочь при организации обучения и аттестации работников, чтобы определить конкретные 
знания, которые должен будет получить бухгалтер. 

7 февраля 2015 года вступает в силу приказ Минтруда России от 22.12.14 № 1061н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»«. В данном стандарте, по 
сути, обобщена информация о требованиях к профессиональным знаниям и навыкам 
бухгалтеров, их образовании и опыте работы.  

В самом начале утвержденного стандарта раскрывается основная цель профессио-
нальной деятельности бухгалтера, которая заключается в формирование документиро-
ванной систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета в соответ-
ствии с законодательством РФ и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

В утвержденном стандарте подробно рассмотрены две обобщенные трудовые функ-
ции: 

1. Ведение бухгалтерского учета (для должности «бухгалтер»); 
2. Составление и представление финансовой отчетности (для должности «главный 

бухгалтер»). 
Для каждой из них определены специальные критерии. Рассмотрим их подробнее. 
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Должность «бухгалтер». Стандартом определены требования к образованию и опыту 
для профессии «бухгалтер», который занимается ведением бухучета. Также в нем кон-
кретизированы его трудовые функции.  

Требования к образованию и обучению: 
1) Среднее профессиональное образование (по программам подготовки специали-

стов среднего звена); 
2) Дополнительное профессиональное образование по специальным программам.  
Требования к опыту практической работы: при специальной подготовке по учету и 

контролю – не менее трех лет.  
Умения необходимый человеку для того, что бы он мог претендовать на должность 

бухгалтера согласно стандарту: 
1) Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электрон-

ные документы; 
2) Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в ар-

хив; 
3) Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по про-

стой системе. 
Необходимые знания: 
1) Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о нало-

гах и сборах, о социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, а 
также гражданского, трудового, таможенного законодательства; 

2) Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам де-
нежного измерения объектов бухгалтерского учета; 

3) Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта, регламентирующие правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского 
учета, а также по вопросам оплаты труда; 

Должность «главный бухгалтер». Стандартом определены требования к образова-
нию и опыту для профессии «главный бухгалтер», который занимается составлением и 
представлением финансовой отчетности. 

Требования к образованию и обучению: 
1) Высшее или среднее профессиональное образование; 
2) Дополнительные профессиональные программы: программы повышения квали-

фикации, программы профессиональной подготовки. 
Требования к опыту практической работы: не менее пяти лет из последних семи ка-

лендарных лет работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бух-
галтерской (финансовой) отчетности либо аудиторской деятельностью, при наличии 
высшего образования – не менее трех лет из последних пяти календарных лет.  

Умения необходимый человеку для того, что бы он мог претендовать на должность 
главного бухгалтера согласно стандарту: 

1) Определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и формиро-
вать учетную политику экономического субъекта; 

2) Разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерско-
го учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график докумен-
тооборота; 

3) Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при реорганизации или лик-
видации юридического лица; 
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4) Обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении 
внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных про-
верок; 

Большое количество предприятий уже давно реализуют многие аспекты, затронутые 
в стандарте, прописывая их во внутренних нормативных документах. В особенности это 
касается крупных компаний. На сегодняшний день законодательство не содержит поло-
жений, обязывающих работодателей применять профессиональные стандарты в обяза-
тельном порядке. 

Кроме этого, нельзя применять профстандарты во вред работникам. Предположим, 
что бухгалтер по некоторым параметрам не соответствует критериям, прописанным в 
профстандарте. Однако несоответствие этим критериям не является основанием для 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ). Также 
работодатель не вправе самостоятельно менять действующие должностные инструкции 
в связи с утверждением профессионального стандарта. Если поправки в должностную 
инструкцию предполагают внесение изменений в трудовой договор (в связи с расшире-
нием трудовой функции работника), то необходимо письменно предупредить работника и 
получить его согласие на продолжение трудовых отношений (письмо Роструда от 
31.10.07 № 4412-6). 

Наличие стандарта значительно укрепляет статус бухгалтера и увеличивает спрос со 
стороны работодателей на его труд. В современном обществе роль бухгалтера в органи-
зации несравненно возрастает. Рыночная экономика вызывает разнообразные измене-
ния в функциях бухгалтера, а так же расширение задач, которые стоят перед ним.  
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КАЗАХСТАН НА РЫНКЕ ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

KAZAKHSTAN IN THE MARKET OF FERROUS  
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Цветная и черная металлургия – отрасли тяжелой промышленности. 
Цветная металлургия включает следующие виды производственного процесса – 

производство и обработка цветных металлов и их сплавов, обогащение руд. Для Респуб-
лики Казахстан характерным является низкий и средний передел, который ориентирован 
на экспорт. 

Черная металлургия Казахстана включает комплекс подотраслей – доменное, стале-
плавильное и прокатное производство, трубное и производство, производство ферро-
сплавов и огнеупоров, вторичная обработка черных металлов, в целом, это производство 
сплавов на основе железа. 

Рынок цветной металлургии составляет 6558,2 млн. долларов США, черной метал-
лургии – 5399,1 млн. долларов США. 

Лидеры мирового рынка цветной металлургии (США, Австрия, Китай, Германия, Япо-
ния, Южная Корея, Великобритания) выпускают широкую номенклатуру продукции, при-
чем продукцию высоких переделов. Цветная металлургия Казахстана хотя включает 25 
видов цветных, редких, рассеянных и благородных металлов, в целом, ориентирована на 
производство базовых металлов (медь, алюминий, свинец, цинк и др.). 

Лидеры мирового рынка черной металлургии (страны Восточной Азии и Запада) так-
же выпускают продукцию широкого ассортимента. Казахстан покрывает свои потребно-
сти в металле за счет импорта (на 87,7%). Такая ситуация на рынке черной металлургии 
сложилась на достаточном уровне развития производства продукции высоких переделов. 

Производительность – одна из основных показателей конкурентоспособности нацио-
нальных систем. По данному показателю черная и цветная металлургия РК за последние 
годы обеспечила значительный рост. Самая высокая производительность по черной 
металлургии наблюдается в Южной Корее и Японии – на уровне 240–245 тыс. долларов 
США/чел. Средний уровень среди стран ОЭСР производительности труда составляет 
126 тыс. долларов США. Казахстан к 2013 году имеет 88,8% от данного уровня. 

По цветной металлургии самую высокую производительность труда демонстрирует 
Канада и Австралия на уровне 243–310 тыс. долларов США/чел. Средний показатель по 
странам ОЭСР – 154 долларов США/чел. Казахстан к 2013 году обеспечил 80,5% от дан-
ного уровня. Причины отставания Казахстана в моральном и физическом износе основ-
ных производственных фондов и на предприятиях черной металлургии, и предприятиях 
цветной металлургии: многие передовые по производительности труда страны, обеспе-
чивая высокий технический уровень, высокий вклад НИОКР не имеют в отличие от Ка-
захстана собственной сырьевой базы. 

В сегментах сектора черной металлургии на данный момент существует дисбаланс в 
развитии, что усугубляет выполнение отраслевой задачи по обеспечению рынка продук-
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циями и конкурентоспособности сектора во внешних рынках. Сегмент прокатного и ста-
леплавильного производства Казахстана является наиболее развитым и покрывает 
внутреннюю потребность на 80–85%, при этом трубопрокатный сегмент обеспечивает 
потребности внутреннего рынка всего на 10–12%. Главная причина такого низкого пока-
зателя трубопрокатного производства – несоответствие предложения по качеству и ко-
личеству ассортимента. Такое соответствие Казахстан обеспечил в сегменте ферро-
сплавов по большинству видов продукции на внутреннем рынке, на рынке в рамках Та-
моженного союза и на мировом рынке. Потенциально черная металлургия способна 
обеспечить потребности металлообрабатывающих предприятий при переходе на произ-
водство продукции высоких переделов. Казахстан поставляет за рубеж качественную 
сталь, оцинкованный листовой прокат, белую жесть, взамен приобретает швеллеры, 
уголки, трубы широкой номенклатуры, другие металлоизделия и конструкции с высокой 
добавленной стоимостью. 

Используемые технологии производства не соответствуют современным требовани-
ям экологии, экономики и комплексного использования минерального сырья, им присущи 
высокая энергоемкость, выбросы в окружающую среду, малопроизводительные не кон-
курентоспособные производства (70–80-е гг.). Ситуация осложняется отсутствием произ-
водства необходимого оборудования. 

Емкость внутреннего рынка черной металлургии маленькая и рассредоточена. От-
расль производит узкую номенклатуру продукции и базируется на производстве низкого и 
среднего передела, крайне слабо связана со смежными отраслями (машиностроение, 
строительство, энергетика и т.д.). Данные отрасли предъявляют спрос на продукцию 
высокого передела. Последнее пятилетие наблюдается рост инвестиций в эту отрасль, 
но он не подтверждается ростом спроса на продукцию черной металлургии, не отвечает 
требованиям роста темпы развития производственной инфраструктуры. Инфраструктура 
характеризуется высоким уровнем износа, дефицитом грузового транспорта, высоким 
тарифом на транспортные услуги, что естественно тормозит развитие рынка данной 
отрасли. В ряду факторов, влияющих на формирование, развитие конкурентной среды, 
рынка необходимо отметить барьеры, возникающие из сущности самой экономической 
политики, исследования, проведенные сотрудниками организации экономического со-
трудничества и развития. Свидетельствуют о наличии процедурных барьеров в сфере 
таможенного администрирования, барьеров как следствие недостатка в работе органов 
власти, барьеров, возникающих при отсутствии технического обеспечения и низкого 
профессионального уровня персонала.  

Многосложные административные процессы, обременительная организационная 
практика также создают препятствия для экспорта металлургической продукции. Конку-
рентная среда не защищена от административных барьеров, практически еще не разра-
ботаны требования, обязательные во многих странах к предпринимателям, функциони-
рующим на рынках данных отраслей. 

Металлургическая промышленность Казахстана по рейтингу компании Behre Dolbear 
21 место из 25 горнодобывающих стран по условиям инвестирования. Правительство 
Казахстана определили усиление привлекательности данной отрасли, улучшение усло-
вий инвестирования как приоритетное развитие реального сектора экономики. 

В отрасли цветной металлургии важнейшей задачей является рост производитель-
ности труда. От мировых лидеров (Канада, Австралия) Казахстан отстает в 2 раза. Необ-
ходимо отметить, что данная отрасль является базой развития таких смежных отраслей 
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(для Казахстана – важных, определяющих) как энергетика, электротехника, авиастрое-
нии, строительная индустрия. 

В настоящее время цветная металлургия производит спектр товарной продукции, 
включающий 25 видов цветных, редких, рассеянных и благородных металлов. Данная 
отрасль, как и черная металлургия, не ориентирована на производства продукции высо-
кого передела. На данный момент на предприятиях цветной металлургии сохраняется 
высокий уровень износа оборудования, привлекаемые инвестиции, в основном, исполь-
зуются на строительство новых, либо расширение действующих мощностей. Применение 
устаревших технологий, техники приводят к росту энергозатрат. Энергоемкость по цвет-
ной металлургии Казахстана выше показателей ведущих фирм мира в 1,5 раза. 

Цветная металлургия, являясь капиталоемким сектором, требует длительного срока 
окупаемости, что делает ее непривлекательной для инвесторов. Кроме того для Респуб-
лики Казахстан характерен завышенный уровень банковских ставок по кредитам. Помимо 
данного финансового барьера наблюдается рост тарифов на услуги по транспортировке, 
по энергоснабжению и других видов услуг. 

Перспективы Казахстана на рынке цветной металлургии определяются в основном 
тенденциями мирового рынка. Казахстан является и будет в будущем значимым игроком 
на рынке на ряду продукции цветной металлургии.  

В связи с формированием Единого экономического пространства (ЕЭП), введение 
экономических санкций против России, наличие таковых против Ирана, экспансия Китая 
на данный рынок, рост открытости национальных экономик приведет к усилению конку-
ренции на мировом рынке. В данной ситуации предполагается максимально использо-
вать возможности интеграционных объединений в рамках ЕЭП: промышленную коопера-
цию, совершенствование нормативно-правовой базы, гармонизацию стандартов. 

В настоящее время, многие страны-потребители продукции металлургии используют 
антидемпинговые методы. Казахстан в этих странах не признается страной с рыночной 
экономикой, поэтому пошлина по отношению к продукции Казахстана устанавливается в 
пределах 70–80%, а не в 10 как принято по правилам ВТО, применяется квота по объе-
мам поставок на внутренний рынок (ВТО запрещает квоты). 

На современном этапе Казахстан на рынке металлургической промышленности 
наталкивается на барьеры, связанные с применением протекционистских мер крупными 
потребителями данной продукции. Китай применяет заградительные пошлины на прокат, 
снижает экспортные квоту на ряд цветных металлов. Европа использует антидемпинго-
вые меры на алюминиевую продукцию, субсидии для поддержания собственных пред-
приятий. США применяет заградительные и специальные пошлины и даже запрет на 
импорт на продукцию цветной металлургии. 

В череде проблем металлургии необходимо отметить удорожание современных тех-
нологий, связанное с ростом таможенных пошлин, усиление недоступности по причине 
введения нового технического регламента.  

Практически за всю историю независимого Казахстана не проводились работы по 
обновлению технологии и технологического оборудования, что негативно отражается на 
финансово-экономическом состоянии металлургии в условиях рыночных отношений. 
Среди проблем производственного характера для Казахстана характерным является 
дефицит сырья и лома, что приводит к снижению уровня использования производствен-
ных мощностей. Причина дефицита лома – ориентация ломоизготовителей на экспорт 
лома и сырья (в основном в страны СНГ и ЕС). 
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Вступление Казахстана в ВТО может устранить данные барьеры, усилить конкурен-
тоспособность казахстанской продукции металлургии. Помимо этого, Казахстан получит 
доступ к дешевым деньгам, позволяющий модернизировать технологию и техническое 
оборудование металлургии, возможности для привлечения зарубежных высококвалифи-
цированных кадров. 

Вступление в ВТО предполагает рост качества производимой продукции. Все экспор-
тируемые казахстанские металлы и металлопродукция отвечают международным стан-
дартам, и они сертифицированы. 

Белостоцкий А.А. 
Юго – Западный государственный университет, г. Курск 

УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ 

AGRIBUSINESS MANAGEMENT: INTERNATIONAL DIMENSION 
Key words: agriculture, public financing, economics and management, economic 
sanctions, government programs, import substitution, food security. 

В условиях экономических санкций динамика развития агропромышленного комплек-
са Российской Федерации до 2020 г. будет формироваться под воздействием разнона-
правленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были предприняты в 
последние годы, по повышению устойчивости агропромышленного производства, с дру-
гой – сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями 
кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного 
развития аграрного сектора экономики. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет-
средств федерального бюджета на 2013 и 2014 г. определен на основе Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
на 2015–2020 годы – в соответствии с положениями Доктрины (с использованием сред-
него уровня инфляции, определенного в Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года), а также на основании 
Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Феде-
рации на период до 2020 года. 

Общий объем финансирования мероприятий Государственной программы в 2013–
2020 годы составит за счет средств федерального бюджета 3 573 379 866,50 тыс. руб. 
Рассмотрим в таблице 1 средства, поступающие из бюджета по годам. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 6 августа 2014 года подписал Указ 
№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации», которым сроком на один год введен запрет на 
ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны 
Европейского Союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия [1]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 778 от 7 августа 2014 г. 
«О мерах реализации Указа Президента Российской Федерации» от 6 августа 20214г. 
№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
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безопасности Российской Федерации» утвержден перечень сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на которую установлен запрет к ввозу в Российской 
Федерации. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 6.08.14 года № 560 «О применении отдель-
ных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» председа-
тель Правительства РФ Д. Медведев дал поручение разработать и представить в Прави-
тельство РФ проект акта Правительства РФ о внесении изменений в Госпрограмму раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.  

В условиях запрета ввоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в соответствии с Указом Президента РФ от 06.08.2014 г. 
обострились проблемы импортозамещения основных продовольственных товаров (мясо, 
молоко, овощи, фрукты и др.). Это обстоятельство объективно востребует пересмотра 
аграрной политики государства, переоценки ранее принятых программ и проектов разви-
тия АПК. Нужен объективный анализ состояния и развития агропромышленного произ-
водства и реальные меры по работе отечественного АПК в условиях импортозамещения. 

В связи с подписанием Президентом РФ Указа № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Феде-
рации», основной целью которого импортозамещение отдельных видов сельскохозяй-
ственной продукци, то перед агропромышленным комплексом Курской области в 2015 
году стоит задача не только закрепить достигнутое, но и планомерно наращивать сель-
скохозяйственное производство, работать над повышением качества выращенной про-
дукции. Одним словом, производить конкурентоспособную в условиях ВТО продукцию [2]. 

В части основных показателей Государственной программы прогнозируются: 
– индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 

2020 г. к 2012 г. – 120,8%, в том числе продукции растениеводства – 121,2%, продукции 
животноводства – 120,2%; 

– индекс производства пищевых продуктов, включая напитки в 2020 г. к 2012 г. – 
135%; 

– индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 
2020 г. к 2012 г. – 142%; 

– уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций к 2020 г. – не менее 10–15% (с учетом субсидий); соотношение уровня 
заработной платы в сельскохозяйственных организациях и среднего уровня заработной 
платы по экономике страны к 2020 г. – до 55%. 

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 г. дол-
жен составить не менее 2,4-2,5%, производства пищевых продуктов – 3,5–5%. 

Более высокие темпы намечены в отношении мяса и мясопродуктов, молока и моло-
копродуктов, а также плодоовощной продукции. 

Таблица 1 
Сумма средств поступающих из федерального бюджета  

на Госпрограмму развития АПК на 2013-2020 г. 
Год Сумма, тыс. руб. Год Сумма, тыс. руб. 

2013 189 229 107,51 2017 271 121 839,50 
2014 221 257 793,30 2018 290 294 199,07 
2015 240 069 518,21 2019 311 778 479,25 
2016 254 148 824,58 2020 335 173 176,20 
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Год Сумма, тыс. руб. Год Сумма, тыс. руб. 
2013 189 229 107,51 2017 271 121 839,50 

Эффективность реализации Государственной программы в целом оценивается ис-
ходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индика-
торов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к 
базовому году. 

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых про-
дуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс 
физического объема инвестиций – на возможность осуществления модернизации и ин-
новационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных орга-
низациях – на эффективность производства и экономического механизма их функциони-
рования, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и вцелом по экономике стра-
ны – на степень решения социальных проблем отрасли [3]. 

В таблице 2 отражены данные по уровню государственного участия в развитии сель-
скохозяйственного производства.  

Таблица 2 
Уровень государственной поддержки сельского хозяйства, долл. 

Наименование Субсидии на 
1 га Общий объем господдержки 

РФ (124 млн. га) 36 4 млрд. долл. (разрешённый в рамках ВТО уровень господ-
держки для России составляет 9 млрд. долларов) 

США (165 млн. га) 145 24 млрд. долл. 
ЕС (121 млн. га) 890 108 млрд. долл. 
Китай (124 млн. га) 1185 147 млрд. долл. 
Япония (5 млн. га) 12860 64 млрд. долл. 
Швейцария (0,4 
млн. га) 14500 6 млрд. долл. 

В результате ответных санкций Российской Федерации общая сумма запрещенных 
для импорта в РФ товарных позиций США составила в 2013 году около 700 млн. евро или 
около 4% от общего объема импорта из США в РФ в 2013 году. 

По прогнозам Еврокомиссии возможные издержки от санкций для самой Европы до-
стигнут 40 млрд. евро (0,3% ВВП ЕС) в этом году, а в 2015 году – в 50 млрд. евро (0,4% 
ВВП ЕС).  

Минфин России оценивает ущерб непосредственно от санкций в размере 40 млрд. 
долларов – это недополучение притока западного капитала, и 90–100 млрд. долларов в 
год от снижения объемов экспорта из-за падения цен на нефть на 30%. Наибольший 
удар по российской экономике наносят европейские санкции из-за более сильной связи с 
европейской банковской системой, высоким торговым оборотом, включая сотрудниче-
ство в сфере покупки технологий, представительством европейских компаний на россий-
ском рынке. Запрет на поставку оборудования может привести к снижению добычи нефти 
на 5–10%, то есть сокращению доходов на эту же сумму. 

В условиях деятельности Всемирной Торговой Организации все меры государствен-
ной поддержки и государственного регулирования разделены на 3 корзины: 

В жёлтую корзину включены мероприятия способствующие развитию производства, 
но отрицательно влияющие на внешнеторговую деятельность. К ней можно отнести рас-
ходы на топливо, адресную поддержку товаропроизводителей, затраты на удобрения. 
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Голубая корзина затрагивает компенсаторные механизмы снижения доходов произ-
водителей продукции в случае количественного снижения производственных мощностей 
[4]. 

К зеленой корзине относят способы государственной поддержки, не имеющие непо-
средственного влияния на увеличение объемов производства или сокращения объёмов 
торговли. Сюда относятся: строительство инфраструктуры в сельской местности, разви-
тие системы страхования, формирование кадрового потенциала, научно-исследова-
тельские разработки (табл. 3). 

Таблица 3 
Объем государственной поддержки сельского хозяйства в различных странах  

на 1 пашни в 2013 году (в долларах США) 

Государства Корзина Всего зеленая желтая голубая 
США 289,2 122,5 – 411,7 
ЕС 275,2 556,8 280,0 1111,9 
Канада 38,2 44,6 – 82,8 
Норвегия 627,8 1302,5 970,5 2900,8 
Новая Зеландия 330,9 457,0 – 787,9 

Главным из существующих направлений экономической политики Европейского Со-
юза – это всемерная поддержка сельскохозяйственного производства на государствен-
ном уровне, в этой связи была принята единая аграрная политика, учитывающая систему 
гарантированного ценообразования, государственную поддержку сельскохозяйственного 
рынка и таможенные преференции при осуществлении торговых отношений с другими 
странами. Данные мероприятия позволили европейским странам, за несколько лет отка-
заться от значительной доли импортной продукции в структуре продуктов питания и 
стать ведущими сельхозтоваропроизводителями. 

В Японии также очень сильно развито кооперативные предприятия, на основе уни-
версальных кооперативов, которые занимаются сбытом продукции, снабжением фер-
мерского хозяйства всем необходимым для осуществления деятельности, а также ко-
оперативы способны оказывать кредитные услуги. На данный момент в стране суще-
ствует 737 кооперативов, в которые входят около 10 млн. человек. 

Приоритетом формирования сельских территорий в Китае является снижение разни-
цы по душевым доходам сельского и городского населения, которые на данный момент 
находится на очень высоком уровне. Анализируя динамику доходов сельского населения 
Китая, мы видим, что, среднедушевой доход в 2012 году в сравнении с 2001 годом уве-
личился более чем в два раза, что способствовало качественному изменению жилищных 
условий. В результате обеспеченность жильем в 2012 году по сравнению с 1980 годом 
выросла в 4 раза и составила 30,7м2, а объем возведенного жилья увеличился в 6,8 
раза. Но при этом основным вопросом на селе является обеспечение населения чистой 
питьевой водой, для чего, ежегодно выделяются бюджетные средства, например, в 2012 
году 32 млн. крестьян получили доступ к централизованному водоснабжению, также 
осуществляется строительство асфальтовых дорог по сельской местности, так к 2020 
году в планах ввести 300 тыс. км дорожного полотна. 

Регулирование сельскохозяйственного производства в США считаются вопросами 
самого высокого государственного уровня, чем и объясняются высокие результаты его 
функционирования. Этого удалось достичь за счет государственных программ регулиру-
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ющих уровень цен и доходов, получаемых сельхозтоваропроизводителями, высокого 
уровня научных исследований в области агропромышленного комплекса, и выстроенная 
оптимальным образом система кредитования, страхования и лизинга сельхозпродукции. 
На финансирование этих программ в США ежегодно выделяется около 15 млрд. долла-
ров, а, например в Канаде-5 млрд. долларов. 

Сейчас в мире площадь пашни стабилизировалась на уровне 1,2 млрд. га, при этом, 
на данный момент развитым странам уже сейчас удалось достигнуть предела урожайно-
сти по зерновым культурам, а объем производства зерновых культур и прирост их посе-
вов отстают от темпов прироста населения. В европейских странах, таких как Германия, 
Англия, Нидерланды, Дания, государство ведет работу, ориентированную на укрупнение 
крестьянских хозяйств, так в Испании для выращивания зерновых культур необходимо 
минимум 150 га, во Франции минимальная земельная площадь фермерского хозяйства, 
получающего поддержку государства, составляет 60-70 га, странах Европейского Союза 
– 80–120 га (рис. 1) [5].  

 
Рис. 1. Валовая стоимость сельхозпродукции в России и зарубежных странах,% 

Поддержка и регулирование сельскохозяйственного производства в развитых госу-
дарствах обеспечивается за счет государственного финансирования, которое выше сто-
имости получаемого продукта в 1,5–2 раза, также в Европе на достаточно высоком 
уровне сформирована система целевых цен, которые способным гарантировать опреде-
ленный уровень прибыли производителям сельскохозяйственной продукции. 

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2020 г. будет формироваться 
под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, кото-
рые были предприняты в последние годы, по повышению устойчивости агропромышлен-
ного производства, с другой – сохранится сложная макроэкономическая обстановка в 
связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для 
устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики. 

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции: 
– увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования 
земельных угодий; 
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– преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий для наращи-
вания производства и импорт замещения мяса крупного рогатого скота и молочных про-
дуктов; 

– ускорение обновления технической базы агропромышленного производства на ба-
зе восстановления и развития российского сельскохозяйственного машиностроения. 

Прогноз реализации государственной программы основывается на достижении зна-
чений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации 
подпрограмм и федеральных целевых программ, включенных в государственную про-
грамму. 

В части основных показателей государственной программы прогнозируются: 
– индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 

2020 г. к 2012 г. – 120,8%, в том числе продукции растениеводства – 121,2%, продукции 
животноводства – 120,2%; 

– индекс производства пищевых продуктов, включая напитки в 2020 г. к 2012 г. – 
135%; 

– индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 
2020 г. к 2012 г. – 142%; 

– уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций к 2020 г. – не менее 10-15% (с учетом субсидий); 

– соотношение уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях и 
среднего уровня заработной платы по экономике страны к 2020 г. – до 55% [6]. 

Органами государственной власти на федеральном уровне и в субъектах РФ за по-
следние 3–5 лет приняты меры экономико-правового характера, направленные на стра-
тегическое развитие сельского хозяйства, технологическую модернизацию пищевой и 
перерабатывающей промышленности, социального обустройства сельских территорий. 

Проблемы государственного регулирования аграрного сектора в условиях рынка но-
сят комплексный характер и предполагают активизацию использования всей совокупно-
сти факторов, направленных на повышениеконкурентоспособности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. 

Необходимо формирование системы экономических методов государственного ры-
ночного регулирования аграрного сектора направленной на создание условий его разви-
тия на началах агробизнеса, более интенсивного использования внутренних материаль-
но – технических, трудовых, финансовых и природных ресурсов сельскохозяйственных 
предприятий, повышение эффективности сельскохозяйственного производства. 

Базируясь на зарубежном опыте, можем предположить, что выход из кризисного со-
стояния предприятий агропромышленного комплекса требует осуществления преем-
ственной продовольственной политики, состоящей из конкретных стратегических направ-
лений, таких как: 

– перераспределения национального дохода в пользу сельскохозяйственных произ-
водителей с целью развития отечественного сельского хозяйства; 

– проведение аграрной реформы с целью роста производства; 
– корректировка социальной политики, способствующая улучшению уровня жизни и 

доступности качественных продуктов питания для населения с низким уровнем доходов. 
Основной масса отечественных предприятий агропромышленного комплекса необ-

ходима серьёзная государственная поддержка для поступательного развития в условиях 
национальной продовольственной безопасности. В этих условиях проводимая аграрная 
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политика должна быть нацелена на устойчивое производство сельскохозяйственной 
продукции с учётом возможного спада, особенно в условиях международных экономиче-
ских санкций.  

Применительно к отечественному сельскому хозяйству в сфере продовольственной 
безопасности необходимо использовать уже наработанный зарубежный опыт придав ему 
конкретную отраслевую направленность, способствующий охватывать три важнейших 
компонента сельскохозяйственного производства таких как: 

1. Прямое и косвенное субсидирование агропромышленного комплекса, включающе-
го: 

Необходимо учитывать, что эта финансовая помощь должна осуществляться в дол-
госрочной перспективе и все финансовые операции должны быть максимально прозрач-
ными. 

2. Обеспечение благоприятных условий жизни на сельских территориях с помощью 
развития систем образования и здравоохранения, создание транспортной инфраструкту-
ры, осуществление ремонтных работ сельских дорог и подъездных путей, с помощью 
которых осуществляется доставка сельхозтехники с целью уборки урожая, а также для 
обеспечения необходимыми товарами и продуктами. 

Уровень финансовой поддержки данных мероприятий должен быть увязан с кон-
кретными величинам и показателями, чтобы не было места для споров и конфликтов 
между производителем товара и покупателем. 

3. Установление ранее заявленных закупочных цен на сельскохозяйственную про-
дукцию можно осуществить на основе долговременных соглашений об уровне ценовой 
политики между ведущими участниками рынка сельскохозяйственной продукции: произ-
водителями сельскохозяйственной продукции, представителями перерабатывающих 
отраслей и организаций по розничной торговле. 

В условиях национальной продовольственной безопасности следует устанавливать 
такую закупочную цену, которая позволяла бы сельскохозяйственным предприятиям 
получать прибыль для осуществления расширенного воспроизводства, также должны 
быть законодательно установлены доминанты развития агропромышленного комплекса 
в долгосрочной перспективе, учитывающие сезонные колебания сельскохозяйственного 
производства. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из глав-
ных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной 
перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей 
составляющей демографической политики, необходимым условием реализации страте-
гического национального приоритета – повышение качества жизни российских граждан 
путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения) [7]. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ  
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Управление процессом продаж – это стратегический процесс, направленный на мак-
симизацию прибыли на основе удовлетворения нужд и потребностей покупателя посред-
ством продукции, товаров и услуг. Эффективный механизм передачи покупателю соот-
ветствующей информации о продукции и товарах в числе своих элементов включает 
систему стимулирования сбыта. От эффективности системы управления продажами 
напрямую зависит результативность деятельности организации в целом.  

 С целью идентификации проблем, возникающих в процессе управления продажами, 
проводится анализ основных экономических показателей деятельности посредством 
статистических методов исследования и оценка эффективности системы управления 
продажами в организации [1]. В ходе исследования рассмотрены показатели бухгалтер-
ской отчетности, внутренние правовые акты организации, элементы системы управления 
и др. на примере ООО «Мебель-торг» г. Краснодара, которое занимается единичным 
производством корпусной мебели по индивидуальным заказам, а также продажей сопут-
ствующих товаров. Организация осуществляет свою деятельность с 2010 года.  

В ходе исследования выявлено: 
– отсутствие в системе управления производственно-торговой организации подраз-

деления, ответственного за изучение рынка, прогнозирование потребительского спроса и 
разработку способов эффективного стимулирования продаж и прироста результативно-
сти сбытовой деятельности [2]; 

– высокие издержки (стремительно растут себестоимость продаж, коммерческие и 
прочие расходы) и снижение уровня прибыли в исследуемом периоде; 

– снижение темпов эффективности организации (сокращение рентабельности про-
даж, оборотных средств, собственного и совокупного капитала организации); 

– рост остатков нереализованной продукции на складе к концу 2014 года как фактор 
сокращения интенсивности процесса продаж. 

Наличие проблем указывает на целесообразность разработки и внедрения эффек-
тивной системы управления продажами в данной организации. 
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Формирование эффективной системы управления продажами в производственно-
торговой организации целесообразно осуществлять на основе интеграции финансового, 
маркетингового и логистического подходов. Это позволит достичь таких конкурентных 
преимуществ, как: гибкая организационная структура; эффективная ценовая стратегия; 
рост объема сбыта продукции и доли рынка; оптимизация издержек; высокое качество 
обслуживания покупателей.  

Для эффективной работы рекомендуемой системы управления процессом продаж 
необходимо воспользоваться последовательным подходом к модернизации организаци-
онной структуры путем постепенного перехода от существующей системы к проектируе-
мой. В качестве первого этапа перехода необходимо в действующую организационно-
управленческую структуру внедрить отдел маркетинга. Создание нового структурного 
подразделения, объединяющего все усилия исследуемой организации, направленные на 
управление процессом продаж единой стратегией и целевой направленностью, будет 
способствовать росту эффективности системы управления продажами за счет усиления 
ответственности менеджеров отдела маркетинга. Оценку эффективности системы 
управления продажами необходимо проводить (не реже 1-го раза в год) путем анализа 
частных показателей результативности сбытовой деятельности путем их сопоставления 
с предыдущими периодами. 

Для координации деятельности создаваемого отдела и упорядочения его функций 
разработано Положение о службе маркетинга, которое содержит: общие положения, 
цели, задачи и функции, права и обязанности, ответственность. 

В качестве основных элементов корпоративного стиля организации в механизме 
управления процессом продаж разработаны товарный знак и слоган организации. Счи-
таем, что «ключевые факторы успеха» – товарный знак и слоган организации, за счет их 
применения в рекламных акциях, в качестве элементов корпоративного стиля, в процес-
се анкетирования покупателей и потенциальных заказчиков, будут способствовать уве-
личению лояльности покупателей и членов трудового коллектива, и, как следствие, по-
ложительно влиять на эффективность продаж продукции и товаров, а также рост ее 
конкурентоспособности. 

Для обоснования целесообразности применения тактических инструментов оптими-
зации сбыта проведено факторное исследование динамики валовой прибыли (табл. 1).  

Таблица 1 
Влияние объема продаж и средней маржи на динамику валовой прибыли  

ООО «Мебель-торг» за 2013–2014 гг. 
Показатели 2013 г. 2014 г. Отклонение (+;-) 

1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг, тыс. руб. 12886 30105 17219 
2. Валовая прибыль, тыс. руб. 4743 8932 4189 
3. Средняя маржа валовой прибыли, руб. 0,3681 0,2967 - 0,0714 

Валовая прибыль увеличилась на 4189 тыс. руб., увеличилась и выручка от продаж, 
что, на первый взгляд, свидетельствует о росте эффективности процесса продаж в орга-
низации. Влияние изменения объема продаж на динамику валовой прибыли: 17219 х 
0,3681 = 6338 тыс. руб.; влияние изменения средней стоимости продаж продукции и 
товаров (среднего уровня рентабельности) на динамику валовой прибыли: – 0,0714 х 
30105 = – 2149 тыс. руб. 

Данные расчетов показывают, что валовая прибыль исследуемой производственно-
торговой организации увеличилась под влиянием роста объемов продаж на 6338 тыс. 



338 

руб., а из-за сокращения средней стоимости продаж валовая прибыль снизилась на 
2149 тыс. руб. Следовательно, интерес покупателей к продукции ООО «Мебель-торг» 
возрос, но сократилась стоимость одной покупки. Это может быть связано не только с 
удорожанием себестоимости продаж, но и некоторым спадом возможностей и, как след-
ствие – потребностей покупателей. 

Однако сократить расходы организация сегодня не имеет возможности, следова-
тельно, оптимизацию сбыта целесообразно направить на увеличение деловой активно-
сти. Поэтому, в числе направлений оптимизации продаж мы предлагаем: 

1) повышение лояльности покупателей за счет предоставления дополнительного 
спектра услуг и товарного предложения на основе систематического изучения спроса; 

2) стимулирование торгового персонала; 
3) реклама с акцентом на особенности широкого спектра предлагаемых товаров, 

продукции и услуг. 
С целью получения достоверной информации о потребительском спросе рекоменду-

ется проведение исследований путем анкетирования покупателей. Для повышения по-
требительской лояльности и роста объемов продаж предлагаем продажу продукции в 
кредит. Исследование оборачиваемости активов организации установило наличие сво-
бодных финансовых ресурсов. 

В качестве меры стимулирования торгового персонала предлагаем подарки к празд-
никам. Разработан перечень заслуг работника, определяющих стоимость индивидуаль-
ного подарка. Данный перечень включает, также результаты периодического анкетиро-
вания. 

Реклама с целью повышения ее стимулирующей продажи функции должна акценти-
ровать внимание покупателей на уникальных дизайнерских возможностях исследуемой 
производственно-торговой организации [3].  

Доказана целесообразность рекомендаций: в прогнозном периоде (2015 год) увели-
чивается уровень прибыли от продаж на 2,2%, а чистой прибыли – на 8%, повышается 
рентабельность организации. 
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Динамичность и неравномерность являются важнейшими закономерностями мирово-
го экономического развития, что обусловлено процессами последовательного замеще-
ния целостных комплексов технологически сопряженных производств – технологических 
укладов. Основой теории смены технологических укладов служат концепция длинных 
циклов Н. Д. Кондратьева и гипотеза Й. Шумпетера, отражающая взаимосвязь долговре-
менных колебаний с предпринимательской активностью в освоении технологических 
нововведений.  

С 2008 г. мировая экономика переживает очередной системный циклический кризис, 
связанный со сменой длинных волн экономического развития Кондратьева, сменой тех-
нологического уклада, основанного на кремниевой полупроводниковой микроэлектрони-
ке. Посткризисная депрессия, охватившая развитые страны, по мнению экспертов, обе-
щает быть затяжной и, скорее всего, продлится до 2017–2018 гг., когда ожидается нача-
ло нового подъема мировой экономики на повышательной волне шестого Кондратьевско-
го цикла (2018–2040). Предполагается, что инновационные технологии шестого техноло-
гического уклада будут играть ключевую роль в выходе из нынешнего финансово-
экономического кризиса и в последующем новом подъеме мировой экономики [1, с. 142]. 

Инновационные технологии шестого технологического уклада – NBIC-технологии, 
благодаря мощному синергетическому эффекту, порождаемому конвергенцией нано-, 
био-, инфо- и когнитивных технологий, станут устойчивыми источниками экономического 
роста и повышения конкурентоспособности экономик развитых стран. Именно инновации 
обеспечивают до 80–90% прироста валового продукта с странах, использующих NBIC-
технологии. 

Одним из ключевых звеньев в цепочке создания инноваций в развитых странах яв-
ляются исследовательские университеты и технические вузы, занимающиеся фундамен-
тальными, прикладными исследованиями и разработками. Они являются активными 
драйверами в экономическом развитии страны, обеспечивая переход к обществу знаний. 
Вузы-лидеры в области инноваций становятся основной площадкой интеграции науки, 
образования и бизнеса.  

Важнейшая проблема, которая до сих пор не осознана и не решена большинством 
российских высших учебных заведений, состоит в том, что разработка высокотехноло-
гичных проектов до сих пор осуществляется на основе имеющего научно-технического 
задела без учета тенденций развития мировых рынков товаров принципиальной новизны 
и технологических трендов. 

Недостаточное внимание к проблемам кооперации и интеграции участников иннова-
ционных процессов не позволяет вузам быстро и эффективно реализовывать инноваци-
онные проекты. 
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Слабым звеном в цепочке создания принципиально новых продуктов и технологий 
является коммерциализация. Это обусловлено низким уровнем компетенций разработ-
чиков инновационных проектов в области современного маркетинга. 

В инновационной стратегии должны быть определены направления научно-техниче-
ского развития, которые будут реализовываться, c одной стороны, в виде портфеля 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и разработок, а с 
другой стороны,– в виде перспективных инновационных проектов. Успешное решение 
этих задач невозможно без мониторинга актуальных научно-технических областей раз-
вития на отраслевом, региональном, национальном и глобальном уровнях экономики. 

В настоящее время форсайтное прогнозирование технологических трендов и сцена-
риев развития является важной составляющей при определении перспектив и сценариев 
развития технологий как в вузах, так и в корпорациях, которые будут внедрять эти техно-
логии. Вузы и компании не занимающиеся форсайтом неизбежно будут занимать либо 
догоняющую позицию по отношению к другим игрокам, либо действовать на предметном 
поле, которое задают другие.  

Следовательно, форсайт или долгосрочное прогнозирование направлений научно-
технологического развития и воплощение результатов прогнозов в реальную практику – 
это веяние времени. 

Одним из ключевых направлений инновационной деятельности вуза является анализ 
возможностей разработки NBIC-технологий. Вуз становится генератором новых идей и 
моделей использования конвергентных технологий для внешних и внутренних заказчи-
ков. В процессе прогностической работы с исследовательскими коллективами в вузе 
критическим фактором успеха является выявление такой группы технологий, которая 
будет определять критическую массу областей применения в будущем. При этом важно 
понимать, что для решения этой задачи нельзя отталкиваться только от мотивов и целей 
участников отдельных проектов в рамках самого вуза, важно расширять технологический 
горизонт проектов до понимания взаимосвязанной группы технологий, определяющих 
новые области их применения в реальном секторе экономики. 

В комплексе задач, которые решают исследовательские и прогностические группы в 
Европе, США, Юго-Восточной Азии особую роль играют задачи, решения которых позво-
ляют отслеживать общемировые технологические тренды и дает возможность формиро-
вать новые пулы исследований и инновационных разработок. При этом в США историче-
ски данная деятельность ведется на базе специализированных организаций, таких как 
RAND Согрогатion (англ. Research and Development), а также крупных транснациональ-
ных корпораций. 

В их деятельности акцент делается на решение организационных и методологиче-
ских задач по формированию и распространению образов будущего. В Европе же в про-
гностической деятельности активно принимают участие университеты, фокусируясь на 
технических аспектах прогнозирования, сборе данных, вопросах классификации, созда-
нии специализированных порталов и систем (которые поддерживаются в европейских 
рамочных программах).  

Одним из зарубежных вузов, где создана система форсайта и прогноза научно–
технологических направлений является Университет Манчестера (Великобритания). Его 
система прогнозирования нацелена на форсайтные исследования в различных научно-
технологических направлениях и на взаимноувязку знаний и факторов, влияющих на 
возможное будущее науки, технологий или инноваций. Идентификация и анализ проис-
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ходят на основе методологии «диких карт и слабых сигналов» и их возможных эффектов 
на развитие исследуемых областей. При этом Университет Манчестера играет важную 
роль в системе форсайтов и определения будущих исследований в Европе в целом, 
решая следующие задачи [4]: 

– структурированное и постоянное сканирование диких карт и слабых сигналов; 
– организация международных исследований, интервью и дельфи– исследований с 

целью общего понимания диких карт и слабых сигналов;  
– валидация и распространение выводов посредством инструментов государствен-

ной политики, методик и руководств, направленных на поддержку экспертов государ-
ственных организаций. 

Еще одним примером университета, использующего в обучении результаты фор-
сайт-исследований, является Sigularity University. Sigularity University – новый междисци-
плинарный университет будущего, который создан Американским аэрокосмическим 
агентством (NASA) при поддержке транснациональных корпораций Сооglе, Е-рlапеt 
Ventures, Аutodesк, Сisco, Каuffman Foundation и Nokiа [5].  

Российские вузы начинают играть важную роль в прогнозировании и определении 
приоритетов научно-технологического развития страны. Так в 2011 г. по инициативе 
Министерства образования и науки Российской Федерации была создана сеть из шести 
ведущих российских вузов, на базе которых были сформированы отраслевые центры 
прогнозирования научно-технологического развития. Тем не менее, деятельность, свя-
занная с прогнозированием научно-технологического развития, в России все еще нахо-
дится на стадии формирования [3]. 

Возможны три сценария организации форсайтной деятельности в вузе. Признаки или 
отличительные особенности каждого из низ них представлены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 
Сценарии организации форсайтной деятельности в вузе 

Наименование сценария Характерные особенности сценария 
Сценарий № 1 
«Вуз как обучающий 
центр прогностического 
знания» 

В данном сценарии реализуется понимание развития вуза как образо-
вательного и научного центра в смысле планирования необходимых в 
ближайшем будущем образовательных компетенций, квалификаций, 
планирования и реализации развития технологических направлений. 
Результаты работы центра Форсайта используются субъектами внутри 
вуза. Маркетинговая деятельность связана с: 1) рекламой вуза как 
поставщика качественного, современного и своевременного образова-
ния для абитуриентов; 2) продвижением на рынок конкретных техниче-
ских разработок и продуктов. Рынокпреимущественно региональный. В 
вузе существует курс по обучению форсайту и аналитике. Модель 
работы вуза не масштабируется. 

Сценарий № 2 
«Вуз как консультант по 
будущему в своих прио-
ритетных научно-
технологических 
направлениях» 

Помимо внутренних потребностей вуза оказываются точечные услуги 
по консалтингу в области прогнозирования в выбранных научно–
технологических направлениях отдельным заказчикам как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне. Существует отдельное марке-
тинговое направление по продвижению данного типа услуг на рынок и 
поиску соответствующих потребителей. В вузе работает собственная 
фабрика мысли, ориентированная на внутренние потребности и внеш-
них заказчиков. 
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Сценарий № 3 
«Вуз как источник виде-
ния будущего или вуз как 
генератор будущего» 

Вуз проводит исследования широкого профиля в областях своей спе-
циализации и организует свободное предоставление прогностической 
информации, а также создает информационную систему, позволяющую 
собирать, согласовывать и управлять позициями экспертов и значимых 
игроков в области работы с трендами, технологическими развилками, 
альтернативными сценариями, дикими картами. Прогностический центр 
имеет собственный отдел маркетинга. Маркетинг и РR направлены на 
управление информированностью общественного мнения о технологи-
ческих трендах, создание моды, в том числе, в области будущих компе-
тенций и квалификаций, разоблачение псевдотрендов. Вуз выступает 
поставщиком принципиального понимания в области развития и приме-
нения научно-технологических направлений. 

Таким образом, для более эффективного внедрения результатов форсайт– исследо-
ваний в научно-исследовательскую, образовательную и инновационную деятельность 
необходимо понимание и осознание важности использования результатов таких иссле-
дований как внутри вуза (менеджментом и профессорско-преподавательским составом 
вуза), так и вне его (государством, бизнесом). Для плодотворного сотрудничества между 
вузами, государством и бизнесом, обязательно наличие общего видения развития кон-
кретных рынков, технологий, территорий и т.д. Очевидна непременность выстраивания 
ведущими вузами России, в первую очередь, национальными исследовательскими уни-
верситетами, прогностической деятельности и сценарного управления для достижения 
ведущих позиций на мировом рынке научных исследований и разработок. 
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В настоящее время одна из приоритетных задач РФ – перевод экономики на иннова-
ционный путь развития. Для реализации этой задачи немаловажное значение имеет 
развитие инновационной инфраструктуры, занимающейся производством и коммерче-
ской реализацией научных знаний и технологий в пределах страны. Факторы, характери-
зующие специфику деятельности организации в сфере технологических инноваций, 
условно можно разделить по пяти направлениям: технологические; экономические; орга-
низационно-управленческие; социально-психологические; правовые.  

Для вуза это неподъемная специфическая ноша – только финансирования НИОКР 
уже недостаточно, необходимо выделение субсидий на инфраструктурное обслуживание 
научно-технических исследований. 

Отражая значение внешнеэкономических связей в инновационном развитии нацио-
нальных предприятий, в недавнем исследовании ОЭСР было продемонстрировано, что 
инновационная активность выше у тех компаний, которые в своей работе ориентируется 
на международные рынки и не ограничиваются рынками внутренними. По результатам 
работы Международной научно-практической конференции «Международная интеграция 
в рамках Евразийского экономического пространства: Наука. Образование. Практика», 
проходившей в Научно-образовательном комплексе «КАЗИИТУ» Республики Казахстан, 
принято решение на объединение усилий КАЗИИТУ и РАНХиГС по организации Техноло-
гической инновационной компании коммерциализации НИР вузов, входящих в компанию 
на территории ЕврАзЭС. Коммерциализация научных разработок направлена на реали-
зацию проектов по завершению и продвижению на рынок новых технологий: направления 
– энерго и ресурсосбережение на базе электронно-ионной активации и интенсификации 
физико-химических процессов в перерабатываемой вещественной среде. Однако, при-
нимая трансфе́р технологий как основную форму продвижения инноваций [1] следует 
отметить, что на данный момент технологические инновации сдерживаются ввиду:  

1. Несовершенство законодательной базы: ВУЗы не могут выступать в роли учреди-
телей инновационных компаний; не разработан механизм и процедуры передачи техно-
логий от ВУЗов промышленным предприятиям; сам термин «инновационная компания» 
однозначно не определен.  

2. Отсутствие бюджетного финансирования на начальном этапе (3-5 лет) инноваци-
онной инфраструктуры ВУЗов.  

3. Отсутствие квалифицированных кадров для инновационной инфраструктуры ВУ-
Зов.  
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4. Отсутствие экономических стимулов и мотиваций у промышленных предприятий 
для внедрения инновационных технологий.  

Достаточно сложный, трудоемкий процесс, связанный с практическим использовани-
ем результатов научных исследований и разработок с целью вывода на рынок новых или 
улучшенных продуктов, с получением коммерческого эффекта требует привлечения 
квалифицированных специалистов. Широкий спектр специалистов в области маркетинга, 
технологии; экономики; организации и управления; социологии; права может быть ком-
пенсирован посредством создания цепочки взаимодействия «РАНХиГС – ТИКК – 
КАЗИИТУ «.  

На возможную успешность такой работы указывает высококвалифицированный кон-
тингент специалистов в инженерно-технической сфере как в классическом вузе КАЗИИТУ 
и РАНХиГС, так и в экономической и естественнонаучной сферах. Нормативно правовая 
база Казахстана и РФ дает более широкий маневр по бюджетированию инноваций, исхо-
дя из установленных порядков и подходов в государствах ЕврАзЭС.  

Оттого, насколько длинной окажется цепочка от внедрения научной разработки на 
конкретном предприятии до заметных экономических последствий на макроуровне и 
экономически выгодно (в том числе с использованием механизма налоговых льгот), бу-
дет зависеть степень заинтересованности всех участников стратегического партнерства 
в успехе инициируемых мероприятий.  

В рамках Международной научно-практической конференции «Управление иннова-
ционным развитием территории», проходившей в Тольяттинском технопарке «Жигулев-
ская долина» по итогам работы круглых столов «Разработка технологии взаимодействия 
пограничных территорий в области развития предпринимательства» и «Разработка тех-
нологии реализации инновационных проектов» выработана общая концепция создания 
технологической инновационной компании коммерциализации НИР (ТИКК) по форме 
малого инновационного предприятия. ТИКК – это эффективное управление интеллекту-
альным потенциалом вузов путем коммерциализации результатов научно-исследова-
тельской деятельности (НИД) и их внедрение в хозяйственную деятельность на террито-
рии ЕврАзЭС.  

В работе «Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные реше-
ния» П. Друкер приводит следующее определение инновации: «…инновация – это раз-
работка и внедрение нового, ранее не существовавшего, с помощью которого старые, 
известные элементы придают новые очертания экономике данного бизнеса…». Здесь 
уместно обратить внимание на различие между терминами «изобретение» и «новация». 
Изобретение – это новый продукт, а инновация – новая выгода, именно на этом и стро-
ится маркетинговая стратегия инноваций [1]. Для решения этих задач разработана струк-
турная схема совместной реализации проекта: «Коммерциализации эффективных энер-
го-ресурсосберегающих электротехнологий в перерабатывающей промышленности» 
(рис. 1.) 
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Рис. 1. Схема реализации проекта 

Структура инновационного процесса определяется внутренней, предметной логикой 
движения от идеи новшества до его использования конечным потребителем. Выделяют 
от 5 до 9 стадий и ряд этапов внутри стадий. Одна из типовых моделей представлена в 
таблице «Стадии промышленной инновации».  
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В настоящем проекте рассматривается эффективный вариант технологического ре-
шения энерго и ресурсосбережения, учитывающий электронно-ионную активацию ФХП 
на основе использования управляемой энергии внешнего электрического поля. Создание 
опытного образца электро-технологической установки (ЭТУ) позволит созданию иннова-
ционных энерго и ресурсосберегающих технологий в различных областях критических 
технологий для РФ и Казахстана. Это требует совместных усилий по решению новых 
научных задач в области стройиндустрии, биологии, экологии, нефтехимии, пищевой 
промышленности и сельского хозяйства, связанные с потенциальными возможностями 
материалов и биосистем и их поведением при взаимодействии с внешним электрическим 
полем [2].  

Создание малых инновационных предприятий при вузах и научно-исследовательских 
институтах было начато в 2009 году в соответствии с ФЗ-217 РФ. Рост числа иницииро-
ванных научных проектов на базе вузов продолжается, и на данный момент уже понятно, 
что развитие малых инновационных предприятий и успешная коммерциализация их 
продукции стала невозможной при отсутствии комплексной бизнес-поддержки. Отсут-
ствие этого элемента приводит к тому, что даже самая инновационная из технологий 
может провести годы в очереди на коммерциализацию, теряя при этом в цене и не при-
нося никакой прибыли своим разработчикам. В качестве такого предприятия предложено 
создать компанию по принципу совместного предприятия ТИКК. Коммерциализация 
научных разработок – достаточно сложный, трудоемкий процесс, связанный с практиче-
ским использованием результатов научных исследований и разработок с целью вывода 
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на рынок новых или улучшенных продуктов, с получением коммерческого эффекта. Спе-
циалисты ТИКК доводят разработки ученых вузов до уровня инвестиционных предложе-
ний, осуществляют поиск инвесторов и партнеров для совместной реализации, площадок 
для развертывания производства, занимаются подготовкой лицензионных соглашений и 
осуществляют защиту прав на созданную интеллектуальную собственность. Перед руко-
водителями инновационных предприятий стоит двойственная задача – во-первых, непо-
средственно создание самой инновационной продукции, а во-вторых, построение эффек-
тивной системы управления инновационными процессами. В практике западных стран 
используются ряд методов управления, которые позволяют решать многокритериальные 
задачи. Отсюда возрастает актуальность использования универсальных управленческих 
технологий, сочетающих в себе информационную, аналитическую, прогнозную и кон-
трольную функции, и отражают ключевые факторы инновационной сферы. Одной из 
таких управленческих технологий является методика инновационно-технологического 
бюджетирования, учитывающая организационно-управленческие, экономические и тех-
нологические факторы, влияющие на сферу технологических инноваций [3].  

Внедрение данной методики позволяет обеспечить комплексность планирования и 
связь с научно-технологическим прогнозированием; учесть факторы, и специфику орга-
низации управления инновационной деятельностью; тип и масштаб внедряемых техно-
логий, а также приоритеты инновационного развития предприятия на начальных этапах 
планирования; сократить сроки создания высокотехнологичного инновационного продук-
та.  
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присущее свойство – под действием биологических, физических и химических процессов, 
при участии труда создавать продукцию. От качества земли зависит эффект, получае-
мый от вложенного в производство живого труда и материальных средств. 
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В течение длительного времени земля была исключена из сферы регулирования 
производственных отношений. В этих условиях земельные отношения рассматривались 
как конкретные мероприятия на разных этапах аграрных преобразований. Отдельные 
авторы сводили земельные отношения к мероприятиям по организации землеустройства 
и его согласованностью с государством. Тем самым экономическая природа земельных 
отношений просто игнорировалась. 

Но отдельные ученые-экономисты делали попытки рассматривать земельные отно-
шения как экономическую категорию, как специфическую сферу производственных отно-
шений, возникающих между людьми в процессе использования земли как средства про-
изводства. Они считают, что «земельные отношения – это специфическая сфера произ-
водственных отношений общества, возникающих между классами, слоями, социальными 
группами и отдельными людьми в области владения и пользования землей как всеоб-
щим условием труда и средством производства. Как видно, это определение затрагивает 
только отношения владения и пользования, что существенно ограничивает количество 
компонентов земельных отношений. Но в методологическом отношении данный подход 
был более прогрессивным. Здесь уже поднимались вопросы о необходимости введения 
более эффективных форм закрепления земли, платности землепользования. 

Особенно заметный вклад в формирование новых представлений, о формах закреп-
ления земли внес академик В.А.Тихонов. В 80-е гг. он выступал инициатором и активным 
сторонником аренды земли, отделил владение землей от собственности на землю, осно-
вываясь на несовпадении экономической природы этих явлений. Собственность на зем-
лю является экономической формой регулярного дохода от земли, получаемого соб-
ственником, а владение землей является источником продукта, приносящего чистый 
доход, необходимый для продолжения хозяйственной деятельности тому, кто использует 
ее в качестве средства производства. Из этого делается вывод о том, что «пока нынеш-
ний земледелец не обретет права владения землей, он не сможет стать собственником 
производимых продуктов, не получит возможностей самостоятельного их распределения 
и реализации. Таким образом, на основе вышесказанного, земельные отношения можно 
определить как общественные отношения, связанные с владением, пользованием и 
распоряжением землей как всеобщим средством производства и условием труда, они 
являются составной частью производственных отношений, по своей природе относятся к 
экономическому базису общества и соответствуют общественному способу производ-
ства. Субъекты земельных отношений – физические и юридические лица, объекты – 
земельные участки, которые используются в качестве основного средства производства 
в сельском хозяйстве, пространственного базиса для размещения производственных и 
социальных объектов, важнейшей части экологических и рекреационных систем и т.д. 
Однако, несмотря на очевидный прогресс в методологическом подходе к определению 
содержания категории «земельные отношения», степень ее научной разработанности 
остается недостаточной. В частности практически не раскрывается характер взаимосвя-
зи земельных отношений с производственными отношениями в целом, нет обоснования 
преобразования земельных отношений и его компонентов во времени и в пространстве, 
нет серьезного анализа объективных условий сложившихся в России на предшествую-
щих этапах, которые неизбежно должны учитываться при разработке направлений ре-
формирования земельных отношений. Несмотря на кажущееся однообразие рыночной 
среды, в каждой стране имеется много специфических особенностей (национальных, 
социальных, экономических), влияющих на характер земельных отношений. 
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Создание теории земельных отношений процесс длительный, он будет определять-
ся динамизмом развития всей совокупности производственных отношений, так как они 
находятся в строгой взаимосвязи между собой, выступают как общее и единичное. По 
мере расширения связей сельского хозяйства с другими отраслями АПК усиливается и 
взаимосвязь земельных и производственных отношений в целом. При этом условия 
воспроизводства в сельском хозяйстве все в большей мере будут определяться внешни-
ми факторами, что необходимо учитывать при проведении аграрно-земельной реформы. 
Например, принятие той или иной формы собственности не принесет положительных 
результатов, если не будет устранен существующий диспаритет цен и т.д. 

Земля является основным средством производства в аграрном секторе экономики. 
От рационального использования земельных ресурсов во многом зависит экономическая 
эффективность сельского хозяйства, продовольственная и экологическая безопасность 
страны. Аграрное реформирование, прежде всего, означает изменение системы земель-
ных отношений, которые в свою очередь определяются изменением формы собственно-
сти на землю, правомочий собственников и пользователей, что влечет за собой перерас-
пределение земельного фонда между ними. 

Правильная организация управления земельной собственностью, поиск путей пере-
хода ее к наиболее эффективному пользователю позволит исправить многие негативные 
последствия земельной реформы. По всем этим направлениям должны быть определе-
ны приоритеты, базовые элементы, без обработки которых не возможны продуктивные и 
обоснованные решения в системе земельных отношений. Тем более что формирование 
многоукладной экономики в сельском хозяйстве привело в основном к накапливанию 
отрицательных тенденций. При росте числа предприятий новых организационно-право-
вых форм, общее положение в производстве сельскохозяйственной продукции снижает-
ся.  

Земля – главный источник национального богатства. Она является основой обще-
ственного воспроизводства и непременным условием существования человечества. В 
разных сферах деятельности человека земля имеет неодинаковое значение. Во многих 
отраслях народного хозяйства земля служит лишь местом расположения необходимых 
объектов. В сельском хозяйстве земля выступает не только пространственным базисом 
его размещения и развития, но одновременно и предметом труда, средством труда, 
главным средством производства. Поэтому вопросы и проблемы, связанные с землей, 
являются делом огромной государственной важности при любой общественно-экономи-
ческой формации. 

Создание нового земельного строя возможно только на основе коренных земельных 
и экономических преобразований, проведение которых возможно, прежде всего, в ходе 
совершенствования земельных отношений, являющихся сердцевиной всей аграрной 
реформы. 

В Казахстане были свои подходы и варианты в решении этих проблем, разрабаты-
вались они с учетом современного состояния природных, экономических и исторических 
особенностей республики. Для проведения земельной политики в 1991 г. был создан 
Государственный комитет Республики Казахстан по земельным отношениям и земле-
устройству с соответствующими структурами на областном и районном уровнях. Основ-
ными функциями этого органа являются: 

– разработка программ рационального использования земельного фонда; 
– утверждение форм правовых документов на землю; 
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– решение вопросов об отводах и изъятии земель; 
– установление размеров налогообложения за землепользование и предоставление 

льгот; 
– контроль и соответствующее регулирование действующего земельного законода-

тельства.  
При всех различиях и темпах и методах преобразований проблем земельных отно-

шений по республике можно выделить четыре этапа. 
Первый этап характеризуется длительным периодом преобразований в области зе-

мельных отношений 1990–1993 гг. за эти годы были приняты такие важные законода-
тельные акты, как «О крестьянском хозяйстве», «Земельный Кодекс Республики Казах-
стан», «О земельной реформе в Республике Казахстан» и «О земельном налоге». 

Практика показывает, что сельское хозяйство наиболее эффективно там, где това-
ропроизводитель является подлинным хозяином земли и других средств производства. 
Исследования известных американских ученых-экономистов и социологов убедительно 
показывают, что производительность труда у собственников земли и средств производ-
ства в странах с развитой рыночной экономикой выше, чем у коллективных собственни-
ков и арендаторов. Доминируют у них и другие показатели: урожайность, продуктивность 
животных, качество продукции, они более экономно расходуют ресурсы, бережно отно-
сятся к земле и т.п. 

Сегодня наши сельхозформирования более нуждаются не в частной собственности 
на землю, а в государственной поддержке, о чем уже начали говорить в правительствен-
ных кругах.  

В связи с этим, принят Земельный кодекс Республики Казахстан 20 июня 2003 года. 
Кодекс определил объектом частного владения земли сельскохозяйственного назначе-
ния и наделил ими граждан для развития личного подсобного хозяйства, садоводства и 
дачного строительства, а также физических и юридических лиц для ведения крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, товарного сельскохозяйственного производства. Иностран-
цам и лицам без гражданства земли сельскохозяйственного назначения предоставляют-
ся во временное землепользование на условиях аренды сроком до 49 лет.  

Главная цель принятия Земельного Кодекса – вопрос передачи земли в частную соб-
ственность, а именно, сельскохозяйственной, а также вопрос формирования рынка зем-
ли у нас в Казахстане. Центральный вопрос преобразования земельных отношений в 
период перехода к рыночной экономике – вопрос о формах собственности и о праве на 
землю, переход к платному землепользованию, т.е. включение земель в рыночную эко-
номику. Переход к рыночной экономике объективно вызван необходимость законода-
тельного решения статуса земельной недвижимости как предмета правового регулиро-
вания, т.е. каждый земельный участок должен приобрести стоимость, участвовать в 
сделках. 

Земля как недвижимость, как средство производства, имеющая стоимость и цену, 
стала категорией основного капитала, оказалась, таким образом, в общей системе фак-
торов, содействующих эффективному функционированию производственных процессов.  
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В ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ (ГИС) 

USE CLOUD GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) 
Key words: cloud computing, remote data processing, geoinformation environment, 
software, intellectualization systems. 

Облачные технологии прочно укоренились в сознании пользователей как удобный и 
лёгкий инструмент хранения и преобразования данных. 

Облачные вычисления – технология распределённой обработки данных, в которой 
компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сер-
вис. Эта сложная инфраструктура, которая постоянно хранит пользовательскую инфор-
мацию на интернет-серверах и лишь временно кэшируется на стороне пользователя. Это 
могут быть не только стационарные компьютерные системы, но и ноутбуки, планшеты, 
смартфоны и т.д. 

Для облачных технологий самой главной особенностью является неравномерность 
запроса Интернет-ресурсов со стороны пользователей. Чтобы сгладить данную нерав-
номерность и применяется еще один промежуточный слой – виртуализация сервера. 
Таким образом, нагрузка распределяется между виртуальными серверами и компьюте-
рами. 

Облачные технологии – это одна большая концепция, включающая в себя много 
разных понятий, предоставляющих услуги: программное обеспечение, инфраструктура, 
платформа, данные, рабочее место и т.п. Таким образом, главной функцией облачных 
технологий является удовлетворение потребностей пользователей, нуждающихся в 
удаленной обработке данных. 

Как и во всех других областях компьютерных технологий, облачные технологии так-
же имеют как сторонников, так и противников. Есть мнение, что работа с облачными 
технологиями может привести к образованию огромного количества неконтролируемой 
информации, а это, в свою очередь, приведет к утечке и нарушению безопасности поль-
зовательской информации. 

В настоящее время облачные технологии нашли широкое применение в геоинфор-
мационных системах. Геоинформационные системы уже давно и успешно адаптируются 
к новым технологиям, приложениям, типам потребителей и бизнес-моделям. В настоя-
щее время ГИС продолжают развиваться в ответ на изменения информационной инфра-
структуры и появление новых требований и потребностей. Поддерживаемая глобальной 
сетью распределенная вычислительная среда предоставляет целый спектр новых воз-
можностей и вызовов. Эволюция в соответствии с современными тенденциями и инно-
вациями информационной отрасли делает инструментарий ГИС более простым в ис-
пользовании, а всю геоинформационную среду более дружественной в плане поддержки 
совместной работы и сотрудничества, более мощной и более полезной для работы. 



351 

В ответ на изменения информационной инфраструктуры появляются новые требо-
вания, а с каждым новым этапом технической инновации меняется и ГИС. Развитие ин-
формационной отрасли сделало инструментарий ГИС более простым в использовании, а 
всю геоинформационную среду более полезной для ежедневной работы. Рассмотрим 
преимущества и недостатки ГИС в облаке. 
Преимущества Недостатки 
1. Доступ к облачным сервисам предоставляется по 
запросу через Интернет в любое время. 
2. Сама модель «облака ГИС» состоит из сервисов, 
клиентов, управляемого централизованно содержимо-
го (контента) и виртуальных машин, т.е. пользователь 
не загружает и не запускает программное обеспече-
ние и не хранит данные на своем компьютере, а 
входит в систему и использует предоставляемые в 
облаке программные средства.  
3. Облако может обеспечить поддержку корпоратив-
ных клиентов, приложений и программного обеспече-
ния, расширяя варианты доступа к ГИС. Ряд компаний 
арендуют и размещают серверы ГИС на облаке, 
расширяя свою систему для решения больших задач. 
4. Облачные технологии во многих правительствен-
ных и других организациях позволяют обслуживать 
данные без дополнительных затрат на поддержку и 
обновление оборудования. 

1. Система доступна только при наличии 
интернет-соединения. 
2. К ГИС в облаке может иметь доступ 
большое количество пользователей, что 
не всегда поддаётся контролю. 
3. Вопрос кодировки данных: если сервере 
хранится большой объём данных, то 
выгрузив его на хостинг, можно получить 
совсем иные коды. 
4. Если арендуемая платформа и бизнес 
находятся в разных часовых поясах, то во 
избежание нестыковок во времени необ-
ходимо искать компании, специалисты 
которых в любое время дня и ночи под-
держат работоспособность системы. 

Настоящее время является качественно новым витком в развитии ГИС – создание 
мобильных ГИС, интеллектуализация систем, включение новых модулей, например ими-
тационных моделей, разработки сценариев развития в ГИС, а также интеграция самих 
информационных систем с новыми технологиями, использующими пространственные 
данные.  

За последние десятилетия компьютерные вычисления основывались на следующих 
базовых платформах: мэйнфреймах, миникомпьютерах, персональных компьютерах и 
основанных на них серверах и мобильных устройствах. Сейчас зарождается шестой тип, 
облачная платформа, привлекающая все большее внимание пользователей. 

Облако – это дополнительная платформа, помогающая оптимизировать затраты ор-
ганизации, расширить маркетинговый набор доступных технологических возможностей. 
Облачные предложения со стороны ГИС могут варьировать от хранилищ данных до веб-
приложений для конечных пользователей и других специализированных компьютерных 
сервисов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

PROBLEMS AND PROSPECTS OF FORMATION  
OF INVESTMENT APPEAL OF THE RYAZAN REGION 

Key words: agricultural organization, investment appeal, region, threat, crisis, invest-
ments. 

Интеграция России в мировую экономику в последнее десятилетие, с одной стороны, 
укрепила темпы ее экономического роста, а с другой,– усилила ее уязвимость под воз-
действием внешних угроз. Это как нельзя лучше проявилось в два последних года. По-
следний год стал для нашей страны одним из самых трудных. Позиция России в украин-
ском конфликте вызвала отрицательную реакцию политиков разных стран, которая при-
вела к введению экономических и политических санкций в отношении государства. Все 
это отрицательно сказалось на инвестиционной привлекательности нашей страны, кото-
рая отразилась и на привлекательности ее регионов. 

Эксперты ЮНКТАД отмечают рост притока прямых иностранных инвестиций в стра-
ны с переходной экономикой (в том числе и в Россию) – рост на 28% в целом. Тем не 
менее, несмотря на высокий рост, прогноз развития на 2014 год был весьма неопреде-
лённым из-за ряда факторов, отрицательно влиявших на экономику России в 2013 году: 

1. Общемировые тенденции: экономика стран после кризиса 2008 года развивается 
медленно, что сказывается и на объемах инвестирования.  

2. Замедление потребительского спроса, из-за больших долговых нагрузок населе-
ния. По данным Центрального банка, кредитная нагрузка на одного работника составля-
ла около 3,7 среднемесячных заработных плат. 

3. Значительные колебания цен на нефть в 2013 году, что создавало высокие риски 
для инвесторов [4]. 

Рязанская область обладает важными преимуществами, которые выгодно позицио-
нируют ее в качестве инвестиционно-привлекательного региона. К ним относятся: 

 Удобное географическое положение. Регион находится в самом центре европей-
ской части России.  

 Развитая транспортная инфраструктура включает 4 железные дороги и 2 автома-
гистрали федерального значения, магистральные нефте- и газопродуктопроводы, транс-
портный терминал, аэропорт, речной порт.  

 Большой научный и кадровый потенциал.  
 Энергетическая насыщенность.  
 Запасы основных строительных материалов: известняки, мергели, огнеупорные 

и тугоплавкие глины, минеральные красители, торф, древесина.  
 Наличие свободных мощностей.  
 Низкая стоимость трудовых ресурсов.  
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В настоящее время продолжает осуществлять свою деятельность ряд крупнейших 
предприятий с участием иностранного капитала («ТехноНИКОЛЬ», ООО «Гардиан Стек-
ло Рязань», ООО «Эр Ликид Рязань»).  

Основной объем инвестиций в основной капитал региона приходится на обрабаты-
вающие производства (39,85%), транспорт и связь (24,67%), производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды (11,44%). 

Таким образом, основными направлениями инвестирования являются традиционные 
для Рязанской области отрасли: перерабатывающая промышленность, электроэнергети-
ка, связь и транспорт.  

Однако необходимо отметить, за последние годы наблюдается снижение величины 
инвестиций в основной капитал Рязанской области на душу населения: с 118,4 тыс. руб-
лей в 2011 году до 62,01 тыс. рублей на человека в 2013 году. Одновременно снизилась 
величина иностранного капитала на 1 человека (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика объема иностранных инвестиций в основной капитал  

на 1 жителя Рязанской области, $ на человека 

Кроме того, в 2014 году организациями всех форм собственности использовано 
58209,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 74,7% к 2013 году. 

По словам Кузьмина В.Н., для Рязанской области характерны большинство проблем, 
которые присущи другим регионам РФ. Среди них к наиболее негативным факторам 
относится: недостаток финансовых средств, высокий процент кредитования и сложный 
механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проектов, инвестицион-
ные риски и т.д. [6]. 

Другой стороной негативных тенденций является недоработанность законов, неак-
тивность со стороны чиновников, неурегулированность многих инвестиционных вопросов 
[5]. 

Формирование конкурентной среды в Рязанской области представляет собой одно из 
направлений региональной конкурентной политики и складывается на основе влияния 
организационных, государственно-правовых, инфраструктурных факторов [3]. 

По мнению Денисовой Н.И., «для устойчивого развития АПК области необходимо до-
биваться создания, хорошо отлаженного и прозрачного механизма по привлечению и 
реализации в интересах аграрного сектора поступающих в регион инвестиций из различ-
ных источников» [1]. 

В любом случае, из существующих проблем инвестиционной деятельности, харак-
терных для Рязанской области, на наш взгляд, вытекают предпосылки создания мер и 
условий разрешения негативных ситуаций и повышения уровня неразвитых сфер. Для 
этого необходимо провести ряд специализированных мероприятий, которые должны 
начинаться с мощного плана действий, решающего поставленные проблемы [2]. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
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На сегодняшний день кадры имеют особое значение в создании ценности любой ор-
ганизации. Кадровый потенциал, являясь нематериальным активом, занимает важное 
место в процессе формирования развития конкурентоспособности хозяйствующего субъ-
екта. Соответственно актуальным становится вопрос о направлениях, методах и пара-
метрах оценки данного нематериального ресурса. 

Под кадровым потенциалом организации понимаются «количественные и качествен-
ные характеристики совокупности работников организации, в том числе уровень общего 
и профессионального образования, уровень квалификаций, стаж работы и т.д. [1]. Кад-
ровый потенциал предполагает оценку не только деятельности специалистов организа-
ции, но также и управленческого аппарата. Управленческий потенциал определяет сово-
купные возможности руководителей формировать и удовлетворять потребности клиен-
тов в товарах на основе рационального использования ресурсов. Он характеризуется 
степенью соответствия предъявляемым требованиям, а также способностью и направ-
ленностью на развитие организации в целом.  
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Методы и показатели оценки составляющих кадрового потенциала организации на 
текущий момент времени широко представлены в научных публикациях. В качестве 
частных показателей оценки кадрового потенциала организации, как правило, использу-
ются следующие показатели: профессиональный состав кадров, коэффициент текучести 
кадров, удельный вес рабочих в общей численности работников, фонд рабочего време-
ни, доля работников, прошедших повышение квалификации за последние 3 года, соци-
альное и нравственное состояние работников и др. (табл. 1) [2; 7]. 

Таблица 1 
Система оценочных показателей кадрового потенциала организации 

Направление оценки Показатели оценки 

1.Анализ профессионально-
квалификационной составляющей 

1.1 коэффициент уровня образования ݇обр 

1.2 коэффициент повышения квалификации ݇пов.кв 

2. Анализ возрастной структуры 

2.1 коэффициент старения кадров ݇ст.кадр. 

2.2 коэффициент частоты заболеваний ݇част.заб. 

3.Анализ движения кадров 

3.1 коэффициент стабильности кадров ݇ст. 

3.2 коэффициент текучести кадров ݇тек 

3.3 коэффициент замещения ݇замещ. 

Данные показатели отражают различные стороны трудовой деятельности сотрудни-
ков организации. Большинство показателей имеют объективный характер и могут быть 
оценены с помощью различных коэффициентов. Присутствуют также субъективные по-
казатели, отражающие моральный, нравственный и социальный аспект состояния ра-
ботников. 

Анализ управленческих кадров, как правило, проводится на основе компетентностно-
го подхода, приобретающего на сегодняшний день все большую практическую примени-
мость. 

В полной степени поддерживаем мнение Д.Ю. Коталевского о том, что «компетенции 
– особые навыки по наиболее эффективному использованию ресурсов, которыми обла-
дает фирма» [33]. В данном случае компетенции рассматриваются в отношении индиви-
дов, при этом выделяется несколько групп компетенций: имплицитные (скрытые – компе-
тенции, приобретаемые индивидом в ходе практической работы самостоятельно), и экс-
плицитные (открытые – компетенции, закрепленные в правилах организации). Таким 
образом, компетенции характеризуют личностный уровень развития каждого сотрудника, 
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его личностную характеристику, выражающуюся в определенных профессиональных 
навыках, знаниях, умениях. 

Оценка управленческого потенциала организации включает исследование следую-
щих компетенций: корпоративные компетенции, управленческие компетенции, личност-
ные компетенции, клиентоориентированность, способность к саморазвитию, творческая 
активность, ответственность и т.д. [4; 5]. В зависимости от того, в какой степени руково-
дитель соотносится с предъявляемыми требованиями и насколько способствует продви-
жению организации, зависит успешность организации в целом. Компетентностный под-
ход как нельзя лучше описывает поведенческие и личностные характеристики руководи-
телей.  

Исследование моделей компетенций, представленных в публикациях, показало, что 
в рамках компетентностного подхода для оценки предлагаются различные компетенции. 
Наиболее значимыми компетенциями руководителей являются: способность воздей-
ствия и оказания влияния, командная работа, нацеленность на сотрудничество, аналити-
ческое мышление и т.д. Г. Хамел и К.К. Прахалад определили 7 основных компетенций: 
уверенность в себе, ориентация на достижение, инновативность, направленность на 
других, командное лидерство, инициатива, межличностная восприимчивость [8]. С целью 
упорядочить и систематизировать все многообразие компетенций, некоторые исследова-
тели предлагают рассматривать их в разрезе определенных блоков. Примером такого 
подхода является выделение комплекса мотивации; блока характеристик, отражающих 
модели поведения в организационных структурах и т.д. [6].  

Предлагаем уточнить перечень компетенций, подлежащих оценке, и объединить их в 
три блока: блок профессиональных, личностных и инновативных компетенций. Профес-
сиональные компетенции предлагается оценивать на основе анализа организаторских 
способностей, лидерских качеств, умении убеждать, координировать рабочий процесс, 
стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Инновативные компетенции включают 
анализ таких качеств, как инициативность и активность, новаторство, концептуальность 
мышления, способность выстраивать взаимоотношения и принимать нестандартные 
решения. Личностные компетенции отражают культурный и этический уровень индивида 
и т.д. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что к настоящему времени накопилось 
значительное количество показателей и направлений оценки кадрового потенциала ор-
ганизации. Тем не менее, отсутствует единство взглядов исследователей в отношении 
формирования единой универсальной системы показателей для оценки сотрудников и 
руководителей организации. Соответственно, очень важно уделять особое внимание 
анализу кадрового потенциала организации, учитывающему объективные и субъектив-
ные параметры оценки с применением экспертных методов. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ 

FACTORS DETERMINING THE COMPETITIVENESS  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Key words: competitiveness, innovation environment, industry, region, factors. 
На современном этапе казахстанская промышленность как в плане технико-

технологической базы, так и в плане отраслевой структуры не в полной мере отвечает 
международным требованиям. Несмотря на положительные тенденции в экономике в 
целом, предприятия промышленности остаются в своем большинстве неконкурентоспо-
собными. Обеспечение управления конкурентоспособностью казахстанской промышлен-
ности является актуальной задачей стабилизации экономики и перехода ее в состояние 
устойчивого поступательного развития. Для наращивания конкурентных преимуществ в 
промышленности региона, необходимо задействовать весь комплекс условий и факторов 
на внутренних и внешних рынках. Об этом М. Портер писал: «Наиболее важные источни-
ки национального преимущества приходится активно изыскивать и использовать в отли-
чие от факторных издержек, которые достигаются просто самим ведением деятельности 
в данной стране». 

 Конкурентные преимущества он изобразил в виде слагаемых «национального ром-
ба»: взаимовлияние «вершин ромба» друг на друга, действие одной составляющей часто 
зависит от состояния трех других (рис. 1). 
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Рис. 1. «Национальный ромб» М. Портера 

Придерживаясь концепции М.Портера нами выделено основные факторы, опреде-
ляющие конкурентоспособность предприятий нашего региона [1]. 

– создание инновационной среды на предприятиях промышленности региона: посто-
янное внедрение инноваций, новых технологий, методов, способов обучения кадров, 
организации производства и труда. Приоритетное значение приобретает человеческий 
капитал (ресурс знаний), высокоразвитая инфраструктура (связь, информация, транс-
портные средства); 

– разработка эффективной стратегии предприятий всех сфер промышленности реги-
она; создание прогрессивной структуры предприятия (организационной, управленческий, 
производственной); конкуренция производителей и поставщиков внутри региона и стра-
ны; 

– поддержка и развитие экспорта ориентированных отраслей и производств;  
– стимулирование спроса на продукцию предприятий промышленности региона, что 

является важной предпосылка успешного выхода на внешний рынок. 
В поддержании конкурентоспособности промышленности региона важная роль отво-

дится государству, которое обеспечивает нормальные условия, координирует и стимули-
рует деятельность субъектов хозяйствования региона.  

Помимо вышеназванных факторов необходимо учитывать события, способные уси-
лить или ослабить конкурентоспособность предприятий промышленности региона (это 
могут быть крупные научно-технические открытия, изменения ценовой политики, форс-
мажорные обстоятельства и др.) Наибольшего роста конкурентоспособности промыш-
ленностирегиона можно добиться формируя кластеры (и др.) 

В число факторов, формирующих конкурентоспособность промышленности региона, 
входят и факторы производства (труд, земля, природные ресурсы, капитал, инфраструк-
тура), которые определяют потоки товарооборота. Набор факторов, которыми обладают 
отрасли промышленности в определенный момент, оказывается менее значимым, чем 
скорость и эффективность их создания и обновления. 

Выделяют следующие факторы конкурентоспособности:  
Базовые: географическое положение, климатические условия; тип рынка и степень 

его монополизации; рынки: ресурсов, капиталов, рабочей силы; специфика производ-
ства; уровень интеграции и диверсификации производства; государственная политика. 
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Специальные: особенности природно-климатических условий и экономико-геогра-
фического положения; особенности регионального промышленного производства; произ-
водители, потребители; особенности рынков; наличие кластера; региональная политика. 

Специфические: содержание хозяйственной деятельности; барьеры для входа на 
рынок; материально-техническая база предприятия; финансовое состояние; технологи-
ческое обеспечение; уровень квалификации менеджмента и рабочей силы; система 
управления предприятием; стратегия товаропроизводителя; государственно-региональ-
ное воздействие. 

Уровень конкурентоспособности промышленности региона в основном определяется 
специальными и специфическими факторами, которые должны неблагоприятные факто-
ры превратить в конкурентные преимущества.  

Анализ данных факторов необходимо дополнить изучением еще трех аспектов: от-
расли, спроса, устойчивой стратегии структуры и конкуренции. Важно также исследовать 
роль государства и различных ситуаций в конкурентной среде.  

Можно выделить родственные и поддерживающие отрасли промышленности, для 
характеристики которых необходимо отразить их состояние на макро- и мезоуровнях. 

К родственным отраслям относятся отрасли, производящие и обрабатывающие сы-
рье: машиностроение; ремонт оборудования для предприятий промышленности; торгово-
посреднические организации; отрасли услуг. 

Поддерживающие отрасли – это отрасли, создающие условия для функционирова-
ния родственных отраслей: машиностроение; ремонт техники; финансово-кредитные 
учреждения; страховые организации; строительство; транспорт; образование [2]. 

 На региональном уровне особенно важен синергетический эффект от взаимодей-
ствия отраслей промышленности. Промышленность региона может эффективно разви-
ваться в том случае, когда система поддерживающих и родственных отраслей будет 
более или менее сгруппирована в регионе, образуя кластер. 

Состояние спроса на продукцию предприятий промышленности в регионе характери-
зуется стабильностью, при этом потребительский спрос зависит от уровня его платеже-
способности. Особенность предприятий промышленности региона заключается в том, 
уровень внедрения инноваций низок, по сравнению с предприятиями других отраслей. 
Это объясняется требовательностью покупателей (они больше демонстрируют свои 
предпочтения), что ведет к большему давлению на предприятия, которые хотят внедрять 
новшества с целью получения более совершенных конкурентных преимуществ. С другой 
стороны, на предприятия промышленности конкурентное давление оказывают импорте-
ры, влияя в большей мере на характер спроса, чем на его объем. Состояние внутреннего 
спроса для отечественных производителей оказывается решающим, так как выход на 
внешние рынки (за исключением сырья) практически им не доступен. 

Спрос на региональных рынках зависит от наличия или отсутствия определенных 
видов товаров (работ, услуг), от инфраструктуры региона, от платежеспособности поку-
пателя, ценовой эластичности, доступности товаров-заменителей; методы осуществле-
ния покупок покупателями, сезонных и временных колебаний конъюнктуры рынка. 

Изучая аспект устойчивой стратегии структуры и конкуренции, следует отметить, что 
конкурентоспособность предприятий промышленности региона формируется под влия-
нием следующих составляющих: формы собственности, формы хозяйствования, практи-
ки управления и организации труда на предприятии, а также конкурентных преимуществ, 
наиболее характерных для региона.  
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Институциональная структура регионального рынка характеризуется: численностью 
и распределением субъектов хозяйствования, уровнем дифференциации конкурирующих 
товаров (работ, услуг), уровнем и структурой затрат, уровнем интеграции и диверсифи-
кации производства, наличием барьеров. Структура регионального рынка включает 
определенную организацию производственно-экономических, финансово-кредитных и 
организационно-управленческих связей, реализуемых в формах региональных финансо-
во-промышленных групп, консорциумов, хозяйственных ассоциаций, оптово-розничных 
объединений и др. [3]. 

Недостатки в факторах производства (например, слабая материально-техническая 
база, уровень квалификации менеджеров и производителей) не будут стимулировать 
обновление, если конкуренция недостаточно сильна и цели, которые ставят перед собой 
предприятия, не подкрепляются существенными инвестициями. В целом слабая позиция 
в любой из составляющих ромба будет ограничивать возможности предприятий про-
мышленности, а следовательно, и ее предпринимательских структур, к конкурентоспо-
собному обновлению [4]. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что наличие факторов производства является 
необходимым, но не достаточным условием успешной конкуренции. Для этого еще нуж-
ны: определенный спрос на продукцию; требовательные потребители и конкурентоспо-
собные поставщики; добросовестное ведение конкуренции; соответствующая стратегия 
предприятий относительно развития и повышения конкурентоспособности. К сожалению, 
наличие недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке, его незначительная ем-
кость и неприхотливое поведение потребителей не дают возможности создания условий 
для роста конкурентоспособности отечественных предприятий. Предприятия не могут 
производить конкурентоспособную продукцию для внешних рынков, если она имеет низ-
кое качество на внутреннем рынке. Страны, являющиеся сегодня лидерами мирового 
рынка, всегда отталкивались от внутреннего спроса, и их экспансия вначале шла через 
насыщение внутреннего рынка.  

Таким образом достижение устойчивого развития экономики определяется путем ди-
версификации отраслей промышленности. Конкурентоспособность национальной эконо-
мики в современном мире во многом определяется способностью промышленного про-
изводства воспринимать новшества, модернизироваться и специализироваться. От 
уровня его развития зависят темпы научно-технического обновления, рост производи-
тельности труда в других сферах и отраслях, уровень благосостояния населения.  
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ВЫБОР И ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ – ВАЖНЫЙ ЭТАП УПРАВЛЕНИЯ 
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Как известно, выбор поставщиков проводится для обеспечения надежных и экономи-
чески выгодных поставок продукции надлежащего качества. 

На любом предприятии выбор поставщиков должен осуществляться на основании 
анализа данных коммерческих предложений о цене и качестве предлагаемой продукции, 
условий поставок и расчетов (оплаты), гарантий, с обязательным учетом оценки предше-
ствующих деловых отношений с поставщиками, если таковые имели место, на основании 
проведенной первичной и периодической оценки поставщика. 

Выполнение процедуры выбора поставщика обязательно перед заключением дого-
вора поставки продукции для каждого предприятия, ставящего перед собой ведение 
эффективного управления цепью поставок. 

В зависимости от ситуации на рынке процедура выбора поставщика конкретной про-
дукции может быть инициирована в любой момент при условии отсутствия противоречий 
условиям действующих договоров поставки. 

Оценка поставщиков должна проводиться с целью: 
 контроля соответствия поставщиков требованиям системы менеджмента; 
 установления надежных партнерских отношений с поставщиками посредством 

применения во взаимоотношениях с ними объективных критериев и прозрачности проце-
дуры выбора. 

Первичная оценка поставщиков продукции обычно осуществляется в следующих 
случаях: 

 если на предприятии отсутствует дело поставщика; 
 для поставщика ранее не проводилась такая оценка; 
 продукция поставщика ранее не поставлялась на предприятие; 
 перерыв в поставках продукции на предприятие составляет более одного года; 
 для данной продукции оценено менее двух поставщиков. 
Критерии оценки поставщика целесообразно определять спецификой закупаемой 

продукции, рыночными условиями и особенностями технологии закупок в структурных 
подразделениях. Для этого можно использовать анкету поставщика/изготовителя про-
дукции для закупок остальных видов продукции. Анкеты с критериями оценки поставщи-
ков разрабатываются руководителями структурных подразделений. Анкеты могут вклю-
чать в себя нижеперечисленные критерии оценки: 

 качество продукции (соответствие требованиям предприятия-заказчика); 
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 наличие у поставщика системы менеджмента качества, соответствующей при-
знанному международному стандарту / техническим условиями на систему менеджмента 
качества; 

 данные о положительных результатах верификации предприятия-заказчика си-
стемы менеджмента качества поставщика, соответствующей признанному международ-
ному стандарту / техническим условиями на систему менеджмента качества; 

 данные о надзоре за соответствием поставщика требованиям к закупкам, уста-
новленным предприятием-заказчиком; 

 долгосрочность партнерских связей между предприятием-заказчиком и постав-
щиком; 

 обязательства о предоставлении сертификата качества, сертификата соответ-
ствия, санитарно-гигиенического, радиологического и других видов сертификатов, карт 
химической безопасности (MSDS), эксплуатационных документов, копий нормативных 
документов; 

 условия поставки, при необходимости в соответствии с ИНКОТЕРМС – 2000, а 
также вид упаковки, нормы отгрузки, вид транспорта, сроки и ритмичность поставки; 

 экономическая целесообразность закупки (цена единицы продукции, транспорт-
ные расходы, условия расчетов (оплаты), отдаленность поставщика от предприятия-
заказчика); 

 гарантии, условия и сроки их предоставления; 
 оперативность реагирования на запросы, претензии, вопросы; 
 лояльность поставщика к потребителю в спорных ситуациях. 
При необходимости перечень критериев оценки поставщика может дополняться или 

сокращаться. 
Ответственный исполнитель структурного подразделения должен проводить сбор 

информации о поставщиках (производителях) конкретного вида продукции (услуги) в 
соответствии с установленными критериями в анкете поставщика. 

При сборе информации может использоваться: 
 анкетирование (опрос) поставщиков; 
 изучение конъюнктуры рынка в Интернете, специализированных изданиях и в 

прессе; 
 результаты инспектирования предприятием-заказчиком конечной продукции на 

производственных площадках поставщика; 
 результаты инспектирования предприятием-заказчиком конечной продукции по-

ставщика при поставке; 
 верификация предприятием-заказчиком системы менеджмента качества постав-

щика, соответствующей признанному международному стандарту/техническим условия-
ми на систему менеджмента качества; 

 результаты надзора за соответствием поставщика требованиям к закупкам, ко-
торые установлены предприятием-заказчиком; 

 обмен информацией о качестве с другими предприятиями-потребителями дан-
ной продукции; 

 заключение технологов, специалистов структурных подразделений – заказчиков 
продукции. 
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В случае слияния, приобретения или присоединения, в которых участвует постав-
щик, работники предприятия-заказчика должны осуществлять проверку преемственности 
системы менеджмента качества поставщика и ее результативности путем выполнения 
одного из нескольких мероприятий: 

 анкетирования (опроса) поставщиков; 
 верификации предприятием-заказчиком системы менеджмента качества постав-

щика, соответствующей признанному международному стандарту/техническим условия-
ми на систему менеджмента качества 

 верификация внешними аудиторами системы менеджмента качества поставщи-
ка, соответствующей признанному международному стандарту/техническим условиями 
на систему менеджмента качества. 

Собранная информация работником структурного подразделения предприятия-
заказчика может заноситься в анкету поставщика/изготовителя продукции, примерная 
форма которой показана в таблице 1. 

Таблица 1 
Анкета поставщика\изготовителя продукции 

1 Данные о поставщике:   
  Наименование, юридический статус   
    
 Страна  
  
  Адрес   
    
 Реквизиты ж/д отгрузки  
  
  Банковские реквизиты   
    
  Руководство (Ф.И.О., телефоны, факс)   
    
  

Исполнители (Ф.И.О., телефоны, факс) (ОТК, погрузка, сбыт) 
  

    
    
2 Данные о производителе (грузоотправителе):   
  Наименование, юридический статус   
    
  Адрес:   
    
 Реквизиты ж/д отгрузки  
  
  Руководство (Ф.И.О., телефоны, факс)   
    
  Исполнители (Ф.И.О., телефоны, факс)    
    
3 Данные о продукции:   
  Наименование   
    
  Тип, марка   
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  Качественные показатели   
    
 Критерии приемки продукции  
  
  

НД (ТУ, ГОСТ, ДСТУ, ТУ У, спецификация) 
  

    
    

Анкеты могут использоваться для проведения выбора поставщика посредством 
сравнения оценок критериев. 

Посредники, которые поставляют на предприятие – заказчик продукцию одного про-
изводителя, целесообразно рассматривать как разных поставщиков, и проводить их 
выбор, оценку и проверку индивидуально. 

Вся информация о поставщиках, в том числе данные о проведенных периодических 
оценках и выполненных для предприятия-заказчика поставках, необходимо подшивать в 
дело. А всех оцененных поставщиков целесообразно включать в перечень поставщиков, 
который должен вестись в каждом структурном подразделении отдельно (табл. 2). 

Таблица 2 
Перечень поставщиков 

№ 
п/п 

Наименование 
поставщика Адрес Телефон 

/факс 
Поставляемая 

продукция 
Период 
работы Примечание 

       
       

В перечень поставщиков поставщикам можно присваивать категории в зависимости 
от набранных баллов при их оценке. Например: 

 Категория А (4.00 – 5.00 балла) – поставщик «хороший», имеющий с предприяти-
ем-заказчиком длительные деловые связи, стабильно и без нарушений выполняющий 
договорные обязательства по качеству, цене, срокам и количеству поставок; 

 Категория Б (3.50 – 3.99 балла) – поставщик «удовлетворительный», имеющий с 
предприятием-заказчиком деловые связи, но не удовлетворяющий в полном объеме 
требования к качеству поставляемой продукции, цене или количеству поставок; 

 Категория В (3.00 – 3.49 балла) – поставщик «неудовлетворительный», у которо-
го предприятие-заказчик, по возможности, не должно производить закупки; 

 Категория Г (2.50 – 2.99 балла) – поставщик «недобросовестный», у которого 
предприятие-заказчик, по возможности в дальнейшем, не должно производить закупки. 

На основании данных в деле поставщика, ответственные исполнители структурных 
подразделений ежегодно, не позднее 1 декабря должны проводить периодическую оцен-
ку поставщиков и выставлять ежегодную оценку. 

Эти данные используются при последующих выборах поставщиков. 
Выбор поставщиков продукции целесообразно осуществлять ежегодно после утвер-

ждения производственной программы и утверждения бюджета предприятия. Во всех 
остальных случаях – в течение планового периода по необходимости при заключении 
договоров поставок. 

Для всех видов закупок целесообразно устанавливать отношения между факторами 
выбора поставщиков методом парного сравнения, заполнив сравнительную таблицу 
поставщиков (табл. 3). 
Таблица 3 
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Сравнительная таблица поставщиков 
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При выборе поставщиков предпочтение отдается поставщикам категории А и Б. 
При проведении выбора поставщиков, ответственный исполнитель может запраши-

вать у потенциальных поставщиков в письменном виде (по электронной почте, факсу, 
почте) информацию необходимую для проведения сравнения, а также анализирует дан-
ные в деле поставщика. 

При проведении выбора поставщиков, ответственный исполнитель должен запол-
нить сравнительную таблицу поставщиков на основании данных в деле поставщика и 
вместе с заполненными анкетами поставщика/изготовителя продукции предоставить на 
рассмотрение курирующему заместителю генерального директора или управляющему 
директору по логистике, а также результаты рассмотрения и утверждения оформить 
соответствующим протоколом. И только после вышеописанных действий проводится 
процедура закупок. 

Таким образом, выстроенная правильно система выбора и оценки поставщика дает 
возможность эффективно управлять цепью поставок на предприятии. 
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Эффективность системы государственного управления во многом определяется 
профессионализмом государственных служащих, на что обратил внимание Глава госу-
дарства Н.А.Назарбаев в первом направлении институциональных реформ [1]. В этой 
связи во многих странах при оценке эффективности деятельности всего государственно-
го аппарата, учитывается важность оценки управления персоналом. Оценка эта направ-
лена на определение не только эффективности самой системы управления, но и резуль-
тативности деятельности госслужащих [2].  

Оценка по этому направлению нацелена на определение эффективности мер, реа-
лизуемых государственными органами (далее госорганы) по формированию и развитию 
профессионального штата сотрудников для качественной реализации своей деятельно-
сти.  

В соответствии с поставленной целью решаются задачи по анализу текущей ситуа-
ции по управлению персоналом в госорганах и своевременному выявлению сдерживаю-
щих факторов развития системы кадрового менеджмента в целом. Измерения проводят-
ся в части сохранения стабильного кадрового состава, повышения профессионального 
уровня сотрудников, их мотивации, степени удовлетворенности условиями труда, а также 
в части профилактики коррупции. Все эти аспекты взаимоувязаны необходимостью по-
строения в госорганах внутреннего менеджмента, ориентированного на конечный ре-
зультат и систематизированы в отдельные критерии с соответствующими показателями.  

Объектами ежегодной оценки эффективности деятельности являются центральные 
государственные и местные исполнительные органы областей, города республиканского 
значения, столицы. Объекты оцениваются по данному направлению Администрацией 
Президента Республики Казахстан в соответствии с Методикой оценки, утвержденной 
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной 
службы от 25 февраля 2014 года № 04-2-4/42 [3]. Оценка проводится по четырем крите-
риям: эффективность использования человеческих ресурсов; обучение государственных 
служащих; уровень коррумпированности государственных органов; уровень удовлетво-
ренности госслужащих.  

Системный анализ данных, собранных в результате проведения оценки по обозна-
ченным выше критериям, отображает комплексную ситуацию по работе государственных 
органов в управлении персоналом, способствует своевременному выявлению сдержи-
вающих факторов по развитию кадрового потенциала системы государственной службы. 
Источниками исходных данных являются отчеты государственных органов [4], статисти-
ческие данные, сведения, полученные в ходе проверок, проведенных уполномоченными 
государственными органами. 
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В целом реализация оценки с момента ее внедрения и до сегодняшнего дня показы-
вает значительное повышение эффективности управления персоналом в госорганах. 
Так, средний балл оценки по направлению в центральных государственных органах (да-
лее ЦГО) составила 78, а в местных исполнительных органах (далее МИО) – 76 баллов, 
что по сравнению с 2010 годом выше на 24 и 17,4 балла соответственно и вышли из 
зоны низкой эффективности (в соответствии с рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика роста эффективности госорганов [4] 

Проведенный анализ по итогам 2013 года показал, что государственными органами 
проводится определенная работа по качественному управлению персоналом. Во-
первых, улучшилось значение укомплектованности штатов государственных 
органов. На протяжении трех лет с 2010 по 2012 годы наблюдался только рост доли 
неукомплектованности штата государственного органа, в том числе за счет увеличения 
количества незанятого рабочего времени, образовавшегося по причине наличия вакан-
сий. Однако в 2013 году отмечено резкое снижение на 2,17% по сравнению с 2012 годом 
(6,5%), что конечно является положительным показателем. Снижение доли незанятого 
рабочего времени в госорганах говорит о более эффективной и продуктивной работе 
кадровых служб по своевременному замещению вакантных должностей.  

За 2013 г. в 17 (74%) из 23 ЦГО и в 4 (25%) из 16 МИО уровень укомплектованности 
штата не превысил плановое значение в 5%, установленное Администрацией Президен-
та. Однако следует учесть, что улучшение показателя укомплектованности 
штатов в 2013 году, так же, связано с исключением вакантных дней образовав-
шихся в период моратория на объявление вакансий с 06.02.2013 по 08.08.2013 
года. 

Во-вторых, увеличилась доля государственных служащих прошедших обучение на 
курсах повышения квалификации (в соответствии с рисунком 2). За 2013 г. в государ-
ственных органах подлежало обучению повышения квалификации 12415 госслужащих.  

В 10 (43,47%) из 23 ЦГО и в 6 (37,5%) из 16 МИО охват государственных служащих 
семинарами повышения квалификации составил 100%. 
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Рис. 2. Охват государственных служащих обучением [4] 

В-третьих, увеличилась доля государственных служащих прошедших переподготовку 
(в соответствии с рисунком 3). В 2013 году в государственных органах подлежало обуче-
нию на курсах переподготовки 2 408 государственных служащих. Из этого числа прошли 
курсы переподготовки – 1 888, или 78,4% от запланированного количества, а увеличение 
составило 22,2% (с 56,2% в 2012г. до 78,4% в 2013г). 

В 12 из 23 ЦГО и в 11 из 16 МИО охват государственных служащих курсами перепод-
готовки составил более 90%. В сравнении с 2010 годом доля охвата курсами переподго-
товки выросла в 1,7 раза. Если смотреть в разрезе, то среди акиматов наблюдается 
высокая доля охвата прохождения государственными служащими курсов переподготовки 
на протяжении 4-х лет оценки.  

 
Рис. 3. Охват госслужащих курсами переподготовки [4] 

С учетом стратегических задач, стоящих перед государством, лучшего мирового 
опыта, а также возрастающих ожиданий со стороны общества, Глава государства в 2011 
году утвердил Концепцию новой модели госслужбы, определив ее основными принципа-
ми меритократию, эффективность, результативность, транспарентность и подотчетность 
обществу.  

В 2013 году вступили в силу следующие принципиальные изменения в законода-
тельстве о госслужбе. Изменения в законодательстве, предусматривающие ограничение 
внеконкурсных перемещений, позволили кардинально решить вопрос с командными 
перемещениями; приняты меры по повышению прозрачности и объективности конкурсов; 
тестирование отделено от конкурса; профессионализация госслужбы; профессионализа-
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ция служб управления персоналом; введены такие институты, как наставничество, ста-
жировка, ротация, оценка деятельности. Автоматизация работы служб управления пер-
соналом станет возможной с внедрением в 2015 году информационной системы «Е–
кызмет», что также будет способствовать их фокусированию на более содержательной 
работе. Механизмы оценки результативности для данной категории служащих задача не 
из легких в виду многоплановости и разносторонности их деятельности. К тому же, си-
стемы материального стимулирования госслужащих руководящих должностей построены 
не столько на оценке непосредственных результатов, сколько на признании статуса и 
выслуги лет. Несмотря на это, во многих странах в этой области накоплен значительный 
опыт, который, как отмечалось ранее, необходимо грамотно использовать с учетом 
адаптации под местные условия. 

В целом, вопросы введения новых технологий организации деятельности государ-
ственных служащих (в том числе, оценочных механизмов) требуют тщательной прора-
ботки ожидаемых положительных и отрицательных последствий.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ  
НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

CONTEMPORARY PROBLEMS OF FUNDING AGGLOMERATIONS  
IN THE CONTEXT OF KRASNOYARSK’S AGGLOMERATION 

Key words: agglomeration, public-private partnership, investments, funding, budget. 
Красноярский край – второй по площади субъект Российской Федерации, являющий-

ся географическим центром страны. Красноярск – административный центр Краснояр-
ского края, крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр Восточ-
ной Сибири. Город постепенно наращивает демографический, экономический, инвести-
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ционный и научный потенциал. В городе исторически сложилась полиотраслевая струк-
тура экономики (12 основных видов экономической деятельности). Наряду с традицион-
ными для края производственными секторами: металлургией, энергетикой, машиностро-
ением – всё более активно развивается строительная индустрия, индустрия сервиса, 
образование и здравоохранение, производство идей и технологий, в том числе в соци-
альной сфере, которые позволяют городу сохранить лидирующие позиции и развить 
свою инвестиционную привлекательность. Вследствие, динамичного развития города 
был предложен проект территориального развития красноярской агломерации. 

Проект развития Красноярска на ближайшие десять лет имеет собственный бренд – 
«Красноярская агломерация». Для выработки стратегии развития проекта правительство 
Красноярского края создало государственное предприятие «Корпорация «Красноярск-
2020». Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве в рамках агломерации подпи-
сали 7 территорий: города Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск и районы Емельянов-
ский, Сухобузимский, Манский и Березовский. Проект предполагает совместное взаимо-
выгодное сотрудничество в части планирования и развития территорий. При этом терри-
тории сохраняют свои границы и функции. 

Главная цель проекта – рост уровня жизни населения агломерации, который невоз-
можен без развития экономической, социальной, культурной составляющей.Также боль-
шой акцент в схеме сделан на развитие современного общественного транспорта. 

Все это было подробно описано в проекте, принятом в 2008 году. На данный момент 
сроки реализации проекта сдвинулись с 2020 года на 2028 год и приурочены к четырех-
сотлетию города Красноярска. В чем причина того, что сроки сдвинулись на восемь лет, 
а сама реализации происходит очень медленно?  

Существует несколько причин того, что глобальный проект экс губернатора А.Г. Хло-
понина перестал быть приоритетным и стал труднореализуемым для местных властей.  

Во-первых, бюджет красноярского края уже несколько лет является дефицитным, и 
недостаток финансирования составляет около 23 миллиардов рублей. Если верить про-
гнозам социально-экономического развития Красноярского Края, то дефицит бюджета 
значительно снизится только в 2016 году, а это означает, что у властей нет в распоряже-
нии свободных денежных средств, которые помогали бы воплощать проект «Красноярск 
2020».  

Во-вторых, в связи с нестабильностью в экономике страны многие инвесторы, изна-
чально проявившие интерес к проекту, боятся рисковать и вкладывать свои средства в 
агломерацию.  

В-третьих, что немало важно, у города до сих пор не существует четкого генерально-
го плана, наличие которого бы помогло разрешить множество проблем. 

После приведения всех этих причин замедленного развития Красноярска как крупной 
агломерации, хотелось бы все-таки написать о том, что изменилось с конца 2008 по 
настоящее время.  

С 2008 года в городе реализуется проект фирмы «Джонсон Матти Катализаторы». 
ООО «Джонсон Матти Катализаторы» – это подразделение компании «Джонсон Матти», 
ведущего лидера по производству промышленной продукции с применением драгоцен-
ных металлов. В конце 2011 года нефтехимический холдинг СИБУР и китайская нефте-
химическая корпорация «СИНОПЕК» заключили Меморандум по созданию двух совмест-
ных предприятий для производства бутадиен-нитрильного каучука в Красноярске и Шан-
хае.  
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Реализуются транспортные проекты, а в частности: строительство четвертого моста 
через реку Енисей. Данный проект планируется завершить в 2015. Так же в Емельянов-
ском районе сформирован Международный транспортный логистический узел на базе 
авиационного хаба.  

Сегодня город Красноярск является центром современной медицины. На сегодняш-
ний день в городе Красноярске построен и введен в эксплуатацию центр сердечно-
сосудистой хирургии, оснащенный по последнему слову медицинской техники. В 2011 
году сдан в эксплуатацию перинатальный центр.  

Одним из приоритетных направлений стала подготовка к проведению Универсиады 
2019 года. Спортивные объекты строятся в городе очень быстро: уже была отстроена 
академия биатлона, несколько ледовых дворцов. Так же набирает обороты и гостинич-
ный бизнес: строится сразу несколько гостиниц в городе и идет разработка проекта 
олимпийской деревне для принятия во время универсиады спортсменов с разных горо-
дов и стран. 

До 2014 года уже проделана большая работа, но тем не менее для того чтобы во-
плотить полностью в жизнь «Красноярскую агломерацию» нужно решить главную про-
блему-отсутствие должного финансирования. В мировой и отечественной практики су-
ществует несколько базовых механизма финансирования агломераций: 

Государственно-частное партнерство (ГЧП). 
ГЧП – это совокупность форм средне и долгосрочного взаимодействия государства и 

бизнеса для комплексного и эффективного решения общественно значимых задач на 
взаимовыгодных условиях.  

В России на данный момент наибольшее распространение получило государствен-
но-частное партнерство в форме концессии, то есть соглашение, по которому одна сто-
рона (концессионер) обязуется создать или реконструировать определенный имуще-
ственный объект, право собственности, на который остается за второй стороной (кон-
цендентом). Концендент в свою очередь передает право владения и пользования объек-
том на продолжительный срок концессионеру.  

Часто к государственно-частному партнерству относят «контракты жизненного цик-
ла» (Life Cycle Contract), специальные долгосрочные контракты, по которым частная 
сторона осуществляет весь комплекс работ от проектирования и создания объекта до 
эксплуатации и утилизации.  

Другая распространенная форма государственно-частного партнерства – специали-
зированные предприятия или государственно-частные предприятия (SPV), уставной 
капитал которых формируется частным и публичным партнером для решения социаль-
но-значимых задач на обоюдовыгодных условиях. 

Прямое государственное финансирование инновационных предприятий до достиже-
ния самоокупаемости. 

Данная модель подразумевает, что для того чтобы привлечь и развить бизнес, кото-
рый может помочь в реализации проектов связанных со становлением агломерации 
нужно стимулировать на этапе его зарождения. Если быть точнее, то государство созда-
ет специальные организации, (в России этой организацией стал Бизнес-инкубатор) 
направленные на поддержку бизнеса в городах и регионах страны, который помогают 
новым организациям.  

Сама модель работает достаточно просто: бизнес-инкубатор поддерживает малое 
предпринимательство путем создания благоприятных условий и предоставления произ-
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водственных, информационных, финансовых и иных ресурсов для частных предприни-
мателей на первых стадиях формирования и развития бизнеса. На данный момент вни-
мание сконцентрировано на предприятиях занимающихся инновационной деятельно-
стью. Если совсем коротко, то основная поддержка от бизнес-инкубатора осуществляет-
ся до тех пор, пока доходы не начинают перекрывать операционных расходы. 

Привлечение инвестиций из международных источников. 
Использование ресурсов международных организаций в контексте регионального и 

муниципального развития позволило бы Российской Федерации: облегчить нагрузку на 
федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты; расширить финансо-
вые возможности реализации программ и планов развития территорий и так далее. 

Учитывая большой потенциал международного инвестиционного сотрудничества в 
интересах развития российских территорий, представляется целесообразным расшире-
ние и систематизация взаимодействия российских регионов и муниципалитетов с заин-
тересованными международными организациями. 

Финансирование из нескольких бюджетов одновременно. 
Данный механизм не получил широкого распространения в нашей стране по ряду 

определенных причин, одной из которых является отсутствие четкого понимая и разгра-
ничения понятия агломерация на законодательном уровне. Опыт некоторых зарубежных 
стран оказывал положительный эффект на развитие агломераций. При финансировании 
из нескольких бюджетов выделяется небольшая доля с каждого бюджета, что помогает 
распределить расходы равномерно. 

В заключении хотел бы написать, что из вышеприведенных механизмов финансиро-
вания агломераций к созданию «Красноярской агломерации» можно применить следую-
щие: 

 Государственно-частного партнерство я считаю, что это самый эффективный 
механизм потому что, привлекая бизнесменов, регион разгружает расходы по бюджету, а 
предприятия получают определенные субсидии и специальные условия, что способству-
ет развитию экономика региона. 

 Привлечение инвестиций из международных источников будет являться не ме-
нее эффективным механизмом. Привлекая иностранные инвестиции, регион дает знать о 
себе и помимо финансирования существующих проектов может рассчитывать на новые 
после того как хорошо зарекомендует себя. Так же регион является одним из ведущих 
регионов страны по промышленности, что тоже может послужить инвестированием в 
новый или имеющийся бизнес, а значит решению таких серьезных вопрос как: нехватка 
рабочих мест, дефицит бюджета, улучшением экономической ситуации в регионе в це-
лом. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО 
ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

FEATURES OF WORK OF THE TRADE PERSONNEL IN MODERN CONDITIONS 
Key words: personnel, work, the sphere of trade, work of the sales staff, trends 

Ежегодно торговые компании разрабатывают и внедряют различные технологии 
управления персоналом, но неизменным остается тот факт, что все они интегрированы в 
стратегию управления товарооборотом компании. По мнению А.Н. Соломатина, труд 
торгового персонала имеет следующие особенности [2, c. 14]: 

1) выполняя свою главную функцию реализации товаров, персонал торгового пред-
приятия осуществляет большой объем трудовых операций, связанных как с завершени-
ем процесса производства в сфере обращения, так и со сменой форм стоимости товара. 
Совокупность этих двойственных операций составляет основу торгово-технологического 
процесса и отражает все аспекты трудовой деятельности персонала по организации 
обслуживания потребителей в ходе продажи товаров;  

2) торгово-технологический процесс на предприятии характеризуется высоким уров-
нем трудоемкости, большой долей затрат живого труда и значительным удельным весом 
ручных операций. Поскольку зачастую используется индивидуальный подход в обслужи-
вании покупателей;  

3) для торговли характерна неравномерность интенсивности покупательского потока 
и, как следствие, значительная дифференциация объема работы, выполняемой персо-
налом в течение рабочего дня: от простоя при отсутствии покупателей до сильной пере-
грузки в «часы пик». Всё это оказывает негативное воздействие на работоспособность 
персонала, отрицательно сказывается на производительности труда, требует дополни-
тельного найма работников на условиях неполной занятости;  

4) труд работников торговых предприятий, особенно торгово-оперативного персона-
ла, характеризуется высокой степенью нервно-эмоциональной напряженности, объясня-
емой многими объективными факторами: наличием у ряда работников материальной 
ответственности, повседневным прямым общением с множеством покупателей, предъ-
являющих разные запросы и требования, риском неправильного расчета с клиентами, 
необходимостью обеспечения сохранности товаров от действий «забывчивых» покупа-
телей и т. п. 

В результате интенсивного развития торговли в России в последние годы прояви-
лись определенные тенденции в области использования трудового потенциала торговых 
предприятий. Среди них выделяют:  

– постепенное возрастание цены живого труда, что особенно актуально для торговли 
вследствие ее прежнего длительного отставания от других сфер деятельности по оплате 
труда работников;  
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– повышение доли овеществленной части трудозатрат на основе внедрения про-
грессивных торговых технологий, применения нового торгово-технологического оборудо-
вания, компьютеризации торговой деятельности;  

– усиление социальных аспектов в трудовом процессе (развитие социального парт-
нерства, оптимизация поведенческих отношений внутри коллектива, обеспечение без-
опасности и комфортности условий труда и т.п.);  

– изменение профессиональной структуры персонала: с одной стороны, значитель-
ный рост количества торговых объектов привел к использованию труда слабо подготов-
ленных и неквалифицированных работников, а с другой – наблюдается постоянное рас-
ширение и укрепление кадрового состава предприятий за счет увеличения числа работ-
ников с ярко выраженными деловыми и коммуникационными качествами, в полной мере 
соответствующими специфике торгового бизнеса;  

– повышение интенсивности труда, инициируемое собственниками и администраци-
ей торговых предприятий по отношению к наемным работникам.  

Для устранения этих негативных тенденций необходим постоянный и действенный 
контроль со стороны государства, профсоюзных и общественных организаций. Особо 
следует отметить увеличение в трудовом процессе интеллектуального потенциала. Раз-
витие в последние годы информационно-технократических тенденций, использование 
прогрессивных торговых технологий, внедрение новых форматов торговых предприятий 
значительно изменило содержание труда многих работников торговли, что привело к 
появлению в отрасли такого понятия, как человеческий капитал, который характеризует 
специфический актив предприятия в лице персонала, прошедшего основную и специаль-
ную подготовку применительно к условиям работы конкретных торговых предприятий. 
Формирование человеческого капитала отражает развитие новых тенденций в структуре 
трудовых ресурсов торговых предприятий в направлении повышения уровня образова-
ния работников и технологического изменения содержания их труда. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ 
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Ценовая политика на продукцию специального назначения – это важное звено в си-

стеме государственного регулирования военного производства научно-технической про-
дукции. Данный ценовой механизм обеспечивает регулирование ценовых аспектов взаи-
моотношений государственных заказчиков и поставщиков при подготовке, согласовании, 
размещении и выполнении государственных контрактов. Причем, ограниченность ресур-
сов заставляет технические, военные, политические выгоды подчинить экономической 
выгоде.  

Калькулирование себестоимости научно-технической продукции специального 
назначения (далее – НТПСН), как и любой продукции, представляет группировку затрат 
по статьям калькуляции и определение размера себестоимости продукции. Чаще всего 
применяется метод прямого счета по статьям калькуляции. Вместе с тем, исчисление 
себестоимости НТПСН осуществляется путем обобщения разнородных затрат в стои-
мостном измерителе и их группировки по объектам калькулирования. Имеют место и 
особенности выбора объекта калькулирования: отдельная тема; самостоятельный этап 
темы; изготовление опытных образцов, макетов моделей, спецоборудования; отдельные 
виды работ, являющихся составными частями проводимых исследований и разработок 
(при необходимости). Результатом калькулирования, как процесса определения себесто-
имости, выступает калькуляция. 

Процесс калькулирования себестоимости НТПСН состоит из двух направлений: 
калькулирование плановой себестоимости и калькулирование фактической себестоимо-
сти. Основанием для расчета плановой себестоимости единицы изделия являются тех-
нические обоснованные нормы расхода материальных и трудовых затрат, стандарты и 
технические условия, установленные на данное изделие. Эти нормы, как правило, опре-
деляются на основе действующих на начало планового периода нормативов, с учетом 
намеченных в плановом периоде мероприятий по дальнейшему развитию производства. 
Калькулирование фактической себестоимости НТПСН достаточно сложный процесс, в 
основе которого принятый на предприятии метод учета затрат и метод их распределения 
на единицу изделия. 

В соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов 
предприятия, выполняющие госзаказ за счет средств федерального бюджета обязаны 
вести раздельный учет затрат, связанных с его выполнением, отдельно по каждому госу-
дарственному заказу. При этом первичная учетная документация – лимитные карты, 
требования, рабочие наряды и т.п – оформляется на отдельное изделие или работу 
предусмотренные в госзаказе. 
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Фактические затраты группируются в регистрах аналитического учета – карточке 
фактических затрат по калькуляционным статьям затрат, ведомости затрат на производ-
ство и др. в следующем порядке: 

– прямые затраты, в том числе: материалы, расходы на оплату, отчисления на соци-
альные нужды и др., включаются непосредственно в себестоимость определенного вида 
выпускаемой по госзаказу продукции; 

– накладные расходы включаются в себестоимость пропорционально прямым затра-
там, количеству продукции и иным показателям, характеризующим продукцию, выполня-
емую по госзаказу за счет средств федерального бюджета, и иную продукцию, выпуска-
емую предприятием; 

– коммерческие расходы включаются в себестоимость пропорционально производ-
ственной себестоимости продукции, выпускаемой по госзаказу за счет средств феде-
рального бюджета, и иной продукции предприятия. 

Производственная себестоимость включает в себя прямые затраты и накладные 
расходы. По каждому объекту учета и калькулирования бухгалтерия открывает реестр 
аналитического учета затрат (заказ).  

Все прямые затраты учитываются на основании первичных документов на данном 
реестре (заказе) прямым путем. Таким образом, возможность прямо относить опреде-
ленные виды затрат на базе норм на объект учета и калькулирования позволяет считать 
их прямыми затратами.  

Косвенные затраты учитываются по месту возникновения и относятся на объект уче-
та и калькулирования путем распределения пропорционально принятой базе. Общепро-
изводственные и общехозяйственные расходы распределяются пропорционально ос-
новной заработной плате производственных рабочих. 

Способы калькулирования фактической себестоимости единицы продукции в обо-
ронных отраслях промышленности разнообразны и зависят от ряда обстоятельств: пла-
на производства, вида продукции, характера производства и соответствия объема учета 
и калькулирования и калькуляционной единицы. 

Формирование себестоимости НТПСН осуществляется путем применения различных 
методов калькулирования. А именно: методом прямого счета по статьям калькуляции; сум-
мирования затрат; исключения затрат; косвенного распределения затрат; нормативный.  

При калькулировании себестоимости НТПСН, поставляемой по государственному 
оборонному заказу, рекомендовано применять прямые методы. В свою очередь, специ-
фика производства научно-технической продукции предопределяет особенности состава 
затрат на НИОКР и их содержание. При определении себестоимости научно-технической 
продукции, как правило, применяется следующая группировка затрат по статьям кальку-
ляции: 1 – Материалы; 2 – Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ; 
3 – Затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием научно-
технической продукции; 4 – Отчисления на социальные нужды; 5 – Прочие прямые рас-
ходы; 6 – Накладные расходы; 7 – Затраты по работам, выполняемыми сторонними 
организациями и предприятиями. 

Научные организации, исходя из необходимости наиболее точного определения се-
бестоимости научно-технической продукции по отдельным договорам (заказам), могут 
предусматривать выделение самостоятельной статьи прямых затрат «Затраты на со-
держание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и соору-
жений». 
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На статью «Материалы» относятся затраты на сырье, основные и вспомогательные 
материалы, топливо, электроэнергию, воду, газ, пар, сжатый воздух, холод, запасные 
части, покупные полуфабрикаты, комплектующие и другие изделия, за вычетом возврат-
ных отходов), а также затраты на работы и услуги промышленного характера, выполняе-
мые сторонними организациями. 

Формирование себестоимости и оптовой цены на научно-техническую продукцию 
специального назначения рассмотрим на примере теплостойких монтажных проводов 
«категории качества ВП» на рабочее напряжение 380 В, обладающих комплексом уни-
кальных эксплуатационных свойств и применяющихся в космической технике. 

Расчет стоимости сырья и материалов для изготовления провода МКЭО 30-15 пред-
ставлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Расчет стоимости сырья, материалов на изготовление провода МКЭО 30-15 

Продукция Материал Ед. 
изм. Тип 

Норма Цена мате-
риала Сумма без отхо-

дов 
с отхода-

ми 

МКЭО  
30-15  

МСр 3 км м 3,9880000 4,4343430 3024,67 13412,42 
МСр 9  км м 2,3260000 2,8492460 5043,56 14370,34 
Лента СКЛФ-4Д 
0,045*4 

км м 0,5896130 0,7143600 1320,00 942,96 

Лента СКЛФ-4Д 
0,045*5 

км м 0,7676080 0,9300130 1320,00 12227,62 

Лента СКЛФ-4Д 
0,100 

км м 1,4526510 1,5881480 1320,00 2096,36 

Лента СКЛФ-4Д 
0,150*8 

км м 2,1223920 2,3203610 1320,00 3062,88 

Пленка Ф-4ЭН 
0,040*60  

км м 0,4370000 0,5010420 364,37 182,56 

 35295,14 
Отходы МСр 3  км м -0,5232460 -0,5232460 3325,00 -1739,79 
Отходы МСр 9  км м -0,4463430 -0,4463430 1768,27 -789,25 
 -2529,04 

Из данных табл. 1 видим, что для изготовления 1 км провода МКЭО 30-15 требуется 
сырье и материалы на сумму – 35295,14 руб. Возвратные отходы оценены по цене воз-
можного использования исходного материального ресурса и составляют – 2529,04 руб. 

Стоимость материалов увеличивается на сумму транспортно-заготовительных рас-
ходов, в состав которых включаются, в т. ч. провозная плата со всеми дополнительными 
сборами, если цены на материальные ценности утверждены франко-вагон (франко-
судно) станции отправления; наценки, уплаченные снабженческо-сбытовым организаци-
ям; расходы по разгрузке и доставке материальных ценностей на склады предприятия; 
расходы по командировкам, связанным с непосредственной заготовкой материалов и 
доставкой их на склады предприятия с мест заготовок (командировочные расходы шо-
феров и грузчиков данного предприятия по доставке грузов от иногородних поставщи-
ков); прочие расходы, связанные с заготовкой и транспортировкой материалов. 

Стоимость возвратных отходов исключается.  
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Сумма «Транспортно-заготовительных расходов» рассчитывается в% от суммы по 
статье «Сырье и материалы» и составляет – 2,5%, а в сумме на единицу продукции в 
калькуляции – 882,38 руб.  

Общая сумма материальных затрат на изготовление 1 км провода МКЭО 30-15 за 
вычетом стоимости возвратных отходов составила – 35206,97 руб. 

Заметим, что согласно пп. 16 п. 3 ст. 149 гл. 21 Налогового кодекса РФ от налогооб-
ложения НДС освобождается выполнение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, средств Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда 
технологического развития и фондов поддержки научной, научно-технической, инноваци-
онной деятельности; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ учреждениями образования и научными организациями на основе хозяйственных 
договоров [1]. 

Поэтому при определении затрат на НИОКР, относимых на статью «Материалы» 
следует учитывать, что стоимость материальных ресурсов, используемых для выполне-
ния НИОКР, финансируемых за счет указанных источников формируется с учетом налога 
на добавленную стоимость (НДС). 

На статью «Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ» относятся 
затраты на приобретение и изготовление (включая затраты на проектирование, транс-
портировку, монтаж, опробование и пуско-наладку) необходимых для выполнения опре-
деленных договоров (заказов) стендов, испытательных станций, аппаратуры, приборов, 
механизмов, устройств, специальных инструментов и другого специального оборудова-
ния, включая серийные изделия, предназначенные для использования в качестве объек-
тов испытаний и исследований. 

Специальное оборудование принимается в составе затрат, только в том случае если 
оно указано в тактико-техническом задании. Серийное оборудование и оборудование для 
двух и более тем не может являться спецоборудованием. Исключение составляют объ-
екты, которые теряют потребительские свойства или используются в качестве объектов 
испытаний и исследований. 

Опытная партия МКЭО 30-15 изготавливалась на серийном оборудовании ОАО «За-
вод «Чувашкабель», которое не может относиться на статью «Спецоборудование для 
научных (экспериментальных) работ». 

В статье «Затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием 
научно-технической продукции» отражаются расходы по выплате заработной платы работ-
ников, непосредственно занятых выполнением конкретной темы. К их числу относится не 
только персонал научной организации, занятый в основной деятельности, но и работники 
внештатного (не списочного состава), привлекаемые для работы над темой. Размер затрат 
по данной статье определяется исходя из трудоемкости и суммы оплаты труда работников, 
дифференцированных по видам работ и признаку сложности за единицу времени. 

При планировании расходов на оплату труда допускается по согласованию с заказ-
чиком использование показателя среднего размера заработной платы, которая опреде-
ляется исходя из его уровня, достигнутого предприятием в отчетном периоде, с учетом 
уровня оплаты труда в отрасли и в регионе. При этом фонд оплаты труда предприятия 
отчетного периода корректируется, исходя из планируемого объема производства про-
дукции, намеченных мероприятий по повышению производительности труда и с учетом 
прогнозируемого на федеральном уровне показателя инфляции. 



379 

Доля тарифной части в составе заработной платы и минимальный размер оплаты 
труда должны быть не ниже размера, установленного соответствующим отраслевым 
соглашением, подписываемым в соответствии со ст. 45 Трудового Кодекса Российской 
Федерации. При этом размеры месячной оплаты труда в соответствии со ст. 132 и ст. 
133 Трудового Кодекса не могут быть ниже размера прожиточного минимума трудоспо-
собного человека и максимальным размером не ограничиваются [2]. 

Компенсации включают начисления, предусмотренные коллективными договорами 
за фактически неотработанное время, и относятся на себестоимость конкретной работы. 
Трудоемкость и заработная плата, учтенные при расчете ориентировочной цены провода 
МКЭО 30-15 представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Показатели трудоемкости и заработной платы, учтенные  
при расчете ориентировочной цены провода МКЭО 30-15 

Наименование операции Ед. 
изм. 

Норма 
расхода 

Трудоемкость и заработная плата 
нормо- часы 
на изделие 

стоимость 
норма часа 

расход та-
рифной з/пл. 

1. Перемотка на машинную тару 
2. Скрутка жилы 
3. Перемотка на машинную тару 2 
4. Обмотка 
5. Термообработка 
6. Перемотка заготовки 
7. Скрутка 
8. Резка 
 9. Отжиг 
10. Перемотка 
11. Обмотка 2 
12. Тростка 
13. Оплетка 
14. Обмотка 3 
15. Термообработка 
16. Перемотка готового провода 
17. Испытание напряжением 
 ИТОГО: 
Доплата за ночные часы и прочие 
виды выплат 
 ВСЕГО: 

км 1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 

 
 
 
 

0,8875 
1,1011 
0,5425 
2,9979 
0,5773 
1,9677 
1,7775 
0,0872 
1,5139 
1,6395 
2,9688 
2,5167 
2,4711 
1,5188 
0,7791 
5,5005 
4,9458 

33,7928 

24,00 
90,09 
24,00 
70,42 
65,07 
24,00 
90,09 
28,00 

106,86 
24,00 
88,03 
88,51 
86,43 
88,03 
64,07 
50,05 
25,03 

21,30 
99,20 
13,02 

211,12 
37,56 
47,22 

160,13 
2,44 

161,77 
39,35 

261,33 
222,75 
213,57 
133,69 
50,69 

275,30 
123,77 

2074,22 
 

360,92 
2435,14 

Таким образом, по статье «Затраты на оплату труда» трудовые затраты для изготов-
ления 1 км провода МКЭО 30-15 составляют – 2435,14 руб., из них 360,92 руб., т.е. 17,4% 
выплата за ночные часы работы.  

В статью «Дополнительная заработная плата» включаются выплаты, предусмотрен-
ные трудовым законодательством или коллективном договором, за непроработанное на 
производстве время рабочих: оплата очередных и дополнительных отпусков, льготных 
часов подростков, перерыва в работе кормящих матерей, сокращенного времени работы 
подростков, доплаты за выслугу лет. Оплата времени, связанного с выполнением госу-
дарственных и общественных обязанностей. 

Величина дополнительной заработной платы рассчитывается в целом по предприя-
тию. Для этого составляется смета дополнительной заработной платы производствен-
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ных рабочих, сумма которой делится на величину основной заработной платы производ-
ственных рабочих в целом по предприятию и умножается на 100%. Полученный процент 
переносится на себестоимость единицы продукции. В ОАО «Завод «Чувашкабель при-
меняется величина, соответствующая 12%, следовательно, сумма дополнительной зар-
платы на единицу продукции составит – 292,22 руб. 

Отчисления на социальные нужды производятся предприятием в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации и составляют 31,1% от фонда оплаты 
труда, из них: 30% – страховые взносы во внебюджетные фонды Российской Федерации; 
1,1% – взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. Уплата этого взноса осуществляется в 
соответствии с тарифами, устанавливаемым местным органом социального страхования 
(предприятию выдается свидетельство). 

В наших расчетах сумма отчислений на социальные нужды на единицу продукции в 
калькуляции составила 876,96 руб. Напомним, что вознаграждения, выплачиваемые 
физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, освобождаются от 
уплаты взносов в ФСС Российской Федерации.  

Страховые тарифы по обязательному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, дифференцированные по классам профес-
сионального риска, устанавливаются федеральным законом (ФЗ от 24 июля 1998 г. 
№ 125-ФЗ) и уточняются ежегодно законами [3]. 

На статью «Накладные расходы» относятся общепроизводственные расходы по об-
служиванию основного и вспомогательного производства научной организации, управ-
ленческие и общехозяйственные расходы, не связанные непосредственно с производ-
ственным процессом, а также расходы вспомогательных хозяйств и опытных (экспери-
ментальных) производств, не состоящих на самостоятельном балансе, услуги которых 
прямо отнести на конкретный договор (заказ) не представляется возможным. 

Накладные расходы в себестоимости научно-технической продукции распределяют-
ся пропорционально объемам выполненных работ по отдельным договорам (заказам) в 
договорных ценах. Допускается распределение накладных расходов пропорционально 
затратам на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием научно-
технической продукции, стоимости основных производственных средств или иным спо-
собом, отражающим специфику данной научной организации. 

В составе РСЭО за 2014 г. ЗАО «Завод «Чувашкабель» наибольший удельный вес 
составляли: амортизация- 39,4%, материалы и запчасти МБП – 27,8%, заработная плата 
– 21,8%, в составе цеховых расходов: заработная плата – 33,8%, энергоресурсы – 25,1% 
и услуги сторонних организаций – 24,8%. Больше половины общехозяйственных расхо-
дов – 57,5% – заработная плата управленческого персонала завода. 

Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов по отдель-
ным видам продукции предприятия осуществляется пропорционально основной заработ-
ной плате производственных рабочих (без премии). При использовании данного метода 
определяется плановый процент РСЭО, ОПР и ОХР к основной заработной плате (без 
премии) производственных рабочих.  

Норматив общехозяйственных и общепроизводственных расходов предприятия на 
2014 г. составлял 505% и 571% соответственно. Трудовые затраты необходимые для 
изготовления 1 км провода МКЭО 30-15 с – 2435,14 руб., сумма общепроизводственных 
расходов и общехозяйственных расходов 13904,65 руб. и 12297,46 руб., соответственно. 



381 

Рентабельность научно-технической продукции, как правило, определяется по со-
глашению организации-исполнителя и государственного заказчика с учетом эффектив-
ности создаваемой продукции, её научно-технического уровня, степени риска организа-
ции-исполнителя и государственного заказчика. На момент исследования рекомендуемая 
величина предельно-минимального размера рентабельности находилась в границах – не 
менее 5%, не выше 20%. Причем, превышение максимального размера рентабельности 
допускается только при создании высокоэффективной техники и если это предусмотрено 
условиями государственного контракта. 

В настоящее время применяются три метода расчета уровня рентабельности 
НТПСН. А именно: 

1. Расчет на основе базовых нормативов рентабельности. Заказчик и исполнитель 
устанавливают норматив рентабельности на плановый период, обычно год, и используют 
его для установления цен на продукцию. При этом в качестве базы для согласования 
норматива рентабельности могут использоваться базовые нормативы для отдельных 
отраслей и межотраслевые нормативы. В табл. 3 приведены базовые значения нормати-
вов рентабельности для НТП.  

Таблица 3 
Базовые значения нормативов рентабельности НТП по отраслям оборонного комплекса [4] 

Отрасли оборонного 
комплекса 

Базовые уровни рентабельности,% 
к фонду оплаты труда 
работников, занятых 

созданием НТП 

к собственным 
затратам исполни-

теля 
к полной себесто-

имости 

Авиационная 52,0 20,8 11,2 
Общее машиностроение 69,4 28,2 14,0 
Оборонная промышленность 52,9 20,2 11,4 
Судостроение 48,2 22,8 11,3 
Радиопромышленность 51,0 21,4 10,7 
Связь 38,3 15,2 8,2 
Электроника 32,7 12,3 7,4 
Межотраслевой норматив 49,2 20,1 10,6 

Норматив может быть согласован от полной себестоимости работ, собственных за-
трат организации-исполнителя, фонда оплаты труда работников, занятых созданием 
продукции. Предельная масса прибыли не должна превышать предельную массу прибы-
ли, рассчитанную исходя из установленных нормативно-правовыми актами ограничений 
по предельному уровню рентабельности продукцию. 

2. Расчет, исходя из расчетной величины прибыли, обеспечивающей условия эф-
фективного функционирования исполнителя. В качестве основных критериев определе-
ния необходимого размера прибыли, обеспечивающей условия функционирования орга-
низации, рекомендуется принимать: 

– сумму налогов и сборов, установленных законодательством и включаемых в состав 
общехозяйственных расходов на производство продукции, поставляемой для государ-
ственных нужд; 

– чистая прибыль, обеспечивающая возможность сохранения и развития производ-
ственного потенциала, проведения работ в целях повышения технического уровня про-
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дукции, приобретение объектов интеллектуальной собственности, поддержания систем 
социального обеспечения на предприятии. 

Величину расчетной прибыли (П1) рекомендовано определять по формуле:  
П1 = (Пф + Пнт+Псоц)* К + Н  (1) 

где Пф – прибыль, направляемая на поддержание производственного потенциала;  
Пнт – прибыль, направляемая на создание научно-технической продукции (при усло-

вии согласования с заказчиком); 
Псоц – прибыль, направляемая на поддержание и развитие системы социального 

обеспечения предприятия;  
Н – сумма налогов и сборов, установленных законодательством, и включаемых в со-

став общехозяйственных расходов;  
К – коэффициент, зависящий от ставки налога на прибыль. 
Величина прибыли, направляемая на поддержание производственного потенциала 

предприятия, определяется исходя из: 
– среднегодовой балансовой и остаточной стоимости основных производственных 

фондов, используемых при создании морской техники, поставляемой для государствен-
ных нужд; 

– средней нормы амортизации по основным производственным фондам. 
Сумма прибыли, направляемая на создание научно-технического потенциала, рас-

считывается прямым образом. 
Величина прибыли, направляемая на поддержание и развитие систем социального 

обеспечения, определяется исходя из затрат на содержание и функционирование име-
ющейся социальной инфраструктуры и удельного веса численности работников в общей 
численности работников предприятия.  

Величина расчетной рентабельности (Р1) определяется по формуле (2): 
Р1 = П1÷ С1 *100%  (2) 

где С1–затраты на создание ВВТ, поставляемой для государственных нужд. 
3. Расчет уровня рентабельности, исходя их установленных нормативов отчислений 

от привнесенных и собственных затрат. Под привнесенными затратами понимается сто-
имость приобретенных сырья и материалов, а также затрат по работам (услугам) выпол-
няемым сторонними организациями. 

Под собственными затратами понимаются затраты, составляющие разницу между 
полной себестоимостью продукции и стоимостью привнесенных затрат. 

Прибыль при использовании данного метода рассчитывается в соответствии с нор-
мативами для собственных и привнесенных затрат (табл. 4). 

Таблица 4 
Нормативы отчислений от собственных и привнесенных затрат 

Удельный вес при-
внесенных затрат 

Нормативы отчислений от 
привнесенных затрат 

Удельный вес соб-
ственных затрат 

Нормативы отчислений 
от собственных затрат 

Свыше 90%* 5 ниже 10%* 40 
От 80%* до 90% 8 от 10% до 20%* 30 
От 60%* до 80% 10 от 20% до 40%* 25 
От 50%* до 60% 13 от 40% до 50%* 22 
От 20%* до 50% 15 от 50% до 80%* 20 
До 20% 20 свыше 80% 20 
* – включительно. 
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Расчетная прибыль (П2) определяется по формуле (3): 
П2 = (Ссов * kсов + Спр * kпр)/100  (3) 

где Ссов – сумма собственных затрат исполнителя (29376,36, уд. вес–47%), 
Kсов – норматив отчислений, принятый для собственных затрат (22,0) 
Спр – сумма привнесенных затрат (33498,95 руб., уд. вес – 53%) 
Kпр – норматив отчислений, принятый для привнесенных затрат (13,0). 
Расчетная прибыль – 10817,66 руб. 
Расчетная рентабельность (Рп) определяется отношением расчетной прибыли (П2) к 

себестоимости (сумма собственных и привнесенных затрат). 
Расчетная рентабельность для МКЭО 30-15 составит – 17,2%. 
Результаты расчетов оптовой цены сведены в табл. 5 

Таблица 5 
Калькуляция к проекту оптовой цены на провод МКЭО 30-15* 

Наименование статей затрат Оптовая 
цена (руб.) 

Структура 
цены,% 

Сырье и основные материалы 35295,14 

45,2 
Возвратные отходы 2529,04 
Транспортно-заготовительные расходы 882,38 
Топливо и энергия на технологические нужды 1558,49 
Итого материальных затрат 35206,97 
Основная заработная плата производственных рабочих 2435,14 

4,5 Дополнительная заработная плата производственных рабочих  292,22 
Отчисления на социальные нужды 876,96 
Общепроизводственные расходы 13904,65 17,9 
Общехозяйственные расходы 12297,46 15,7 
Полная себестоимость  65013,4 х 
Норма рентабельности,%  17,2 х 
Прибыль 11182,3 14,7 
Проект оптовой цены без НДС, руб. 76276,04 100,0 
* Примечание: калькуляционная единица – 1 км. 

Из данных табл. 5 видим, что в структуре оптовой цены провода МКЭО 30-15 основ-
ную часть составляют затраты на сырье и материалы – 45,2% и накладные расходы – 
33,6%. Производство является материало- и энергоемким, поэтому основным направле-
нием снижения затрат на производство будет поиск резервов по сокращению этих расхо-
дов, и в первую очередь их рациональное использование. 

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что проверка формирования себесто-
имости научно-технической продукции проводится заказчиками и военными представи-
тельствами в целях рационального и эффективного использования средств, выделяемых 
Министерству обороны на оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по государственному оборонному заказу и для предотвращения необоснованного 
роста цен. С другой стороны, зачастую утвержденные цены на продукцию ОПК не соот-
ветствуют росту тарифов естественных монополий. В результате цены НТПСН постоян-
но растут. Поэтому, несмотря на ежегодное увеличение расходов на государственный 
оборонный заказ, выделенных средств на закупку новых современных вооружений не 
хватает. 

В рамках согласовательных процедур выбираются и формализуются алгоритмы 
формирования цен и анализа стоимостных показателей создаваемой научно-техниче-
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ской продукции. Вместе с тем, при неконтролируемом росте цен на материалы, покупные 
комплектующие изделия, энергоносители, услуги, с одной стороны, и фиксированной 
цене конечного изделия, с другой, рентабельность производства изделий может быть 
ниже норматива, установленного Приказом ФСТ России от 15.12.2006 № 394, и даже 
принимать и отрицательное значение. Считаем, что эти вопросы должны становиться 
предметом ценового аудита, нацеленного на соблюдение интересов обеих сторон кон-
трактов через использование механизмов эффективного контроля и оценки уровня цены. 
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Решение проблемы эффективного кадрового обеспечения фармацевтического сек-
тора экономики Российской Федерации в долгосрочной перспективе необходимо для 
достижения комплекса социально-экономических целей: модернизации и перехода на 
инновационную модель развития российской фармацевтической промышленности, обес-
печения национальной лекарственной безопасности, увеличения доступности лекар-
ственных средств и фармацевтической помощи для населения, повышения эффективно-
сти системы лекарственного обеспечения страны [1–3]. 

В течение последнего десятилетия после того, как фармацевтический рынок России 
развивался высокими темпами и в фармацевтическом секторе российской экономики 
произошли значительные структурные изменения, стала очевидной проблема несбалан-
сированности спроса и предложения, как на региональных рынках труда, так и в масшта-
бах страны в целом. Структурный дисбаланс в системе кадрового обеспечения, возник-
ший как феномен начавшегося экономического роста, является одним из основных барь-
еров на пути инновационного развития фармацевтической отрасли. При этом достиже-
ние поставленных государством стратегических целей в области лекарственного обеспе-
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чения населения страны и развития отечественной фармацевтической промышленности 
невозможно без оценки современных потребностей фармацевтического сектора эконо-
мики в кадрах [1; 2; 4; 5]. 

Таким образом, в целях обеспечения развития фармацевтического сектора экономи-
ки России до 2030 года и на дальнейшую перспективу необходимо создать систему ком-
плексного прогнозировании потребности в квалифицированной рабочей силе с учетом 
перспектив развития фармацевтического сектора российской экономики. При этом си-
стема должна способствовать не только определению фактического дисбаланса спроса 
и предложения на рынке труда (избыток/дефицит фармкадров), но и позволять разраба-
тывать способы превентивного кадрового обеспечения на основе долгосрочных и сред-
несрочных сценарных прогнозов социально-экономического развития регионов и страны 
в целом. 

Очевидно, что разработка комплексной системы прогнозирования потребности в 
фармацевтических кадрах невозможна без создания эффективных механизмов оценки: 

 наличных фармацевтических трудовых ресурсов (далее – ФТР); 
 возможной трансформации фармацевтической рабочей силы под воздействием 

социально-демографических факторов; 
 потенциальных источников покрытия перспективной кадровой потребности на 

фармацевтическом рынке, включая систему подготовки/переподготовки кадров и трудо-
вые миграционные потоки; 

 структуры спроса на квалифицированную рабочую силу с учетом факторов спо-
собствующих приращению новых рабочих мест и обусловливающих изменение квалифи-
кационных требований к потенциальным работникам со стороны работодателей; 

 баланса спроса и предложения на отраслевом рынке труда с учетом долгосроч-
ных и среднесрочных сценарных прогнозов социально-экономического развития терри-
торий [3; 4]. 

Следует отметить, что разработка методических подходов и инструментариев для 
комплексной оценки и построения сценарных прогнозов развития рынка труда в фарма-
цевтической сфере затрудняется рядом проблем. Основной проблемой является отсут-
ствие эффективных инструментов сбора оперативной информации о состоянии налич-
ных фармацевтических трудовых ресурсов с учетом половозрастной и квалификационно-
профессиональной структуры. Данные сведения необходимы для определения тенден-
ций изменения структуры спроса на квалифицированную рабочую силу, сопряженных с 
социально-экономическими и демографическими показателями развития территорий. В 
частности для фармацевтической отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
актуальными являются следующие факторы, влияющие на структуру спроса на ФТР: 

 развитие отечественной фармацевтической промышленности с учетом динамики 
развития региональных фармацевтических кластеров, обуславливающей приращение 
новых рабочих мест; 

 динамика выбытия старших возрастных групп (пенсионной группы) из профес-
сии; 

 социально-экономическое развитие регионов и страны в целом как фактор, вли-
яющий на динамику спроса на медицинские и фармацевтические услуги; 

 трудовая миграция (межрегиональное трудоустройство и в меньшей степени – 
трудовая иммиграция). 
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Более того, к настоящему моменту отсутствуют механизмы оценки влияния на струк-
туру предложения ФТР деятельности образовательных организаций, как основных ис-
точников кадровых ресурсов в фармацевтической отрасли. В данном случае под пред-
ложением нами понимается совокупность специалистов с фармацевтическим образова-
нием различной квалификации, занятых на предприятиях фармацевтического рынка 
либо смежных областей. В таком контексте, ВУЗы рассматриваются как субъекты рынка 
труда, способные трансформировать ФТР путем подготовки новых кадров и содействия 
их первичному вступлению на рынок труда, а также путем профессиональной переподго-
товки фармацевтических кадров с учётом реальных потребностей работодателей. 

Соответственно, отсутствие эффективных механизмов оценки баланса спроса и 
предложения на рынке труда рассматриваемой сферы затрудняет составление высоко-
точных и наиболее вероятностных сценариев развития кадрового потенциала российско-
го фармацевтического рынка. Более того, существенную проблему будет составлять 
невозможность достоверно определить перспективную неудовлетворенную часть кадро-
вой потребности в квалифицированной рабочей силе. Таким образом, разработка систе-
мы комплексного прогнозировании потребности в ФТР должна быть направлена на сня-
тие напряженности на рынке труда в фармацевтической отрасли, вызванной структурной 
несбалансированностью спроса и предложения на рынке труда фармацевтического сек-
тора экономики РФ. Важно отметить, что эффективность мер по превентивному покры-
тию прогнозной потребности в ФТР является одним из важнейших факторов устойчивого 
роста фармацевтического сектора российской экономики. 
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Риски всегда присутствуют в деятельности экономических субъектов любого уровня, 
начиная от мега- и заканчивая микроуровнем. Экономические субъекты вынуждены 
адаптировать к ним свою деятельность, либо, если экономический субъект обладает 
значительной властью, минимизировать данные риски. В период экономического кризиса 
риски многократно возрастают и проблема управления рисками на различных уровнях 
приобретает особую остроту. 

Разграничивают идиосинкратические риски, порождаемые отдельными изолирован-
ными событиями, такими как болезнь, несчастныи̮ случаи̮ или преступление, и ковари-
антные риски, жертвами которых одновременно становится большое число людеи̮ (эко-
номические потрясения или опасные климатические явления и т.п., которые нередко 
сопряжены с множественными комплексными издержками) 4. Риски, порождаемые 
экономическими кризисами, относятся к ковариативным рискам. Они сопряжены с суще-
ственным негативным влиянием на общество и механизмы реагирования на них пока 
несовершенны.  

Последний экономический кризис в очередной раз продемонстрировал, что только на 
государственном уровне невозможно управлять ковариативными рисками, порождаемы-
ми международными кризисами. Международные экономические организации (Всемир-
ный банк, Международный валютный фонд и др.) также пока не обладают достаточной 
мощью и заинтересованностью в решении сложившихся проблем, в том числе проблем 
управления рисками.  

В контексте формирования системы глобального управления все чаще ведется речь 
и о формировании глобального правительства 1. На наш взгляд, преждевременно ве-
сти речь о его реальном формировании в силу отсутствия четкого представления о его 
функциях, а также наличия нескольких доминирующих групп стран, не желающих подчи-
няться одному лидеру и имеющих противоречивые взгляды на решение глобальных 
проблем и своего участия в их решении. Более реалистичным представляется вести 
речь о регулировании со стороны международных организаций.  

Проблемы управления рисками обсуждаются как на национальном, так и междуна-
родном уровнях. Вопросам управления рисками посвящен Доклад о мировом развитии 
2014 года Всемирного банка «Риски и возможности – управление рисками в интересах 
развития». Авторы этого доклада призывают правительства и граждан перейти от борь-
бы с кризисами к упреждающему, систематическому управлению рисками. Под управле-
нием рисками в Докладе понимается процесс противодеи̮ствия риску, подготовки к нему 
и адаптации к его последствиям. Дополнительно вводится понятие устойчивости как 
способности людеи̮, обществ и стран восстанавливаться после негативного шока с со-
хранением или улучшением своеи̮ способности функционировать.  
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Безусловно, издание Доклада Всемирного банка о мировом развитии в ракурсе оцен-
ки рисков и возможностей развития является важным шагом в выработке механизмов 
управления рисками. В то же время, в Докладе недостаточное внимание уделяется 
управлению рисками на глобальном уровне, в то время как именно эти риски являются 
наиболее значимыми для экономик подавляющего числа государств в современных 
условиях.  

На необходимость выработки механизмов глобального управления обращалось 
внимание еще в 2010 году в Обзоре мирового экономического и социального положения 
Всемирного банка. В нем говорится, что сегодня как никогда остро ощущается потреб-
ность в создании в тои̮ или иной форме механизма международной координации на об-
щих принципах и с использованием прозрачных механизмов (контуры и структуру кото-
рой еще предстоит определить) 4. В целом глобальное управление призвано создавать 
недискриминационные условия функционирования разных стран и внести больше пред-
сказуемости, стабильности, чтобы решить глобальные проблемы, которые выходят за 
пределы возможностей отдельных государств.  

Рекомендации представителей Всемирного банка для международного сообщества 
по управлению рисками в Докладе 2014 года ограничиваются предложениями по участию 
стран в двусторонних, региональных и глобальных соглашениях в целях распределения 
рисков между странами, наращиванию национального потенциала и противодеи̮ствию 
общим рискам, с ориентациеи̮ на упреждающие, скоординированные деи̮ствия. Кроме 
того, предлагается формирование «коалиции добровольцев» с правительствами-
единомышленниками для управления глобальными рисками, справиться с которыми 
обычными средствами затруднительно (например, изменение климата), и создание сти-
мулов для привлечения в эту коалицию других стран.  

Авторы Доклада исходят из приоритетной роли правительств в управлении систем-
ными рисками, создании благоприятных условии̮ для совместных действий и ответствен-
ности, а также в предоставлении адресной поддержки уязвимым гражданам. В Докладе 
выделяется пять принципов действий государства по совершенствованию управления 
рисками 3:  

1. Избегать неопределенности или ненужных рисков. Государство не должно закреп-
лять социальные нормы, дискриминирующие отдельные группы населения и усиливаю-
щие их уязвимость; отдавать предпочтения группам, оказывающим ему политическую 
поддержку, нарушая, тем самым, законные интересы остальных граждан; избегать про-
тиворечивой политики; руководствоваться идеологией; принимать желаемое за действи-
тельное или просто паниковать, вместо того, чтобы принимать меры, основанные на 
достоверных данных и анализе.  

2. Создавать надлежащие стимулы, побуждающие граждан и учреждения к самосто-
ятельному планированию и подготовке, избегая при этом перекладывания рисков и по-
терь на других. Для эффективного управления рисками важно, чтобы в сознании людей 
произошли изменения, связанные с пониманием индивидуальной и социальной ответ-
ственности. Должен совершиться переход от зависимости к самостоятельности и от 
изоляции к взаимодействию.  

3. Ориентироваться на долгосрочную перспективу в вопросах управления рисками 
при создании институциональных механизмов, не ограниченных рамками политических 
циклов.  
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4. Повышать гибкость в рамках четкой и предсказуемой институциональной структу-
ры.  

5. Защищать уязвимые слои населения, создавая при этом стимулы для роста их 
экономической активности при сохранении устойчивости бюджета.  

В Докладе подчеркивается, что многие возможности не используются вследствие 
недостаточной готовности рисковать В этом случае имеет место «риск бездействия». 
Поэтому необходимо перейти от чрезвычайных мер реагирования на возникающие кри-
зисы к упреждающему, систематическому и интегрированному подходу к управлению 
рисками. Управление рисками способствует уменьшению ущерба и увеличению выгод, 
получаемых людьми. 

Безусловно, участие государства в управлении рисками играет позитивную роль в 
развитии стран, повышении их экономической стабильности. Однако в условиях кризиса 
необходимо усиление роли международного сообщества в управлении рисками. Это 
позволит повысить уровень как экономической безопасности отдельных стран, так и 
международной экономической безопасности, которая призвана оградить государства от 
трех укрупненных видов рисков:  

1. Стихийного ухудшения условий мирового экономического развития, включая не-
контролируемое распространение кризисных явлений.  

2. Экономических решений, принятых экономически развитыми странами (прежде 
всего, G-7) без согласования с другими странами, в том числе развивающимися и наиме-
нее развитыми, и ухудшающими их положение. Для предотвращения такого рода рисков 
необходимо разработать на глобальном уровне перечень наиболее важных экономиче-
ских вопросов, принятие решений по которым требует взаимного согласования.  

3. Сознательной экономической агрессии со стороны других государств. Для 
предотвращения подобного рода рисков необходима разработка правил применения 
экономических и политических методов воздействия для защиты национальных эконо-
мических интересов. 

В свете последних событий остановимся на третьей группе рисков. В настоящее 
время мы являемся свидетелями развернувшейся против России экономической войны 
со стороны США и стран Запада. Отметим, что санкции США в отношении России не 
являются новым явлением. К ним относятся: эмбарго 1931–1933 годов; «Поправка Джек-
сона-Вэника» (1974 год); бойкот Олимпиады 1980 года; санкции после сбитого «Боинга» 
(1983 год); «черный список учреждений» (1988 год); акт Магнитского (2012 год). 

В 2014–2015 году позиция западного сообщества состояла в осуждении российского 
вмешательства во внутренние дела Украины. В середине марта 2014 года, после того как 
Россия признала итоги крымского референдума, поддержала одностороннее провозгла-
шение независимости Республики Крым и приняла её предложение о вхождении в состав 
России, США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие пер-
вый пакет санкций. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение ви-
зовых ограничений для лиц, включённых в специальные списки, а также запрет компани-
ям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организа-
циями, включёнными в списки. Также было предпринято сворачивание сотрудничества с 
российскими организациями в различных сферах.  

Впоследствии к санкциям присоединились международные организации (ОЭСР; 
НАТО; Совет Европы; Европейский банк реконструкции и развития и пр.). В связи с вве-
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дением санкций приостановила свое действие Большая восьмерка (G-8) (решения при-
нимаются в рамках Большой семерки (G-7)).  

Второй крупный пакет санкций был принят в июле 2014 года. Объем санкций был 
увеличен за счет расширения круга лиц, которым запрещен въезд в определенные стра-
ны; прекращения финансирования российских проектов Европейским инвестиционным 
банком; установления запрета инвестиций в транспортные, энергетические, инфраструк-
турные секторы; запрета приобретения определенных товаров; введения санкций против 
банков «ВТБ», «Газпромбанк», «Сбербанк России», «Внешэкономбанк», «Россель-
хозбанк»; запрета на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного 
использования в Россию или российским конечным военным пользователям и пр. 

Третий пакет санкций был объявлен в сентябре 2014 года. Карательные меры были 
применены в отношении компаний «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть», «Обо-
ронпром», «Уралвагонзавод», «Объединенная авиастроительная корпорация». Ужесто-
чены условия предоставления займов и инвестиционных услуг для ведущих российских 
банков. В санкционный список включены девять ведущих оборонных концернов («Сири-
ус», «Станкоинструмент», «Химкомпозит», «Калашников», «Тульский оружейный завод», 
«Технологии машиностроения», НПО «Высокотехнологичные комплексы», ПВО «Алмаз-
Антей», НПО «Базальт»). В 2015 году санкционное давление в отношении российских 
юридических и физических лиц продолжается.  

Санкции негативным образом отразились как на России, так и на странах Запада. 
Всемирный банк предостерегает 5, что изоляция от внешнеэкономической деятельно-
сти наносила огромный ущерб странам-адресатам даже в том случае, если санкционер 
тоже нес определенные убытки из-за упущенных возможностей торговли с объектом 
санкций. Эксперты прогнозируют, что санкции в отношении России могут повлечь серь-
езные последствия в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Уровень ВВП, соглас-
но прогнозам Всемирного банка, упадет в 2015 году на 3,8%, при этом инфляция ожида-
ется на уровне 10%, а отток капитала может составить 80 миллиардов долларов. 

Прогнозы президента Российской Федерации В.В. Путина более оптимистичны 2. 
По словам президента, несмотря на потери в 160 миллиардов долларов, российская 
экономика, в целом бодро перешагивает барьеры западных санкций. Президент отмеча-
ет, что такие неестественные ограничения, бьют больно и по нашим партнерам, и на нас 
отражаются негативно.  

Основными мерами по минимизации рисков дальнейшего введения санкций в отно-
шении России являются следующие меры: развитие импортозамещения; поиск новых 
стратегических партнеров; принятие мер по развитию новых технологических укладов. 
Намерения стран Запада продолжать санкционную политику вызывают серьезную оза-
боченность, так как эти решения вносят вклад и в обострение военно-политических от-
ношений.  

В настоящее время начата работа по корректировке Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года. По словам секретаря Совета безопасно-
сти Российской Федерации Н. Патрушева 6, работа по корректировке основных доку-
ментов стратегического планирования развернута по решению Совета безопасности в 
целях актуализации концептуальных основ обеспечения национальной безопасности. Он 
уточнил, что это связано с возникновением новых военных опасностей и угроз после 
событий «арабской весны», в Сирии и Ираке, в ситуации на Украине и вокруг нее. 
Н. Патрушев также констатировал, что агрессивность США и НАТО по отношению к Рос-
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сии возрастает. На этом фоне, по его словам, продолжается подрывная деятельность 
спецслужб иностранных государств против России. Экономические санкции были введе-
ны в расчете на резкое ухудшение качества жизни россиян, на провоцирование про-
тестного движения. Также он подчеркнул важность в этих условиях вопросов энергетиче-
ской и научно-технологической безопасности страны, реализации современной иннова-
ционной промышленной и финансово-кредитной политики. 

Рассмотренный пример, в очередной раз, демонстрирует невозможность управления 
рисками в рамках отдельной страны. Системы управления рисками будут действенными, 
если они будет отвечать интересам как сильных, так и менее развитых стран; гарантиро-
вать исключение из международной практики дискриминации, неприменение экономиче-
ских мер давления.  
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Интернет, появление и бурный рост электронной коммерции стали основой для появле-
ния нового направления в современной концепции маркетинга взаимодействия – Интер-
нет-маркетинга. 
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Под термином Интернет-маркетинг понимается теория и методология организации 
маркетинга в гипермедийной среде Интернета. Интернет обладает уникальными харак-
теристиками, значительно отличающимися от характеристик традиционных инструмен-
тов маркетинга.  

Кроме того, роль, выполняемая Интернетом, не ограничиваются только коммуника-
тивными функциями, а также включает в себя возможность заключения сделок, совер-
шение покупок и проведение платежей, придавая ему черты глобального электронного 
рынка. Понятие маркетинга часто увязывают с любой деятельностью в сфере рынка, при 
этом ссылаются на происхождение и перевод слова маркетинг (с англ, market – рынок, 
ing – указывает на активную деятельность). Однако существующие определения давно 
переросли это дословное обозначение. 

В 1965 г. английский институт маркетинга предложил следующее определение: мар-
кетинг – это практическая деятельность, система управленческих функций, с помощью 
которых организуют и руководят комплексом действий, связанных с оценкой покупатель-
ной способности потребителей, с ее превращением в реальный спрос на изделия и услу-
ги и приближением этих изделий и услуг к покупателям для получения прибыли или ка-
кой-либо другой цели. Американская ассоциация маркетинга в 1960 г. одобрила понятие 
маркетинга, в соответствии с которым он рассматривался как предпринимательская 
деятельность, связанная с направлением потока товаров и услуг от производителя к 
потребителю. Но уже в 1985 г. этой же ассоциацией было признано его более широкое 
толкование: «Маркетинг представляет собой процесс планирования и осуществления 
замысла, ценообразование, продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посред-
ством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций». 

С 60-х годов до настоящего времени появлялось множество других определений 
данной дисциплины. По данным Американской ассоциации маркетинга, сейчас их суще-
ствует более 2000. 

Основой существования маркетинга служит постоянное взаимодействие спроса и 
предложения, являющееся непрерывным процессом удовлетворения и воспроизводства 
нужд и желаний отдельных индивидуумов или их групп. 

С одной стороны – тщательное и всестороннее изучение рынка, спроса, вкусов и по-
требностей, ориентация производства на эти требования, адресность выпускаемой про-
дукции; с другой – активное воздействие на рынок и существующий спрос, на формиро-
вание потребностей и покупательских предпочтений. За годы своего существования 
маркетинг как наука прошел через ряд этапов развития. Одной из сторон, отражающей 
основные этапы развития маркетинга, является эволюция его концепций. Мировая наука 
и практика в области маркетинга рекомендуют выделять следующие его концепции, 
сложившиеся в результате эволюции: производственную, товарную, сбытовую, традици-
онного маркетинга, социально-этического маркетинга и маркетинга взаимодействия 
(табл. 1). 

Таблица 1  
Эволюция концепции маркетинга 

Годы Концепция Основная 
идея 

Основной инстру-
ментарий Главная цель 

1860–1920 Производстве-
нная 

Произвожу то, 
что могу 

Себестоимость, 
производительность 

Совершенствование 
производства, рост 
продаж, максимизация 
прибыли 
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1920–1930 Товарная Производство 
качественных 
товаров 

Товарная политика Совершенствование 
потребительских 
свойств товара 

1930–1950 Сбытовая Развитие 
сбытовой 
сети, каналов 
сбыта 

Сбытовая политика Интенсификация сбыта 
товаров за счет марке-
тинговых усилий по 
продвижению и продаже 
товаров 

1960–1980 Традиционного 
маркетинга 

Произвожу то, 
что нужно 
потребителю 

Комплекс маркетин-
га-микса, исследо-
вание потребителя 

Удовлетворение нужд 
потребностей целевых 
рынков 

1980–1995 Социально-
этического 
маркетинга 

Произвожу то, 
что нужно 
потребителю, 
с учетом 
требований 
общества 

Комплекс маркетин-
га-микса, исследо-
вание социальных и 
экологических 
последствий от 
производства и 
потребления произ-
водимых товаров и 
услуг 

Удовлетворение нужд 
потребностей целевых 
рынков при условии 
сбережения человече-
ских, материальных, 
энергетических и других 
ресурсов, охраны окру-
жающей среды 

С 1995 г. 
по насто-
ящее 
время 

Маркетинга 
взаимодействия 

Произвожу то, 
что удовле-
творяет по-
требителей и 
партнеров по 
бизнесу 

Методы координа-
ции, интеграции и 
сетевого анализа, 
комплекс маркетин-
га-микса 

Удовлетворение по-
требностей потребите-
лей, интересов партне-
ров и государства в 
процессе их коммерче-
ского и некоммерческого 
взаимодействия 

Приведенная классификация концепций маркетинга не является правилом, нормой 
или стандартом для всех стран. Как правило, в зависимости от уровня развития рыноч-
ных отношений эволюция маркетинга в каждой отдельной стране имеет определенные 
специфику и особенности. Тем не менее, мировой опыт его становления и развития ры-
ночных отношений показывает общую тенденцию развития маркетинга – перенос внима-
ния с производства товаров на потребителя, его нужды и потребности, и может исполь-
зоваться как ориентир при формировании рыночных отношений и организации предпри-
нимательской деятельности в конкретной стране. 
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Сегодня в отечественной науке и практике много говорят о менеджменте как о 
наиболее эффективном управлении или управленческих кадрах организаций. Так, 
например, с экранов телевизоров в аналитических программах часто можно услышать 
фразы о том, что высший менеджмент организации принял решения о реорганизации, 
менеджмент организации способен решить существующие проблемы и прочее. Но поче-
му нельзя просто по-русски сказать, что руководство организаций делает то-то и то-то. 
Еще русский классик отечественной литературы И.С. Тургенев просил: «Берегите наш 
язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это достояние, переданное нам нашими 
предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в 
руках умелых оно в состоянии совершать чудеса».  

Но, к сожалению, сегодня даже дикторы телевидения с русским языком обращаются 
достаточно вольно. И на такие фразы, как «ужасно приятно» или «нереально страшно» 
никого не коробят. А ситуация с использованием иностранных терминов дошла до того, 
что даже Президент России В.В. Путин отметил, что СМИ все чаще нарушают нормы 
русского языка и необоснованно используют иностранные заимствования. По мнению 
президента, о чем он заявил еще в 2013 году на заседании Совета по межнациональным 
отношениям, русский язык является фундаментальной основой единства страны, и каж-
дый гражданин России должен знать его на высоком уровне. Все это позволяет утвер-
ждать, что отечественная наука управления должна «озаботиться» этой проблемой, а не 
скрывать нерешенные проблемы за непонятными иностранными словами, которые раз-
личными людьми трактуются по-своему. Все это создает только «неразбериху» в толко-
вании понятий. Так, например, вместо использования отечественного понятия «управле-
ние организациями» сегодня исследователи и практики используют «красивое» ино-
странное понятие «менеджмент». Подумаем, есть ли в этом потребность. Во-первых, 
часто под понятием «менеджмент» отечественные исследователи понимают какой-то 
новый тип управления организациями в рыночных условиях, наиболее эффективное 
управление коллективами и тому подобное. Но, значит, это все же управление. А главная 
причина такой подмены, на наш взгляд, в том, что отечественные исследователи, ис-
пользуя понятие «менеджмент», «не утруждаются» необходимостью научного обоснова-
ния новых подходов к управлению организациями в соответствии с потребностями рын-
ка. При этом отечественные исследователи, как правило, не определяя самостоятельной 
сущности «менеджмента» как научной категории и его с понятием «управление», воспри-
нимают данное понятие как какие-то «хорошие» догмы, законы, правила и др. При этом 
часто они обозначают менеджмент синонимом «хорошего управления». Но тогда просто 
управление должно по их логике быть «плохим управлением». Тем не менее, не задумы-
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ваясь, отечественные одновременно используют понятие «управление» и «менеджмент» 
в равнозначных понятиях: риск-менеджмент и управление рисками, инновационный ме-
неджмент и управление инновациями, финансовый менеджмент и управление финанса-
ми и т.д. Во-вторых, введение понятия «менеджмент» не изменило ситуацию с наруше-
ния даже, как сейчас выражаются, «высшего менеджмента» организаций. В организаци-
ях не стало меньше нарушений и не изменилось поведение руководства от того, что оно 
стало именоваться менеджментом. Здесь уместно привести слова из басни Крылова: «А 
вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь». Вследствие этого, например, 
по сведениям INTERFAX от 25 апреля на космодроме «Восточный» были вскрыты «мас-
штабные безобразия» в строительном бизнесе. При этом был задержан органами проку-
ратуры гендиректор ООО «ДСС» Р. Суворов, который не выплатил рабочим более 
3,5 млн. руб. Там же выявлены и другие денежные махинации. Но подобные нарушения 
и воровство в крупных размерах в свое время были и при строительстве олимпийских 
объектов в Сочи. 

Таким образом, сегодня нужно прекратить «играть» в отечественной науке управле-
ния «красивыми» иностранными терминами и понятиями и пора называть все вещи сво-
ими именами. Еще Гораций отмечал: «Уточняйте значение слов, и вы избавите челове-
чество от половины заблуждений» [4]. Учитывая то, что понятие «менеджмент» уже 
прочно вошло в отечественный научный лексикон и практический обиход, нужно опреде-
лить его место в отечественной науке управления и взаимосвязь с ключевым понятием 
науки управления – понятием «управление». Действительно, менеджмент в отечествен-
ной науке нельзя трактовать как управление. В «Международном справочнике по ме-
неджменту», изданном в Англии, приводится такое определение менеджмента: «Ме-
неджмент – это эффективное использование и координация таких ресурсов, как капитал, 
здания, материалы и труд для достижения заданных целей с максимальной эффектив-
ностью» [3]. На основании этого можно считать, что менеджмент – это наука о наиболее 
эффективном использовании ресурсов в организации для решения производственных 
задач. А это является частью деятельности любого руководителя. При этом эти вопросы 
лежат и в основе обязанностей должностных лиц, которым в организации доверяются 
ресурсы, например, продавца, начальника склада и др. С этих позиций, любой руководи-
тель является менеджером, но не любой менеджер, например, продавец магазина, явля-
ется руководителем [2]. 

Таким образом, менеджмент решает вопросы хранения, распределения и использо-
вания ресурсов. А это является одной из составляющих управления. Следовательно, 
понятие «управление» шире понятия «менеджмент» и является ведущим по отношению 
к последнему. 
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Зарубежный опыт использования пластиковых карт для оплаты школьных обедов 
нашел свое отражение в российской практике. В ряде случаев такую карту выпускает 
коммерческий банк. Банковскую карту по российскому законодательству может получить 
достигший 6-летнего возраста ребенок, при этом карта будет привязана к родительской 
вплоть до достижения 14-летнего возраста. С 14 лет клиенту может быть выдана основ-
ная карта с согласия родителей, у которых часто возникают сомнения в необходимости 
такой карты, ведь многие считают, что детей надо приучать использовать денежные 
средства с ранних лет. 

В России и, в частности г. Перми, где проживает более миллиона человек, в 2013 го-
ду появились компании, которые выпускают пластиковые карты с целевым использова-
нием в школьных столовых. На рынке Перми на сегодняшний момент существует 9 ком-
паний, предоставляющих услугу безналичной оплаты школьного питания. Надо отметить, 
что рынок сейчас находится в стадии роста, темпы роста рынка каждый год являются 
достаточно интенсивными (таб. 1). 

Таблица 1 
Темпы роста пермского рынка электронных школьных карт 

Год Количество компаний на рынке Темп роста рынка,% 
2013 5 1 
2014 7 28 
2015 9 22 

Пластиковая школьная карта – не только инструмент оплаты питания, но и электрон-
ный пропуск в образовательное учреждение через систему контроля доступа (турнике-
ты). Благодаря использованию таких карт создается единое информационное поле для 
директоров средних общеобразовательных учреждений, учителей, родителей и учащих-
ся. 

Поскольку темпы роста рынка информационных услуг по организации питания в 
школах в 2014 году и 2015 году были достаточно высокими, можно прогнозировать, что в 
2016 году рынок перейдет в стадию насыщения, тогда пермским компаниям придется 
искать новые конкурентные преимущества и пересматривать стратегии развития компа-
нии. 

Для измерения спроса на различные улучшения товара – электронной школьной 
карты – в апреле 2015 года студентами и магистрантами Пермского государственного 
национального исследовательского университета было проведено маркетинговое иссле-
дование по поиску и выявлению потребительских предпочтений на рынке электронных 
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школьных карт. В исследовании приняли участие средние общеобразовательные учре-
ждения г. Перми, в которых уже установлена система безналичной оплаты питания. В 
качестве респондентов выступили учащиеся средних общеобразовательных учреждений 
города Перми. 

Исследование проводилось в форме устного опроса, интервьюерами выступили сту-
денты экономического факультета ПГНИУ. В опросе приняло участие 464 школьника. 

Результаты опроса учащихся показали, что 62 5 школьников нравится их школьная 
карта. В основе исследовании лежала гипотеза о том, что на рынке будут востребованы 
следующие усовершенствования продукта: 

– индивидуальный дизайн; 
– нестандартная форма карты (брелок/браслет); 
– оплата проезда по карте; 
– оплата игровых автоматов в развлекательных комплексах; 
– получение скидок в различных магазинах. 
Более половины (57,18%) учащихся положительно отреагировали на предложение 

разместить на их школьных картах изображение любимого мультипликационного или 
киногероя.  

Учащиеся хотели бы иметь школьную карту нестандартной формы (60,10% опро-
шенных), из них 20,68% хотели бы карту в форме брелка, а 24,57% – в форме браслета. 

Вопрос об оплате проезда по электронной карте оказался актуальным для 53,97% 
школьников. 

Оплачивать игровые автоматы в развлекательных комплексах с помощью электрон-
ной школьной карты захотели менее половины респондентов (42,53%). 

Получение сидок в магазинах оказалось привлекательным лишь для 41,58% опро-
шенных. 

Наглядно результаты исследования предпочтений потребителей представлены на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Результаты исследования потребительских предпочтений 

Можно сделать вывод, что не все прогнозы исследователей, сделанные перед про-
ведением опроса, оправдались. Учащие отдали предпочтения нестандартной форме 
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карты (брелок/браслет), изображению любимого героя (индивидуальный дизайн) и опла-
те проезда в общественном транспорте. 

Потребительские предпочтения легли в основу разработки стратегии развития про-
дукта. Таким образом, маркетинговое исследование в форме опроса позволило избежать 
вложений денежных средств в неперспективные направления улучшения продукта и 
разработать тактический план по реализации стратегии развития, основанной на выяв-
ленных потребительских предпочтениях. 
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В самом центре регулярно изменяющихся управленческих методов неизменно фигу-
рирует человек. Вне зависимости от того, малый ли это бизнес или предприятие по про-
изводству ракет, человек рассматривается как истинная ценность. Говоря о человеке в 
системе менеджмента, нужно отметить, что он является ведущим и главным звеном всех 
процессов деятельности на предприятии, начиная с подбора и поиска персонала и про-
должая последующей адаптацией, мотивацией и контролем. Последнее можно растол-
ковать как совокупность методов, способов управления этим человеком. Отсюда возни-
кает необходимость управления персоналом.  

Управление персоналом – ключевой момент в процессе управления предприятием, 
основной критерий его экономического успеха [1]. Поэтому вопрос об управлении персо-
налом на сегодняшний день является весьма актуальным. Рынок, в свою очередь, по-
стоянно меняется, каждый раз предъявляя новые требования к предприятиям. Для того, 
чтобы организация могла успешно функционировать, она должна постоянно адаптиро-
ваться под изменения внешней среды и своей внутренней среды, в том числе и в обла-
сти управления персоналом.  

С древних времен наряду с развитием экономики в качестве социального феномена 
встал вопрос о необходимости развития системы управления персоналом. В древнейших 
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обществах – Шумере, Египте, Вавилоне, Древней Греции и Древнем Риме – принципы 
управления передавались в царских династиях из поколения в поколение как ценное и 
тайное знание. 

Например, в законах царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.) были установлены эко-
номические правила и нормы рабовладельческих отношений, юридически оформлены 
вопросы минимальной заработной платы, контроля и ответственности. В ступенчатой 
пирамиде хозяйственного и социального управления в Египте впервые появился кластер 
профессиональных менеджеров. Речь идет о писцах, которые по поручению Фараона 
досконально следили за учетом движения государственного бюджета, устраивали пере-
писи населения, распределяли людей по профессиям. Для египетской системы управле-
ния уже на самой первой стадии ее развития прослеживается специализация как по 
определенным видам работ, так и по специальным направлениям. К примеру, распро-
страненными служащими были писцы, учетчики, надсмотрщики, управляющие, которые 
были ответственны за документы и контролировали труд практически всех работников. 
Самым ярким и наглядным примером являются египетские пирамиды. Для строитель-
ства подобного рода сооружений необходимо было планировать и организовывать труд 
тысячи рабов [2].  

В далеком Древнем Китае была создана специальная академия, где подготавливали 
менеджеров за два тысячелетия до того, как появился современный менеджмент. Кон-
фуций (551–479 гг. до н.э.) изложил взгляды на физический и умственный труд, отноше-
ния между рабами и рабовладельцами. В Китае была создана система рангов, которые 
присваивались не наследственным путем, а за военные заслуги [3].  

Индия оставила нам важное наследие в области управления и организации. Книга 
«Артхашастра» или «Наука о государственном устройстве», состоящая из пятнадцати 
частей, представляет собой повествование о методах и принципах управления, а также 
должностных инструкциях для чиновников, которые осуществляли организацию и кон-
троль над работой важных предприятий и отраслей производства [4]. 

В древней Греции произошло развитие и становление действующих и по сегодняш-
ний день принципов и методов, а также традиций в области управления персоналом. 
Политический деятель и реформатор из Афин Солон (640–559 гг. до н.э.) смог привлечь к 
управлению государством не только богатых, но и людей из простых семей, тем самым 
заложив начало демократии [5]. 

Говоря об управлении персоналом, важно понимать, что этот вопрос уходит далеко в 
глубину веков. Уже тогда древние мыслители закладывали глубокий смысл в проблема-
тику полезности и эффективности управления. С давних времен и по сей день управле-
ние персоналом представляет собой некую систему методов: организационных, эконо-
мических и социальных, которые направлены на создание благоприятных условий. 

В настоящее время рынок труда развивается стремительно, реагируя на изменения 
экономической ситуации и иные факторы окружающей действительности. Одни специ-
альности становятся менее востребованными, другие же – наоборот, становятся более 
востребованными и приоритетными. С появлением машин многие процессы автоматизи-
руются. В связи с этим меняются и методы управления персоналом. Однако человек был 
и остается истинной ценностью в любой организационной системе, поэтому адаптиро-
вать систему управления персоналом для процветания каждого отдельного индивидуума 
и государства в целом – это задача первостепенной важности.  



400 

Таким образом, история возникновения науки управления персоналом является 
фундаментом и отправной точкой для современной науки и экономики. Развитие совре-
менных технологий на основе ретро-знаний позволяет вырабатывать новые инноваци-
онные методы управления персоналом, которые, в свою очередь, будут способствовать 
модернизации экономики в РФ.  
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АНАЛИЗ И ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА  
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Целью исследования, проводимого с помощью эксперимента, является, как правило, 
установление причинно-следственных связей между факторами маркетинга и поведени-
ем исследуемых объектов. 

Рассмотрим подходы различных авторов к определению понятия эксперимент. 
Управляемый процесс изменения одной или нескольких независимых переменных для 
измерения их влияния на одну или несколько зависимых переменных при условии ис-
ключения влияния посторонних факторов [2]. 

Эксперимент – маркетинговое исследование, в ходе которого исследователь сначала 
создает ситуацию с желаемыми условиями, а затем манипулирует некоторыми перемен-
ными, имея контроль над другими, вследствие этого исследователь получает возмож-
ность наблюдать эффект изменения причиненных факторов, в то время как воздействие 
других факторов минимизируется [3]. 

Эксперимент является одним из методов получения информации об исследуемом 
объекте на основе изучения зависимости одних факторов от других. При этом происхо-
дит изменение одного или нескольких параметров при контролируемой неизменности 
остальных [4]. 

Эксперимент – попытка контроля внешних факторов с целью установления причин-
но-следственной связи между стимулом (например, рекламой) и реакцией (например, 
намерением купить) [5]. 
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Главная цель эксперимента – это исследование поведения объекта по динамике его 
выходных параметров при изменении входных характеристик, которые могут варьиро-
ваться как экспериментатором (лабораторный), так и окружающей средой (полевой).  

На практике имеют место эксперименты, которые проводятся в форме различных 
тестов и классифицируются по различным критериям, таким как место проведения те-
стирования (рынок, студия, дом и др.), объект тестирования (продуктовый тест, ценовой 
тест и др.), личность тестируемого (актуальный потребитель, эксперт, потенциальный 
потребитель и др.), продолжительности теста (краткосрочный, продолжительный) и др. 
[6]. 

В одном из магазинов торговой сети «Семья» – «Семья в Чкаловском» г.Перми с 21 
по 30 марта 2014 года проходила промо-акция, согласно которой по полученному флаеру 
можно приобрести стеклоомывающую жидкость для авто по специальной цене (30 руб-
лей).  

Целью акции являлось привлечение новых клиентов среди автомобилистов в мага-
зин «Семья» в ТЦ «Чкаловский». Раздача 2000 шт. флаеров проводилась пятью промо-
утерами в период с 21 по 25 марта по 4 часа в день. В рамках эксперимента выявлялось 
влияние двух факторов на продажи по акции: место выдачи флаеров, место расположе-
ния стойки с акционным товаром. 

Рассмотрим влияние первого фактора. Флаеры раздавались в пяти местах города. В 
таблице 1 приведены точные расстояния между расположениями промоутеров и магази-
ном «Семья» в ТЦ «Чкаловский» по данным ООО «ДубльГИС» на 01.05.2015 г. 

Таблица 1 
Расстояние от места выдачи флаеров до ТЦ «Чкаловский» 

Место выдачи флаеров Расстояние до ТЦ «Чкаловский» 
Комсомольская площадь 1500 м 
ТЦ «Шоколад» 2000 м 
ТЦ «Баумолл» 3000 м 
ТЦ «Домино» 1600 м 
Сквер на Комсомольском проспекте 1000 м 

Среднее расстояние составило 1820 м. Из таблицы видно, что ближе всего к ТЦ 
«Чкаловский» находится сквер на Комсомольском проспекте, но больше всего покупате-
лей пришло с флаерами, полученными в ТЦ «Шоколад» и на Комсомольской площади 
(см. рис. 1), что объясняется более удобным расположением промоутера.  

 
Рис. 1. Структура покупок в зависимости от места выдачи флаера (%) 
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Таблица 2 
Показатели продаж в зависимости от места выдачи флаеров 

Промоутер Место выдачи флаеров 
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Промоутер 1 Комсомольская площадь 46 9202,6 23 23 200,06 
Промоутер 2 ТЦ «Шоколад» 52 1981,8 33 19 86,14 
Промоутер 3 ТЦ «Баумолл» 15 385,9 6 9 210,66 
Промоутер 4 ТЦ «Домино» 17 3159,9 9 8 116,58 
Промоутер 5 Сквер на Комсомольском проспекте 3 4479,4 1 2 128,63 

Все покупки мы разделили на две категории: 
– покупка только позиции по акции; 
– покупка дополнена другими товарами. 
Из таблицы 2 видно, что покупки по рекламным материалам, полученным в ТЦ «Шо-

колад», по большей части состоят только из товара по акции. Расположение промоутера 
в торговом центре обеспечило большое количество контактов потребителей с реклам-
ным сообщением, но отразилось на структуре покупок. 

Таким образом, эксперимент с местами раздачи флаеров показал, что важно учиты-
вать не только проходимость (количество контактов), но и потребительское поведение. 
Интересен тот факт, что на основе данных таблицы 2 промоутерам была выплачена 
премия за работу. Промоутер, по флаерам которого было совершено больше покупок, 
получал премиальные начисления, увеличивающие заработную плату на 62,5%.  

Как мы видим из таблицы 2, больше всего покупок было совершено по флаерам 
Промоутер 2 (52 шт.), на втором месте оказался Промоутер 1 (46 шт.). Премиальные 
начисления по результатам работы получил Промоутер 2, но правильно ли была оцене-
на эффективность его работы? Для ответа на этот вопрос необходимо обратить внима-
ние на размер выручки и сумму среднего чека.  

В данном случае было целесообразно применить перекрестную оценку двух пара-
метров результатов работы промоутеров: количество покупок и сумма выручки по ним. 

Следующий эксперимент заключается в перемещении стойки с акционным товаром 
внутри магазина. С 21 по 24 марта стойка находилась на входе в торговый зал магазина, 
утром 25 марта стойка была переставлена вглубь зала. Задача этого эксперимента – 
выявить взаимосвязь между расположением стойки с товаром по акции в торговом зале 
и средним чеком.  

 
Рис. 2. Средняя сумма чека (руб.) 
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Средняя сумма чека (рис. 2) достигала своих максимальных значений 27 и 29 марта, 
т.е. после того, как стойка была переставлена вглубь зала. Таким образом, можно заклю-
чить, что эксперимент удался. 

Перейдем к оценке эффективности акции. Всего в акции поучаствовало 133 клиента, 
32 из них являются новыми клиентами (24%), не совершавшими покупки в этом магазине 
ранее. Классифицировал клиентов по этим двум категориям кассир, задавая вопрос. В 
случае, если клиент являлся новым, то ему выдавали приглашение на следующую ак-
цию. Таким образом, 2000 шт. флаеров привлекли 32 новых клиента, совершивших 32 
покупки на сумму 4 408,10 руб., средний чек составил 152 руб. 

Выручка магазина составила 19 209 ,60 руб. за все дни акции. Интересно рассмот-
реть динамику продаж (рис. 3). 

Рис. 3. Выручка по акции в день (руб.) 

Наибольшее значение выручки приходится на третий день акции – 22 марта 
(5 189,60 руб.). На втором месте – 29 марта (3 489,80 руб.). Распределение выручки с 
максимумом в выходные и минимумом в будние дни является стандартных для продук-
товых сетей и связано с запланированными покупками, то есть они были бы совершены 
независимо от того, проходит акция или нет. В зависимости от выходных и будних дней 
менялся качественный состав дополнительных к акционному товаров: в будние дни по-
купатели приобретали продукты питания и бытовую химию, а электоприборы и дорого-
стоящие предметы – в выходные дни.  

Диаграмма распределения количества покупок по дням (рис. 4) демонстрирует такую 
же динамику, как и диаграмма выручки. Интересно, что 24 марта количество покупок 
меньше, чем 29 марта, однако сумма чека выше 29 марта. Это связано с перемещением 
стойки вглубь зала, о чем мы упоминали выше. Проходя по залу потребители покупали 
сопутствующие товары или «товары ежедневного использования». 

 
Рис. 4. Количество покупок в день (шт.) 
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Таким образом, мы провели анализ прошедшей в Перми акции магазина «Семья» в 
ТЦ «Чкаловский», которая содержала экспериментальную составляющую.  

Эксперимент с местами раздачи флаеров показал, что при выборе точки для промо-
утера важно учитывать не только проходимость (количество контактов), но также и каче-
ство покупок потребителей, их потребительское поведение. 

Для оценки эффективности работы промоутеров следует использовать два показа-
теля: количество покупок и сумма выручки. 

Использование таких показателей даст возможность перекрестного анализа и изба-
вит от ошибок. Перемещение стойки с акционным товаром вглубь товарного зала спо-
собствует увеличению покупок с дополнительными товарами. При интерпретации струк-
туры важен правильно выбранный показатель оценки, в данном случае именно средняя 
сумма чека может дать корректную оценку результатов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ:  
ПРИЧИНЫ, ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

THE ECONOMIC CRISIS IN RUSSIA:  
CAUSES, MANIFESTATIONS, WAYS TO OVERCOME 
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mate. 

Проблема инфляции издавна занимает важное место в науке и экономической поли-
тике государств. Инфляция, как известно, препятствует социально-экономическому раз-
витию, так как подрывает конкурентоспособность участников рыночной экономики, ведет 
к перераспределению национального дохода в пользу предприятий-монополистов и 
государства, теневой экономики, к снижению реальной заработной платы, пенсий и дру-
гих фиксированных доходов, усиливает имущественную дифференциацию общества. 
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Современной российской экономике еще необходимы улучшения. Об экономической 
ситуации говорят аналитики, а подтверждают это каждый день новости: курс рубля сни-
жается, а цены на нефть падают. Затяжная рецессия которая продолжается уже не-
сколько лет, может обернуться в следующем году резким экономическим спадом. 

Геополитика обостряет сложную экономическую ситуацию в стране: ослабляется 
национальная валюта, происходит рост цен, снижаются доходы населения и увеличива-
ется бюджетный дефицит. Рост валового внутреннего продукта по сравнению с прошлым 
годом (1,3%) в стране понизился и стал близок к нулю (0,5%) 2. Неблагоприятно идет 
развитие и у нефтегазового сектора – основы российской экономики, так как тянет за 
собой на дно и другие сферы бизнеса. Несмотря на это, эксперты предлагают без паники 
смотреть на эту ситуацию. 

После нескольких лет быстрого роста, этот год стал сложным испытанием для всего 
бизнеса, и это касается компаний любого формата – от начинающих предпринимателей 
и семейного бизнеса до компаний федерального масштаба. Обесценение рубля, резкий 
спад цен на нефть с конца лета, санкции со стороны Западных стран, кризис ликвидно-
сти у банков и рост ставок по кредитам – это только самые явные и заметные изменения. 
Резкий спад спроса уже почувствовали автопроизводители, а введение санкций на ввоз 
некоторых продуктов поставил под угрозу работу ряд компаний. Так же сокращение 
спроса ожидается и в секторе услуг, так как падение доходов населения приведет к пе-
реориентации этого самого спроса. 

Считается, что понижение цен на нефть наиболее неблагоприятно влияет на эконо-
мику. Нефть – это более 75% российского экспорта, к тому же она составляет более 50% 
федерального бюджета. Если такой негативный ход развития продолжится, то это ска-
жется на всей экономике в целом. Например, если цены на нефть будут держаться на 
уровне $85 за баррель, это приведет к рецессии на уровне примерно 0,5%. К тому же 
влияние будет совокупным: если доходы государства снизятся, то могут быть сняты 
субсидии для многих отраслей, допустим, для сельскохозяйственной отрасли, или же 
могут повыситься налоги – при этом пострадает торговля. Так или иначе эффект будет 
мультипликативным, но из-за понижения цен на сырье от кризиса в особенности постра-
дает нефтегазовый сектор. 

Помимо этого, больной темой для российского бизнеса может стать налоговая поли-
тика. В Государственной Думе пытаются устранить проблему бюджетного дефицита за 
счет повышения налоговых ставок: некоторые законодательные проекты уже приняты, 
например, установлена новая схема по выплате налогов на недвижимое имущество для 
физических лиц. Подобные меры для малого и среднего бизнеса пока обсуждаются. 
Очевидно, что государству выгоднее повысить налоги, так как государственный бюджет 
не в силах полностью угодить всем в потребностях. 

Даже недавно было предложено сделать запасной план бюджета при резком ослаб-
лении экономики. Но на данный момент окончательного решение нет: прошлогодний 
подобный законодательный проект привел к тому, что после увеличения налоговой 
нагрузки многие малые и средние предприниматели были вынуждены закрыть личные 
дела. Теперь правительство аккуратно в своих действиях, к тому же инвестиционный 
климат и так не положительно влияет на предпринимателей: государственное регулиро-
вание ужесточается, а спрос внутри страны понижается. 

Если сравнить современную обстановку и кризис 2008 года, можно сказать, что су-
ществует много различий. Происходит большая неустойчивость финансовых индикато-
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ров. В 2008 году отмечалось колебание с 23 до 36-37 рублей за доллар, в 2014 году оно 
больше: с 33-34 до 70 рублей за доллар. В 2008 году курс снизился в связи с глубоким 
экономическим кризисом. В 2009 году Валовый внутренний продукт понизился на 8%, 
промышленное производство каждый месяц понижалось до 15%. А в 2014 году промыш-
ленное производство повышается, внутренний валовый продукт находится в плюсе, так 
как положение не такое плохое, какое было тогда 1. 

Сильно воздействует на происходящее и внешняя ситуация. В середине 2008 года 
цены на нефть и металлы были высокими, произошел сильный обвал, современное 
падение несравнимо, хоть и с середины лета цены на нефть намного хуже ожиданий. 
Можно сказать, что кризис 2014 года для России больше ощущается, чем другим стра-
нам, а в 2008 году кризис затронул всех. 

Долговая нагрузка – это первый индикатор, так как экономический кризис начинаться 
может через долговые проблемы. Если сравнивать с 2008 годом, то ситуация отличается 
не существенно: и в 2008 и в настоящее время существуют хорошие показатели долго-
вой нагрузки. Внешний долг государства порядка 3-4% ВВП, это небольшая сумма, если 
сравнивать с другими странами. Порядка 20% Валового внутреннего продукта – корпора-
тивный внешний долг и 10% ВВП – банковский внешний долг 3. 

Население стало более закредитованным за последние 6 лет. Порядка 25% доходов 
населения поступает на погашение основной суммы и процентов по кредиту. Подъем 
процентных ставок еще составляет порядка четырех процентных пунктов по сравнению с 
текущим уровнем. 

Часть инвестиционных сделок на рынке недвижимости на протяжении года подня-
лась с 10–15% до 20–30%. При этой ситуации, рынок недвижимых имуществ возрос бла-
годаря ипотечному кредитованию – на первичном рынке в проектах массового сегмента 
процент ипотечного кредитования на конец года составлял 40–60%. 

Однако, в будущем рынок недвижимости рискует лишиться мощного драйвера роста: 
ухудшение геополитической и экономической ситуации приводит к повышению ипотеч-
ных ставок. Под действием роста ключевой ставки Центрального банка до уровня 17% 
розничные банки уже повысили ставки для заемщиков. И если два центровых игрока 
рынка – Сбербанк Российской Федерации и ВТБ 24 – до сих пор выдают кредиты на 
приобретение недвижимости по ставке ниже уровня ключевой, то в остальных банках 
уже можно увидеть ставки до 29% годовых. 

Применяя такой факт, что психологическим препятствием для заемщиков является 
ставка на уровне 14–15% годовых, следующий подъем стоимости обслуживания ипотеки 
доведет до полного отказа от приобретения недвижимости в кредит. А этот факт повлия-
ет на всю ситуацию на рынке недвижимости. 

Если взять за основу развитие кризиса 2008–2009 годов и его действие на рынок не-
движимости, то на 2015 год можно сделать прогноз: 

 Ставки по ипотеке будут подниматься, а объемы выдачи кредитов на приобрете-
ние жилья уменьшится до уровня 2005–2006 годов. 

 Сбербанк Российской Федерации и ВТБ24 займут еще больше часть рынка ипо-
течного кредита в силу допустимой возможности давать кредиты по ставке, наиболее 
приближенной или даже ниже ключевой. 

 Сумма сделок на рынке недвижимости понизится минимум на 30–40%. 
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 Будет перемещение спроса из сегмента новостроек на вторичный рынок, спрос 
на рынке недвижимого имущества будут поддерживать в основном многовариантные 
сделки. 

 На первичном рынке высоким спросом будут пользоваться объекты с высокой 
стадией строй подготовки. 

 Рынок покинут мелкие застройщики, а крупные отложат на неточный срок вывод 
новых проектов, находящиеся сейчас в «бумажной» стадии. 

В 2008 году сообщали, что кризис закончится и экономика будет на уровне экономи-
ческого роста 4–5%, оптимисты говорили про 7%. И мы видели быстрое возобновление 
экономики после резкого спада. К сожалению, сейчас мы растем на уровне 1%, а в пла-
нах потенциальный рост в России оценивается также в 1–2%. Это можно связывать со 
слабой инвестиционной динамикой, так как за последние два года идет понижение 

Вторым фактором является инфляция и повышение процентных ставок. В 2015 году 
инфляция имеет шансы достичь 10–12%, хотя, возможно, это будет локальный всплеск к 
середине года, после которого будет замедление. 

Возможно, что в 2015 году будут те же проблемы, что принес 2008 год: сокращения 
на производстве и увеличение ставок по банковским кредитам. Но эксперты уверены, что 
на этот раз с проблемами справиться будет легче. 

В сравнении с 2008 годом ситуация была более понятна, а сегодня почти нельзя 
сделать прогноз в отношении того, как долго продлится рецессия. Если получится выйти 
из кризиса за 2 года, как говорил президент Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин на пресс-конференции декабря прошлого года, то рынок недвижимого иму-
щества сможет быстро оправиться и выйти на показатели до кризиса. При более долгом 
снижении экономики восстановление рынка будет наиболее сложно. 

Влияние негативных экономических эффектов сможет сбалансировать программа 
поддержки государства, а именно – развитие инфраструктуры, например, производ-
ственных площадок, введение налоговых каникул для некоторых отраслей, технопарков, 
создание особых условий для регионов которые опережают развитие – Сибири и Даль-
него Востока. На данный момент подобные законопроекты обсуждаются. Один и самых 
ярких примеров – схема по созданию в Крыму особой экономической зоны с налоговыми 
льготами и свободным таможенным режимом, которые позволят инвесторам понизить 
издержки примерно на треть в сравнении с другими регионами. 
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ОФФШОРЫ – УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

OFFSHORE IS A THREAT TO ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA 
Key words: offshore, offshore companies, tax-free states, economic security. 

Использование оффшорных компаний все с большей периодичностью практикуется 
в России. Чаще всего оффшор используют для двух целей. Первая – уменьшение нало-
гов или уход от него вовсе. В этом случае оффшор используют как вспомогательную 
компанию. Вторая цель – защита собственности от рейдерских захватов. Рассмотрим эту 
цель на примере счета в банке. Если этот счет в банке открыть на свое имя, то об этих 
ценностях узнают налоговые службы. Если же счет открыть на оффшор с номинальным 
владельцем (а им в регистре, за относительно небольшую плату, может стать любой 
житель одной из некоторых развивающихся стран), в глазах налоговой у вас вообще не 
будет счета в банке. Еще следует отметить то, что в оффшорах не только скрывают 
реальных хозяев бизнеса, но и заметают следы «криминального» капитала. Ведь нам 
ничего не известно о финансовых сделках в «безналоговых государствах», так как ин-
формация о них строго конфиденциальна. Помимо двух главных целей оффшоры также 
позволяют, избегая огласки, компаниям представителей органов власти и силовых струк-
тур РФ стать бенефициаром (лицо, которому предназначен денежный платеж).  

По некоторым данным 90% крупного российского бизнеса и столько же флота с рос-
сийскими судовладельцами – в оффшорах. 80% сделок по продаже российских ценных 
бумаг также проводится через эти юрисдикции 4. Россия – единственная страна с та-
кими показателями. Даже по официальным данным около 50% капитала всех крупней-
ших компаний РФ принадлежит иностранным фондам, трастам и фирмам. Это – «по 
официальным данным». По данным финансовой разведки, за последнее время доля 
банковских операций, вызывающих подозрение, выросла с 50% до 60% от общего объе-
ма валютных операций. Чем же объясняется такая частотность использования оффшор 
в России? Ответ прост – низкие налоги, доступность и секретность.  

Налоги, пожалуй, являются одним из важных факторов. В России базовая ставка 
налога на прибыль составляет 20%, налог на дивиденды – 9%. Когда как в оффшоре 
налоги совсем низкие (например, на Кипре налог на доходы – 10%, на дивиденды – 5%) 
либо отсутствуют совсем (как на Багамских островах). Большинство богатых российских 
акционеров владеет ценными бумагами через оффшорные трасты и платят не 9%, а 5% 
– таков получается налог у источника в России на дивиденды, в том случае, если деньги 
покидают страну через Кипр, с которым есть соглашение об избежании двойного налого-
обложения 1. 

В плане доступности оффшоры также превалируют. В России, чтобы зарегистриро-
вать компанию, потребуется от трех недель времени – это с учетом помощи фирм, кото-
рые возьмут за свои услуги от 10 до 15 тысяч рублей. Без помощи времени потребуется 
гораздо больше. Купить компанию «под ключ» в оффшорной зоне (т.е. в стране или 
юрисдикции, предоставляющей весьма выгодные условия для ведения бизнеса) можно 
за час. Плата – от 1 до 10 тысяч долларов. А на самостоятельную регистрацию потребу-
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ется от 7 дней до 3 недель. Поэтому, легче купить оффшор и управлять им. Это зачастую 
проще и дешевле, чем зарегистрировать компанию в России. 

И в секретности Россия уступает оффшорам. О владельце крупного предприятия у 
нас в стране можно узнать в годовых отчетах компании, когда в оффшорах собственники 
компаний не раскрываются. Богатый россиянин, не желающий по каким-либо причинам 
афишировать себя, регистрирует компанию в офшоре. Далее эта компания покупает 
акции российского предприятия. Таким образом, бизнес оказывается защищен на случай 
преследования «собственника» властями, рейдерских атак и т.д.  

Количество денежных средств, которые находятся в обращении оффшорных зон 
просто колоссально. По некоторым оценкам сегодня там храниться одна треть от общего 
состояния миллионеров в мире (здесь мы не учитываем яхты, недвижимость, ценные 
бумаги). Это почти одна десятая всех денег на планете! Некоторые финансовые анали-
тики считают именно эти финансовые зоны причиной как мирового финансового кризиса, 
так и кризиса нашей страны. И это неудивительно. Ведь сама Россия остается ни с чем. 
Все то, что зарабатывается в пределах нашего государства уходит за границу в виде 
части прибыли акционерных обществ или иных хозяйствующих субъектов, периодиче-
ских выплат за право пользования предметом лицензионного соглашения и в виде дохо-
дов, получаемых на отданный в ссуду капитал. А в государственный бюджет через нало-
ги попадает лишь малая часть с оффшорных сделок. Оффшоры по праву можно назвать 
черной дырой в экономике любой страны. В переводе с английского слово «оффшор» 
(off shore) означает «вне берега». Получается, оффшорные компании не работают на 
нашу страну, а весь капитал уходит «за берег», и это не регулируемый государством, 
стихийный процесс. Трудно представить, но за последние 20 лет из нашей страны было 
вывезено около 2 трлн долларов. За 2014 же год бегство денежных средств из страны 
составило около 151,5 млрд долларов. Хотя в 2015 году Министерство финансов прогно-
зирует отток в 90 млрд долларов, что ниже по сравнению с показателем прошлого года 
на 40%3. Капитал может вернуться в страну под видом иностранных инвестиций, но, 
как правило, он снова уйдет, еще и в большем количестве. Все это благодаря оффшор-
ным схемам. В этой связи Россия составила черный список зон с неприемлемой для 
нашей страны налоговой политикой. Этот список состоит из 42 оффшорных зон, с кото-
рыми, как считает наше государство, нецелесообразно вести бизнес.  

Помимо введения черных списков оффшорных зон Российская Федерация ищет и 
другие пути для борьбы с оффшорами и возвращения капитала в страну. В.В. Путин еще 
в декабре 2014 года объявил полную амнистию оффшорного капитала при том условии, 
если он вернется в Россию. Слова главы государства означают то, что если бизнес лега-
лизуется в России, то владельца этого бизнеса не будут спрашивать об источниках до-
хода. Это гарантия того, что у бизнесмена не будет проблем с правоохранителями. Так-
же на сегодняшний день создается множество программ по поддержке малого и среднего 
бизнеса. И, как обещает наше правительство, это не миф, а конкретно эффективные 
программы. Начинающий предприниматель может обратиться за финансовой поддерж-
кой к государству.  

Хочется верить, что весь капитал вернется в нашу страну, бюджет государства уве-
личится, и, тем самым, поднимется уровень здравоохранения, науки, культуры, обороны 
и образования. 
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IMPLEMENTING THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
AS AN EXAMPLE OF THE ECONOMIC ZONE OF NEW SILK ROAD 
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В настоящее время представители международных организаций и отдельные уче-
ные разрабатывают критерии и индикаторы устойчивого развития.  

На сегодняшний день разработка индикаторов устойчивого развития еще не завер-
шена, однако уже сейчас предложены некоторые проекты индикаторов для расчета си-
стем разных масштабов: регионального, глобального, локального, национального, отрас-
левого, и даже представлены расчеты для отдельных предприятий и населенных пунк-
тов. В частности, это такие проекты, как 

 новейшая система индикаторов устойчивого развития, состоящая из 132 индика-
торов, предложенная Комиссией ООН по устойчивому развитию; 

 система интегрированных экономических и экологических национальных счетов 
(System for Integrated Environmental and Economic Accounting), которая предложенная 
Статистическим отделом ООН; 

 показатель «истинных сбережений» (genuine savings), который был рассчитан и 
разработан Всемирным Банком; 

 программа экологических индикаторов ОЭСР. 
Разработка индикаторов устойчивого развития является комплексной и дорогостоя-

щей процедурой, требующей анализа большого количества информации, которую быва-
ет получить очень сложно, а иногда и просто невозможно. Обилие индикаторов, входя-
щих в систему, зачастую отсутствие необходимых статистических данных затрудняет их 
использование. 
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Достижение устойчивого развития это весьма сложный, долгий процесс. На наш 
взгляд, для анализа реализации Концепции устойчивого развития в страновом разрезе 
целесообразно использовать такие показатели, как Индекс человеческого развития, 
Глобальный индекс конкурентоспособности, Глобальный индекс инноваций. Чем выше 
рейтинг страны по данным показателям, тем увереннее можно сделать вывод, что дан-
ной стране удалось добиться серьезных успехов в реализации Концепции устойчивого 
развития. Страны, демонстрирующие низкий уровень устойчивого развития, должны 
постепенно, поэтапно просчитывать свои возможности и активнее внедрять новые раз-
работки и ресурсосберегающие технологии, используя вторичную переработку отходов и 
осваивая альтернативные источники энергии, что приведет к более справедливому рас-
пределению ресурсов благ [1]. 

 При анализе реализации экономических аспектов Концепции устойчивого развития 
государств экономического пояса Нового шелкового в качестве пороговых значений мы 
использовали показатели, которых достигли страны-лидеры мирового экономического 
развития. Рассмотрим динамику индекса человеческого развития. ИЧР интегральный 
показатель, учитывающий данные о ВВП на душу населения, продолжительности жизни, 
детской смертности, уровне образования, экологии и т.д. На сегодняшний день ИЧР 
является важным макроэкономическим показателем в межстрановых сопоставлениях.  

Целью Концепции устойчивого развития в области ИЧР является в первую очередь – 
преодоление бедности, а потом уже предоставление технической и методической помо-
щи странам в обеспечении устойчивого человеческого развития. 

Сравнивая показатели, достигнутые странами по ИЧР, мы пришли к выводу, что 
страны разделяются на группы с очень высоким уровнем индекса человеческого разви-
тия, с высоким уровнем, со средним уровнем и с очень низким уровнем человеческого 
развития. Также видна разница между странами в группе. Например, в первой группе 
лидируют Норвегия, Австралия, США, Нидерланды и Германия, а ко второй группе сле-
дует отнести страны ЕАЭС, Грузию, Азербайджан и Турцию. К третьей же группе отно-
сится Китай и страны Центральной Азии. Динамика ИЧР по данным странам представле-
на в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика индекса человеческого развития за 1980–2014 гг. 

Страны с очень высоким уровнем индекса человеческого развития 
Место Страны 1990 2000 2005 2010 2014 
1 Норвегия 0,852 0,922 0,948 0,952 0,955 
2 Австралия 0,880 0,914 0,927 0,935 0,938 
3 США 0,878 0,907 0,923 0,934 0,936 
4 Нидерланды – – – – – 
5 Германия – – – – – 

Страны с высоким уровнем индекса человеческого развития 
50 Беларусь – – 0,730 0,756 0,793 
55 Россия 0,730 0,713 0,753 0,782 0,788 
68 Турция 0,569 0,645 0,684 0,715 0,759 
69 Казахстан 0.650 0,663 0,721 0,744 0,754 
72 Грузия – – 0,713 0,735 0,745 
82 Азербайджан – – – 0,734 0,734 

Страны со среднем уровнем индекса человеческого развития 
91 Китай 0,495 0,590 0,637 0,689 0,699 
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102 Туркменистан – – – 0,688 0,698 
114 Узбекистан – – 0,617 0,644 0,654 
125 Кыргызстан 0,609 0,582 0,601 0,615 0,622 
126 Таджикистан 0,615 0,529 0,582 0,612 0,622 
Примечание: источник составлена автором на основе данных [2] 

В 2014 г. рейтинг ИЧР возглавляет Норвегия. С 2000 года Норвегия является неиз-
менным мировым лидером в ИЧР со значением индекса 0,955 в 2014 г. По сравнению с 
1990 г. (0,856) ИЧР Норвегии вырос на 20%.Очевидно, что высокий ИЧР сформирован из 
высоких значений компонентов. Уровень продолжительности жизни в этом государстве 
один из самых высоких в мире – 81,3 лет, среднегодовой доход на душу населения – 
$ 98 700 (по паритету покупательной способности). 12,6 и 17,5 средней и ожидаемой 
продолжительности обучения. Норвегия – наименее населенная из стран Европы – всего 
в стране проживают около 4 900 000 человек. Бедных здесь практически нет, а так назы-
ваемые «классовые» различия выражены очень слабо. Благосостояние населения в 
значительной степени зависит от нефте- и газодобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности, так как Норвегия – один из крупнейших в мире и крупнейший в Запад-
ной Европе производитель и экспортер углеводородов. В стране традиционно низкая 
инфляция и безработица по сравнению с остальной Европой, но в то же время – это 
одна из самых дорогих стран мира. В пятёрку лидеров рейтинга ИЧР – стран с очень 
высоким уровнем развития – также вошли: Австралия, Соединенные Штаты Америки, 
Нидерланды, Германия. 

Сравнивая показатели ИЧР стран экономического пояса Нового шелкового пути с по-
казателями стран-лидеров по данному индексу, мы пришли к выводу, что за исключени-
ем Туркменистана они занимали в 2014 году место ниже, чем в 1990 году. Казахстану 
традиционно принадлежит самое высокое место среди этой группы стран. Но все же он 
значительно отстает от первой пятерки государств и от России. Таджикистан занимает 
последнее место среди стран экономического пояса Нового шелкового пути. 

Российская Федерация в рейтинге 2014 года занимает 55 место с ИЧР 0.788 по срав-
нению с 1990 г.(0,730) ИЧР России вырос на 12% и находится в середине списка высоко-
развитых государств нового экономического пояса.  

В России средняя продолжительность жизни при рождении – 69,1 года; средняя про-
должительность обучения – 11,7 лет; валовой национальный доход на душу населения – 
15 461 долларов в год. В целом, на ИЧР России негативно влияют социальное неравен-
ство, экологические проблемы, и низкая продолжительность жизни, присущие скорее 
неблагополучным странам. 

 Россия (и другие страны-экспортеры нефти и газа из нового экономического пояса) к 
сожалению, несмотря на все предпринимаемые усилия, более ориентирована не на 
развитие перерабатывающего сектора экономики и ее диверсификацию, что могло бы 
положительно повлиять на динамику ИЧР в ближайшие годы, а на добывающую про-
мышленность.  

Из числа государств Нового шелкового пути в группу стран с высоким уровнем ИЧР, 
наряду с Россией, входят: Беларусь (50), Турция (68), Казахстан (69), Грузия (72), Азер-
байджан (82). Другие государства Нового экономического пояса входят в группу стран со 
средним не высоким уровнем ИЧР: Китай (91), Туркменистан (102 место), Узбекистан 
(114), Кыргызстан (125) и Таджикистан (125)[3]. (Смотри таблицу 2). 
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Таблица 2 
Индекс человеческого развития в странах великого Шелкового пути за 2014 г. 

 
Место по 

ИЧР ИЧР Индекс 
ВВП 

Индекс  
продолжительности жизни 

Индекс  
образования 

Россия 55 0,795 0,76 0,77 0,96 
Турция 68 0.759 0,71 0,77 0,89 
Казахстан 69 0,754 0,7 0,74 0,94 
Грузия 72 0,745 0,6 0,71 0,92 
Китай 91 0,740 0,72 0,80 0,85 
Туркменистан 102 0,738 0,68 0,72 0,91 
Узбекистан 114 0,702 0,48 0,7 0,93 
Кыргызстан 125 0,694 0,48 0,79 0,91 
Таджикистан 126 0,652 0,4 0,74 0,91 
Примечание: источник составлено автором на основе данных [4] 

В настоящее время между странами лидерами по ИЧР существенного различия не 
наблюдается. Средний показатель ИЧР Норвегии, Австралии, США, Нидерландов и Гер-
мании составляет 0,943. В странах Нового шелкового пути лидирует по ИЧР Россия – 
0,795, Турция – 0,759, Казахстан – 0,754, после идет Грузия – 0,745 и Китай – 0,740, 
Туркменистан – 0,738. В тройке аутсайдеров Узбекистан – 0,702, Кыргызстан – 0,694 и 
Таджикистан – 0,652. 

Казахстан в рейтинге ИЧР занял 69 место из 186 стран с индексом 0,754, практиче-
ски на уровне Турции, которая занимает 68 место. В 1990 году Казахстан занимал 113 
место с индексом 0,650 среди 187 стран, к 2011 году он улучшил свои показатели и под-
нялся до 68 места. В 2014 году 70 место с индексом 0,754. Снижение позиции Казахстана 
произошло в значительной степени из-за опережающих темпов роста компонентов ИЧР в 
других странах и пересмотра методов расчета некоторых показателей. 

ИЧР не рассчитывается за короткий период времени потому, что не все индикаторы-
компоненты могут поменяться сразу в ответ на политические изменения в стране. Такие 
показатели как, продолжительность жизни при рождении и среднее количество лет обра-
зования одномоментно не меняются. Однако прогресс ИЧР удобно рассматривать в сред-
несрочной и долгосрочной перспективах. К примеру, ИЧР Казахстана за весь период с 1990 
по 2014 годы увеличивался с 0.650 до 0.754, т.е. на 10% или в среднем на 0.5% в год. 

В таблице 3 представлены показатели по Казахстану за период 1990-х – 2014 гг. В 
этот период ожидаемая продолжительность жизни при рождении снизилась на 1 год, в то 
же время среднее количество лет обучения увеличилось за этот же период времени 
почти на 3 года и ожидаемое количество лет обучения также увеличилось на 3 года. ВНП 
Казахстана на душу населения вырос на 33% . 

Таблица 3 
Показатели ИЧР Казахстана за 1990–2014 гг. 

Годы 
Ожидаемая сред-

няя продолжитель-
ность жизни при 

рождении 

Ожидаемая продол-
жительность обуче-

ния (лет) 

Реальное 
Кол-во лет 
обучения 

ВНП на душу 
населения 

(ППС, в долла-
рах США) 

Индекс 
ИЧР 

1990 66,7 12,5 7,7 7,676 0,650 
2000 63,6 12,3 7,7 5,452 0,614 
2005 64,8 14,9 10,1 8,479 0,696 
2010 65,4 15,1 10,3 10,234 0,714 
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2014 68,5 15,3 11,2 14,600 0,754 
Примечание: источник составлено автором на основе данных [4] 

В 2014 году ИЧР составил 0.754 это ниже среднего показателя (0.772 для стран Ев-
ропы и Центральной Азии), а также ниже среднего показателя 0.760 для стран с высоким 
уровнем развития. Из стран экономического пояса Нового шелкового пути по индексу 
ИЧР за 2014 год, Казахстан находится почти на одном уровне с Турцией и Россией с 
показателями 0,759 и 0,788 соответственно. Казахстан уверенно входит во вторую группу 
стран с высоким уровнем развития ИЧР.  

Рассмотрим динамику Глобального индекса инноваций стран экономического пояса 
Нового Шелкового пути.  

Инновации влияют на развитие экономики страны. Идет становление национальных 
инновационных систем, которые учитывают особенности исторического, социального и 
культурного развития страны. Глобальный индекс инноваций состоит из 80 различных 
переменных, которые дают детальную характеристику инновационному развитию всех 
стран мира. Если обратиться к последним данным по ГИИ стран-лидеров, то можно уви-
деть, что за последние три года позиция Швейцарии и Швеция в принципе осталась 
неизменной. Данные по пяти странам-лидерам по показателю ГИИ представлены в таб-
лице 4. 

Швейцария опережает другие страны и, в частотности, Швецию и с 4 места в 2010 
году передвинулась на первое по итогам 2014 года. Модели инновационных систем этих 
стран существенно отличаются друг от друга, но при этом позволяют им оставаться в 
ряду наиболее инновационных. Швейцария создает целый ряд инновационных центров 
развития, которые конкурируют между собой в области биотехнологий, медицины, эколо-
гически чистой энергии. 

Таблица 4 
Глобальный индекс инноваций стран лидеров за 2007-2014 гг. 

Страны Общ. Балл 
(0–100) / 
Место в 
рейтинге 

Общ. Балл 
(0–100) / 
Место в 
рейтинге 

Общ. Балл 
(0–100) / 
Место в 
рейтинге 

Общ. Балл 
(0–100) / 
Место в 
рейтинге 

Общ. Балл 
(0–100) / 
Место в 
рейтинге 

Годы 2007 2009 2011 2013 2014 
Швейцария 68,2 1 66,5 1 68,0 4 66,6 1 64,8 1 
Швеция 62,3 3 60,7 4 62,3 3 62,4 2 63,3 2 
Сингапур 60,6 4 59,2 7 60,6 5 57,5 8 63,2 3 
Финляндия 60,1 5 60,0 5 60,7 4 60,1 6 60,7 4 
Великобритания 62,4 2 59,5 6 60,5 5 62,2 3 60,1 5 
Примечание: источник [5] 

Развитие инновационного потенциала страны обеспечивается за счет предпринима-
тельского сектора, а не государства. Оно покрывает 2/3 общих расходов на научно-
исследовательские разработки и опыты. Огромная роль в инновационной системе Шве-
ции принадлежит Королевской академии наук (она присваивает нобелевские премии 
через Нобелевский комитет, тем самым определяет вектор развития науки в мире). Фун-
даментальная наука финансируется государством. Прикладные исследования в основ-
ном обеспечиваются за счет грантов и совместных проектов с крупными ТНК. Реализа-
цией инновационной политики занимаются специально созданные агентства [6]. 
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Несмотря на экономический кризис, инновационная деятельность продолжает раз-
виваться. В большинстве стран Нового шелкового пути расходы на НИР в основном осу-
ществляются за счет государства. Организации участвуют в конкурсах и выигрывают 
гранты. Группу динамично развивающихся стран в этом списке возглавляет Китай. Он, 
безусловно, опередил своих соседей в данной группе, однако не попал в число лидеров 
ГИИ за 2014 год (См.: табл. 5). 

Сравнивая данные стран лидеров со странами ВШП по глобальному индексу инно-
ваций за 2014 год можно сказать, что только лишь Китай с показателем – 46,6, ближе к 
уровню Великобритании, которая находится на пятом месте с показателем – 60,1. Даже 
Турция с показателем – 38,3 отстает от показателя Швейцарии – 64,8 в 1,69 раза. Россия 
немного опережает позицию Турции на 0,8. Россия и Турция со своей формирующейся 
экономикой опережают по показателям другие соответствующие им по уровню доходов 
страны: Казахстан, Азербайджан и Таджикистан (страны указаны в соответствии с тем-
пами опережения). Россия и Турция демонстрируют повышение уровня инновационной 
деятельности по сравнению со своими партнерами. 

Таблица 5 
Рейтинг стран Нового шелкового пути по глобальному индексу инноваций за 2007–2014 гг. 

Страны 

Общ. Балл 
(0–100) / 
Место в 
рейтинге 

Общ. Балл 
(0–100) / 
Место в 
рейтинге 

Общ. Балл 
(0–100) / 
Место в 
рейтинге 

Общ. Балл 
(0–100) / 
Место в 
рейтинге 

Общ. Балл 
(0–100) / Место 

в рейтинге 

 2007 2009 2011 2013 2014 
Китай 37,4 54 39,5 47 45,4 34 44,7 35 46,6 29 
Россия 40,1 49 37,4 60 38,2 51 37,2 62 39,1 49 
Турция 31,5 87 31,6 84 34,1 73 36,0 68 38,3 54 
Грузия 36,6 68 35,1 70 34,3 71 35,6 73 34,5 74 
Казахстан 35,5 75 34,4 78 27,0 116 37,2 84 33,3 79 
Азербайджан 32,5 80 31,9 83 30,4 89 29,0 105 29,6 101 
Кыргызстан 29,0 105 29,7 103 28,8 107 27,0 117 27,8 112 
Узбекистан  23,5 135 24,5 130 25,1 127 23,9 133 25,2 128 
Таджикистан 28,8 106 27,1 115 28,9 107 30,0 101 23,7 137 
Туркменистан – – – – – – – – – – 
Примечание: источник составлено автором на основе данных [5] 

Хотя прогресс неравномерен, он является результатом усилий по разработке эф-
фективного комплекса мер в области политики во всех важных сферах: институты, фор-
мирование навыков, инфраструктура, интеграция с глобальными рынками и взаимодей-
ствие с деловыми кругами. В целом из всех регионов наиболее значимые улучшения 
показателей в рейтинге стран Нового шелкового пути по глобальному индексу инноваций 
за 2014 год продемонстрировала Грузия, причем лидирующее положение в регионе за-
нимает Россия. Что касается Казахстана, то по расчетам ГИИ за 2007–2014 годы он сни-
зил свои позиции с 75 места до 79.  

Остальные страны Нового шелкового пути могут повысить свой инновационный по-
тенциал посредством создания инновационных центров, в деятельности которых актив-
ную роль будут играть крупные компании, чьи деловые цели совпадают с задачами таких 
центров. Крупные ТНК, в том числе государственные предприятия, компании, находящи-
еся в семейном владении, и многонациональные корпорации, могут выступать в качестве 
основной движущей силы в деятельности инновационных центров. Такие предприятия 
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могут содействовать наращиванию потенциала центров и привлечению квалифициро-
ванных кадров посредством стимулирования инновационной деятельности и оказания 
помощи в сокращении разрыва между исследовательской деятельностью и коммерче-
ским успехом. 

Россия в рейтинге ГИИ входит в число 15 стран, в которых зафиксирован рост рас-
ходов на науку за посткризисный период с 2008 года по 2014 год. Если все страны Ново-
го шелкового пути смогут применить, развить и сохранить опыт России, в том числе уве-
личить расходы на науку, а также реализовать эффективные меры по повышению каче-
ства институтов и улучшению инвестиционного климата, то тогда можно прогнозировать 
дальнейшее повышение инновационной активности экономики данных стран. 

Инновационность должна определять сегодня не только парадигму развития, но и 
общую парадигму помощи в целях развития. Достаточно ярко это прослеживается в 
поиске новых механизмов финансирования развития, инициированного ООН. По своему 
характеру методы сокращения инновационных диспропорций в глобальном масштабе 
являются не чем иным, как способом содействия инновационному развитию в формате 
«государство – государство», «международная организация – государство». Эти способы 
направлены на активизацию факторов инновационного развития через проектное фи-
нансирование, консультационные услуги и техническую помощь в создании эффективной 
инновационной системы и инфраструктуры. 

Рассмотрим динамику Глобального индекса конкурентоспособности.  
Основным преимуществом Глобального индекса конкурентоспособности является то, 

что он объединяет в рамках одной модели большой набор данных, характеризующих 
уровень развития различных сфер экономики страны от макроэкономических параметров 
(инфляции, обменного курса) до оценок развития институтов и эффективности функцио-
нирования государства. Поэтому данный рейтинг имеет смысл рассматривать не в агре-
гированном виде, сопоставляя разные страны, а по каждой стране в отдельности, анали-
зируя ее профиль. Вместе с тем следует отметить ряд слабых мест, которые затрудняют 
использование рейтинга ВЭФ в качестве модели конкурентоспособности. В их число 
входят: субъективность в выборе весовых коэффициентов для расчета сводного индек-
са; использование не вполне адекватных показателей для измерения отдельных аспек-
тов конкурентоспособности; возникающие противоречия между результатами опросов 
экспертов и статистическими индикаторами.  

В основе индекса роста конкурентоспособности лежат три фундаментальные идеи, 
которые определяют параметры экономического роста и развития стран. Первая заклю-
чается в том, что конкурентоспособность и экономический рост зависят от трех ключевых 
факторов: макроэкономической ситуации, качества государственных институтов и уровня 
технологического развития. 

Из анализа данных по ГИК ( смотри таблицу 6) видно, что Китай с показателем – 4,78 
занимает 28 место по данному индексу и опережает все страны Нового шелкового пути. 
Азербайджан с показателем 4,52 находится на 38 месте, что лучше показателей следу-
ющей за ним Турции, которая находится на 45 месте с показателем 4,40. Казахстан 
находится на 50 месте с показателем – 4,43 и значительно отстает по данному рейтингу 
от вышеперечисленных стран, но опережает Россию, которая находится на 53 месте с 
показателем – 4,40, хотя такой же показатель у Турции. Это связанно с тем, что Турция 
входит в число стран с «хайтековскими», т.е. с высокотехнологичными или же «ресурс-
ными» темпами развития. Темпы роста ВВП Турции с индексом – 0,71, демонстрируют 
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«аномально» высокие показатели и уступают лишь китайским – 0.72. Следующим по 
индексу ВВП идет Казахстан с показателем 0,7, хотя в рейтинге стран по ГИК за 2014 год 
он занимает 50 место. В таблице 6 представлен полный рейтинг стран ВШП за период с 
2007 по 2014 гг. Несмотря на объективность статистических данных, для исследования 
динамики Глобального индекса конкурентоспособности были применены методы регрес-
сионного анализа на примере Казахстана. 
Таблица 6 
Рейтинг стран Великого шелкового пути по глобальному индексу конкурентоспособности за 2007–
2014 гг. 

Страны 
Общ. Балл 

(0-6) / Место 
в рейтинге 

Общ. Балл 
(0-6) / Место в 

рейтинге 

Общ. Балл 
(0-6) / Место 
в рейтинге 

Общ. Балл 
(0-6) / Место в 

рейтинге 

Общ. Балл 
(0-6) / Место 
в рейтинге 

Годы 2007 2009 2011 2013 2014 
Китай 4,89 27 4,90 26 4,89 27 4,90 26 4,78 28 
Азербайджан 4,19 69 4,42 51 4,30 57 4,31 55 4,52 38 
Турция 4,27 61 4,28 59 4,27 61 4,28 59 4,40 45 
Казахстан 4,09 67 4,08 66 4,18 72 4,18 72 4,43 50 
Россия 4,33 51 4,25 63 4,25 63 4,21 66 4,40 53 
Грузия 3,81 90 3,81 90 3,89 93 3,95 88 4,20 69 
Таджикистан 3,77 116 3,61 105 3,61 116 3,77 105 3,89 91 
Кыргызстан 3,45 126 3,56 121 3,56 121 3,45 126 3,73 108 
Туркменистан – – – – – – – – – – 
Узбекистан  – – – – – – – – – – 
Примечание: источник составлено автором на основе данных [7] 

В исходных данных мы взяли в качестве результативного признака данные конкурен-
тоспособности Казахстана в динамике с 2007 года по 2014 год. В общем виде они пред-
ставлены следующим образом: 

Y – индекс конкурентоспособности Казахстана; X1 – экспорт (млн. дол.); 
Х2 – производительность труда (%); Х3 – сальдо торгового баланса (млн. дол); Х4 – 

иностранные инвестиции (млн. дол); Х5 – государственный долг (млрд. дол). Расчетные 
данные приведены в таблице 7. 

Таблица 7 
Данные по результативному признаку конкурентоспособности Казахстана за 2007–2014 гг. 
Года Y X1 X2 X3 X4 X5 

2007 3,26 47755,3 100,2 18452 80511,7 110,7 
2008 3,61 71183,5 102,8 19760 109072,5 111,2 
2009 3,92 43195,7 103,4 19017 71604,4 112,8 
2010 3,98 60270,8 104,9 19059 91337,5 118,2 
2011 4,14 84335,9 105,1 26467 125019,7 125,4 
2012 4,33 86448,8 105,3 28935 132877,2 136,9 
2013 4,38 84704,4 106,7 24137 131385,3 148 
2014 4,4 85507,3 107,5 25735 133 975,10 151,2 
Примечание: источник составлено автором на основе данных [8] 

На основе этих данных можно построить линию тренда и проследить уровень роста 
индекса конкурентоспособности Казахстана за отмеченный период. На рисунке 1 пред-
ставлена данная модель. 
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Рис. 1. Индекс конкурентоспособности Казахстана за 2007–2014 гг. 

Примечание: источник составлен автором на основе данных [8] 

Таким образом, мы определили линию тренда по конкурентоспособности Казахстана. 
По ней видно, что темпы роста конкурентоспособности увеличивались с каждым годом 
со значительным ускорением в 2007–2008 годах и 2010–2011 годах. В другие годы рост 
не наблюдался и серьезных изменений не видно. Далее определим тесноту связи Y и X-в 
и проведем корреляционный анализ. Корреляционный анализ представлен в таблице 8. 

Таблица 8 
Корреляционный анализ индекса конкурентоспособности Казахстана. 

 
Индекс 

конкур. У 
Экспорт млн. 

дол. 
Производитель-
ность труда% 

Иностранные 
инвестиции млн. 

Сальдо торгово-
го баланса млн. 

Гос. Долг 
млрд. 

Y 1      X1 0,7432 1     X2 0,9640 0,7577 1    X3 0,7769 0,8755 0,6817 1   X4 0,7426 0,9936 0,7546 0,8816 1  X5 0,8601 0,7879 0,8736 0,7551 0,8309 1 
Примечание: источник составлено автором основе данных [8] 

Из расчетов видно, что наиболее существенное влияние на зависимую переменную 
оказывают такие независимые переменные, коэффициент корреляции которых находит-
ся в пределах больше 0,7, но меньше 1.  

Более всего влияет на результат показатель Х2 (производительность труда), так как 
при нем наибольший коэффициент (r=0,964). Таким образом, основным фактором, кото-
рый может увеличить конкурентоспособность Казахстана, является производительность 
труда. Итоги в программе Microsoft Excel представлен в таблице 9.  

Таблица 9 
Итоги корреляционного анализа индекса конкурентоспособности Казахстана 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,9640959 
R-квадрат 0,9294808 
Нормированный R-квадрат 0,9177276 
Стандартная ошибка 0,1157195 
Наблюдения 8 
Примечание: источник составлено автором основе данных [8] 

y = 0,1574x + 3,2943
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Достоверность уравнения регрессии можно проверить по дисперсионному анализу, 
по значению F, которое должно быть меньше 0,05. В данном случае уравнение досто-
верно (Fзнач= 0,0001). Данный анализ представлен в таблице 10. 

Таблица 10 
Дисперсионный анализ проверки данных уравнения регрессии 

Статистическую значимость уравнения можно доказать с помощью Р – значения, ко-
торое должно быть меньше 0,05, что еще раз доказывает, что уравнение достоверно и 
статистически значимо. Данные по статистическому значению показателя Р представле-
ны в таблице 11. 

Таблица 11 
Статистическое значение показателя Р. 

 t-стати-
стика 

P-
Значение 

Нижние 
95% 

Верхние 
95% 

Нижние 
95,0% 

Верхние 
95,0% 

Y-пересечение -6,8618 0,0004 -18,3624 -8,7089 -18,3624 -8,7089 
Производительность 
труда% 8,8928 0,0001 0,1216 0,2140 0,1216 0,2140 

Примечание: источник составлено автором на основе данных [8]   

По приведенным данным, значение Р ниже, т.е. 0,0004. 
Используем модель для прогнозирования на 2015 и 2016 годы, предположим, что 

Хпрог2015=110, а Хпрог2016=115. Тогда, использую формулу Y=a+b*Х, получим: 
Хпрог2015=(-6,8618)+8,8928*110=4,9277; 
Хпрог2016=(-6,8618)+8,8928*115=5,7670. 
Таким образом, если в 2015 году в Казахстане производительность труда будет со-

ставлять 110%, то индекс конкурентоспособности поднимется до уровня 4,9277. Соот-
ветственно, если производительность труда в Казахстане увеличится в 2016 г. До 115%, 
то индекс конкурентоспособности вырастит до 5,7670. 

Позиции Казахстана в рейтинге конкурентоспособности свидетельствуют о том, что 
республика на сегодняшний день обладает целым рядом конкурентных преимуществ 
относительно других стран. Это связано с крупными запасами энергетических и других 
полезных ископаемых. По-прежнему основными экспортируемыми товарами в Казах-
стане остаются нефть и газовый конденсат, черные и цветные металлы.  

Для того, чтобы обеспечить рост производительности труда необходимо создать со-
ответствующие условия. И в первую очередь, на наш взгляд, нужно привлекать ино-
странные инвестиции в перерабатывающую отрасль экономики и привлекать инвестиции 
в инновационные проекты по зеленой экономике. 

Таким образом, несмотря на то, что пока по ряду показателей наша страна не может 
существенно продвинуться в Глобальном рейтинге конкурентоспособности, у Казахстана 
все же есть все шансы войти в мировую технологическую элиту в ближайшие два деся-
тилетия. Форсирование инновационной активности позволит Казахстану применить мощ-
ный интеллектуальный потенциал для изменения сырьевой ориентированности экономи-
ки и ускорения социально-экономического развития в целом [9]. 

  df SS MS F Значимость F 
Регрессия 1 1,0590 1,0590 79,0832 0,0001 
Остаток 6 0,0803 0,0133   
Итого 7 1,1393    
Примечание: источник составлено автором на основе данных [8] 
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Концепция устойчивого развития, на наш взгляд, носит слишком общий характер и 
нуждается в детальной проработке. Авторы концепции не до конца понимают сложность 
всех проблем и тем самым, выносят не продуманные решения. Так как в концепции не 
учтена историческая длительность этого процесса, а также многообразие всевозможных 
решений данных проблем. Для наглядности представленных фактов разберем данные 
по странам и выделим некоторые проблемы [10, с. 34-41]. Из анализа данных, представ-
ленных в таблице 12, можно сделать вывод что, только Швейцария и Швеция занимают 
два лидирующих места по Глобальному индексу инноваций и по Глобальному индексу 
конкурентоспособности, эти индексы взаимосвязаны, т.е. чем страна больше применяет 
инноваций в науке, промышленности и производстве, тем выше и уровень конкуренто-
способности. Величина индекса человеческого развития от этих показателей, напрямую 
не зависит и может быть в большом отрыве от уровня развития страны. ВВП Швейцарии 
и Швеции поступления от экспорта составляет 90%. Однако, Швейцария, как и Швеция, 
имеет небольшой внутренний рынок и ограниченные запасы минеральных ресурсах. 
Поэтому обе эти страны существенно зависят от импорта, который влияет на внешнетор-
говое сальдо и составляет 26 млрд. долларов в Швейцарии и 21 млрд. долларов в Шве-
ции. Данные по показателям ИЧР, ГИИ и ГИК стран -лидеров за 2014 г представлены в 
таблице 12. 

Таблица 12 
Данные стран – лидеров по ИЧР, ГИИ и ГИК за 2014 год 

Место Страны ИЧР Страны ГИИ Страны ГИК 
1 Норвегия 0,955 Швейцария 64,8 Швейцария 5,70 
2 Австралия 0,938 Швеция 63,3 Швеция 5,61 
3 США 0,936 Сингапур 63,2 Германия 5,54 
4 Нидерланды 0,921 Финляндия 60,7 Финляндия 5,51 
5 Германия 0,920 Великобритания 60,1 США 5,48 

Примечание: источник оставлено автором на основе данных [11] 

Одно из направлений Концепции – «наука все чаще воспринимается как чрезвычай-
но важный компонент в поисках путей обеспечения устойчивого развития» [12] наглядно 
показывает, что страны, которые вкладывают колоссальные средства в науку, а это 
такие, как Австралия и США, не совсем идут в ногу с интересами охраны окружающей 
среды. Эти страны по индексу ИЧР входят в тройку лидеров, однако по Глобальному 
индексу инноваций ни та, ни другая не входят в список лидеров, а по Глобальному ин-
дексу конкурентоспособности США находится на пятом месте. Кроме продовольственных 
товаров широкого потребления, США также производит большое количество автомоби-
лей, гражданских воздушных судов, а также различные виды вооружения, идущего на 
экспорт. Последнее глубоко противоречит обеспечению устойчивого развития и идет в 
разрез с интересами окружающей среды.Сингапур и Великобритания, которые попали в 
число лидеров по Глобальному индексу инноваций, демонстрируют достаточно высокий 
уровень экономического благосостояния, но эти данные не отражаются на социальном 
развитии и удовлетворении потребностей граждан по данным ИЧР. Эти страны уделяют 
основное внимание разработке экологической политики и политики в области развития, а 
также укрепляют научно-исследовательский потенциал, связанный с изучением окружа-
ющей среды и совершенствованием методов воздействия на природу различными эко-
логически безопасными вариантами. Они вкладывают средства в естественные науки, 
тем самым расширяя круг исследований, особенно междисциплинарных. Однако, другие 
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страны – лидеры не уверены в необходимости глубоких исследований проблем всесто-
роннего взаимодействия общества с природой. Очевидно, что такого узко экологического 
понимания роли науки в разработке и решении сложнейших вопросов устойчивого разви-
тия человечества и его сбалансированных взаимоотношений с окружающей средой со-
вершенно недостаточно. Именно с этим связаны и все другие недоработки Концепции. 

Что касается стран Нового шелкового пути, то можно сказать что Китай, так же как 
Швеция и Швейцария, отстает от рейтинга стран лидеров по ИЧР. Однако, среди пере-
численных стран в таблице 13, входит в число первых по Глобальному индексу иннова-
ций и Глобальному индексу конкурентоспособности. Эти показатели также связаны с 
экспортным потенциалом Китая и демонстрируют прямую зависимость конкурентоспо-
собности страны от уровня инноваций. Но этот показатель далек от уровня ИЧР. Этот 
разрыв отражается на социально-экономическом положении страны и уровне жизни 
населения. Полная картина данных по странам Нового шелкового пути представлена в 
таблице 13.В других странах Нового шёлкового пути таких различий между ИЧР, ГИИ и 
ГИК не наблюдается. Здесь необходимо учитывать совокупность внутренних и внешних 
факторов и исторический общий путь развития данных государств рамках развития быв-
шего Советского Союза, что наложило свой неизгладимый след и отпечаток. Также нуж-
но учитывать специфику геоэкономических, геополитических, национальных, социальных 
и других факторов, всегда оказывающих то или иное влияние на развитие. А также роль 
традиционных, этнических, социально-экономических, религиозных, национальных, и т.п. 
внутри- и межгосударственных локальных, глобальных и региональных противоречий и 
конфликтов (вплоть до вооруженных), в том числе и связанных с последствиями недо-
статочно продуманной реализации Концепции. Примером этому могут служить револю-
ции, которые были во многих из этих стан и демонстрировали борьбу за власть и сопер-
ничество элит внутри страны.  

Таблица 13 
Данные стран Великого шелкового пути по ИЧР, ГИИ и ГИК за 2014 г. 

Страны Место ИЧР Страны Место ГИИ Страны Место ГИК 
Россия 55 0,795 Китай 29 46,6 Китай  28 4,78 
Турция 69 0,759 Россия 49 39,1 Азербайджан 38 4,52 
Казахстан 70 0,754 Турция 54 38,3 Турция 45 4,45 
Грузия 72 0,745 Грузия 74 34,5 Казахстан 50 4,43 
Азербайджан 76 0,740 Казахстан 79 33,3 Россия 53 4,40 
Китай 91 0,719 Азербайджан 101 29,6 Грузия 69 4,20 
Туркменистан 102 0,738 Кыргызстан 112 27,8 Таджикистан 91 3,89 
Узбекистан 114 0,702 Узбекистан 128 25,5 Кыргызстан 108 3,73 
Кыргызстан 125 0,694 Таджикистан 137 23,7 Узбекистан – – 
Таджикистан 126 0,652 Туркменистан – – Туркменистан – – 
Примечание: источник составлено автором на основе данных [11] 

Во многих странах Нового шелкового пути до сих пор не учтены в должной степени 
возможные опасные последствия ожидаемых новых вызовов экстремизма и терроризма. 
Кроме того, в этих странах наблюдаются экологические проблемы, с которыми они стал-
киваются всё чаще и чаще. В частности это демографические проблемы, проблемы, 
связанные с новыми болезнями и вирусами, от которых на сегодняшний день вакцин не 
существует. Страны Нового шелкового пути испытывают также проблемы с энергоресур-
сами и обеспечением всего населения газом, питьевой водой, что заметно сокращает 
уровень благосостояния и развития населения. 
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Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что пропагандируемое Концеп-
цией экономически безопасное и социально ориентированное экологическое развитие 
мирового сообщества является необходимым, но совершенно недостаточным условием 
для перехода его в устойчивое состояние. Только природоохранные и связанные с ними 
социальные и демографические, ресурсосберегающие мероприятия и соглашения со-
вершенно не гарантируют миру глобальное устойчивое развитие в XXI веке. Проблемы 
мирового сообщества не могут быть раскрыты в рамках единственной на сегодня модели 
Концепции. Она, неизбежно отражает не только интересы авторов, но и вчерашний уро-
вень наших знаний об обществе, природе и их взаимодействии. В настоящее время речь 
должна идти уже не просто о необходимости обновления регулярного и постоянного 
совершенствования современной модели Концепции, а о коренном пересмотре нашего 
отношения к проблеме устойчивого развития мировой системы и ее будущего в целом, 
которое из однозначного и эмоционально оптимистического должна стать многозначно-
вероятностным и конструктивным, предусматривающим и весьма неблагоприятные для 
человечества сценарии и этапы его существования, связанные как с социальными, так и 
с природными факторами [13, с. 47–49]. 

Развитие может быть устойчивыми и конструктивными только в условиях сохранения 
реального многообразия слагающих природно-социальных геосистем.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ 

MODERN PRINCIPLES OF SUPPORT OF ENTERPRISE ARE IN KAZAKHSTAN 
Key words: small and midsize businesses, state support of problem of enterprise, a 
fund is development, business-climate, middle class. 

17 января 2014 года Президент РК Н. Назарбаев обратился с Посланием к народу 
Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое буду-
щее», в котором был представлен план вхождения Казахстана в число 30-ти развитых 
стран мира. Для решения этой задачи определены основные приоритетные направле-
ния: дальнейшее развитие инновационной индустриализации, агропромышленного ком-
плекса, создание наукоёмкой экономики, развитие транспорта, энергетики. При этом 
было отмечено, что ключевым звеном работы государства будет создание максимально 
благоприятных условий для развития казахстанского бизнеса, главным образом, малого 
и среднего. 

«Развитие малого и среднего бизнеса – вот главный инструмент индустриальной и 
социальной модернизации Казахстана в ХХI веке. Чем больше доля малого и среднего 
бизнеса в нашей экономике – тем более устойчивым будет развитие Казахстана [1]. 

В стратегии «Казахстан-2050» определены ключевые направления по созданию 
условий для активизации предпринимательства. Президент подчеркивает необходимость 
учета уровня деловой культуры и стимулирования предпринимательской инициативы, а 
также актуализирует вопрос социальной ответственности бизнеса. Для этого подготов-
лены вся необходимая законодательно-нормативная и институциональная базы, но го-
ворить о результатах реформы преждевременно. 

 Сегодня создано большое количество организаций, создающих различные условия 
по активизации МСБ. Однако наступило время преодоления зависимости от иностранных 
инвесторов, нацеленных на ускоренное получение прибыли и вывоз капитала. Местные 
внутренние инвесторы являются наиболее вероятным фундаментом формирования 
среднего класса и на его основе стабильного развития национальной экономики. 

Комитетом развития предпринимательства совместно с Фондом развития предпри-
нимательства «Даму» ведется реализация Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», 
целью которой является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регио-
нального предпринимательства в не сырьевых секторах экономики, а также сохранение 
действующих и создание новых постоянных рабочих мест. Основные ключевые направ-
ления поддержки предпринимательства [2]:  

1. Меры финансовой поддержки субъектов МСБ. Всего, на сегодняшний день мерами 
поддержки по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» охвачено около 40 тысяч пред-
принимателей, к субсидированию было одобрено 1803 проектов. 

2. Меры нефинансовой поддержки субъектов МСБ. С 2011 года начата реализация 
четвертого направления программы «Усиление предпринимательского потенциала». 
Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в рамках Программы заключает-
ся в поддержке начинающих предпринимателей (старт-ап проекты); сервисной поддерж-
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ке ведения действующего бизнеса; обучение топ-менеджмента малого и среднего бизне-
са; реализация проекта «Деловые связи». В рамках поддержки начинающих предприни-
мателей организуются двухдневные экспресс-курсы по обучению основам предпринима-
тельства «Бизнес-советник». Поддержка предоставляется преимущественно населению 
с предпринимательской инициативой и действующим предпринимателям. 

3. Развитие системы микрокредитования. В рамках реализации Плана мероприятий 
по реализации Программы развития моногородов на 2012–2020 годы. Утвержденной 
Постановлением Правительства РК от 24 мая 2012 года, для активизации малого и сред-
него предпринимательства в моногородах будут приняты меры по созданию бизнес-
инкубаторов и развитию микрокредитования. 

4. Состояние бизнес-инкубаторов и их перспективы. По заказу Комитета развития 
предпринимательства Агентство по международному сотрудничеству (ЮСАИД) в рамках 
Макроэкономического проекта проводит оценку действующей в Казахстане модели биз-
нес-инкубаторов, индустриальных зон, технопарков. Проведенный анализ показал, что 
существующие бизнес-инкубаторы в Казахстане не занимаются вопросами ротации ком-
паний. Кроме того, ограничены консультационные услуги, обучение и деятельность по 
налаживанию и развитию связей в интересах инкубатора и роста компании. Менеджеры, 
тренеры и консультанты не имеют достаточного опыта и знаний, не знакомы с опытом 
других стран. Бизнес-инкубатор должен предоставлять услуги для вновь созданных ком-
паний, которым не более двух лет, и которые имеют потенциал роста и создания рабочих 
мест, необходимый для развития местного рынка.  

5. Реализация Партнерской программы развития малого и среднего бизнеса вокруг 
крупных компаний. В рамках поручений Главы Государства, данных на расширенном 
заседании 27 января 2012 года, о принятии мер по кооперации крупных предприятий с 
субъектами малого и среднего бизнеса, Комитетом развития предпринимательства была 
разработана и реализуется Партнерская Программа развития малого и среднего бизнеса 
вокруг крупных компаний. Программа направлена на развитие: 

– сети местных поставщиков вокруг крупных компаний; производств следующих пе-
ределов на базе крупных компаний. 

– альтернативного бизнеса, не связанного с профильной деятельностью компаний; 
– инициатив предпринимателей в области внедрения передовых технологий и охра-

ны окружающей среды. 
6. Меры поддержки предпринимательства в рамках «Программы развития моногоро-

дов». Для активизации малого и среднего бизнеса в моногородах будут приняты следу-
ющие дополнительные меры: 

1) субсидирование процентных ставок по кредитам без отраслевых ограничений и 
увеличение размеров субсидирования процентных ставок с7до 10% по кредитам банков 
для моногородов с низким и средним потенциалом; 

2) развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры; 
3) предоставление грантов на создание новых производств в размере от 1,5 до 

3,0 млн. тенге; 
4) реализация партнерских программ (государства с градообразующими предприяти-

ями) по по развитию малого предпринимательства; 
5) создание бизнес-инкубаторов с микрокредитными организациями; 
6) содействие развитию предпринимательства самостоятельно занятого, безработ-

ного и малообеспеченного населения; 
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7. Совершенствование разрешительной системы и оптимизация контрольно-надзор-
ных функций госорганов. 

Правительством в 2013 году утверждена Концепция дальнейшего реформирования 
разрешительной системы на новых принципах. Основная идея Концепции – внедрение 
интегрированной разрешительной системы, предусматривающей единую классификацию 
разрешительных документов, их категоризацию по степеням опасности. 

8. Создание системы защиты предпринимателей: создан Общественный совет по 
защите предпринимателей при НЭПК «Союз Атамекен» в целях пресечения фактов не-
законного вмешательства в предпринимательскую деятельность и преодоления админи-
стративных барьеров. На заседаниях совета поднимаются острые вопросы предприни-
мательства в Казахстане и обсуждаются пути их решения. 

9. О деятельности координационных механизмов по развитию предпринимательства. 
Указом Главы государства от 23 апреля 2005 года № 1560 был создан постоянно 

действующий Совет предпринимателей при Президенте Республики Казахстан. Деятель-
ность Совета направлена на укрепление делового климата в стране, в том числе, на 
основе конструктивного диалога между государственными органами и бизнес-сообще-
ством, совершенствования нормативно-правовой базы и активизацию государственной 
поддержки предпринимательства. 

10. Работа с международными организациями по реализации совместных проектов 
(ЮСАИД, ГИЗ, ОЭСР). Комитет развития предпринимательства в рамках своей деятель-
ности сотрудничает с различными международными организациями, оказывающими 
поддержку развитию малого и среднего бизнеса. 

Подводя итог можно сделать вывод: если создать соответствующие условия, обес-
печивающие комплексную поддержку малого и среднего бизнеса на общегосударствен-
ном и региональном уровнях, и возможности для его относительного безрискового фи-
нансирования (кредитования), извлечения нормальной нормы прибыли, то денежные 
средства инвесторов неизбежно устремятся в малый и средний бизнес, содействуя уста-
новлению подлинных рыночных отношений в нашей экономике. 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРОБАНКА  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

MONETARY POLICY OF CENTRAL BANK  
AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY OF THE COUNTRY 

Key words: Central Bank of Russia, the monetary policy of the Central Bank, instru-
ments of monetary policy. 

В настоящее время деятельность Центрального банка РФ (Банка России) приобре-
тает огромное значение, поскольку от его эффективного функционирования и правильно 
выбранных методов, посредством которых он осуществляет свою деятельность, зависит 
стабильность и дальнейший рост экономического потенциала страны, а также укрепле-
ние позиций на международном рынке.  

На сегодняшний момент выделить приоритеты Банка России непросто. Что сейчас 
важнее – снижение инфляции, стабилизация курса или стимулирование экономического 
роста?  

В последние годы Банк России последовательно проводил политику перехода к ин-
фляционному таргетированию и уменьшению контроля над валютным курсом. Эта поли-
тика способствовала снижению инфляции, управлению ликвидностью банковской систе-
мы через механизм процентных ставок, сохранению валютных резервов и сглаживанию 
влияния внешних факторов на экономику.  

В этом году Центральный банк продолжает следовать этой политике. Однако в по-
следние месяцы 2014 года ситуация ухудшалась из-за роста давления на валюту после 
введения экономических санкций и падения цены на нефть. При этом инфляция росла 
вслед за ослаблением рубля и ростом цен на продукты после введенных Россией продо-
вольственных санкций. Центробанк РФ был вынужден увеличить интервенции на валют-
ном рынке. Это приводило к снижению резервов и сокращению рублевой ликвидности на 
рынке, но не помогало стабилизировать валюту.  

В такой тяжелой для России экономической ситуации очень актуальным является 
анализ денежно-кредитной политики Банка России, а также перспективных направлений 
его деятельности на ближайшую перспективу. 

Основные тенденции, которые прослеживаются сегодня в экономике России – это 
замедление темпов роста благосостояния населения (а последние годы именно расходы 
домашних хозяйств были драйвером экономического роста), существенная нехватка 
инвестиций, отток капитала и уязвимость обменного курса рубля. В результате, по ито-
гам 2014 года, темп роста ВВП близок к нулевому. В 2015 году, при ослаблении геополи-
тической напряженности и отсутствии прочих внешних шоков (например, снижения цен 
на энергоносители), можно ожидать некоторого ускорения экономического роста – при-
мерно до 1,0 – 1,5% [2]. 

Что касается инфляционных процессов, то здесь ситуация следующая. Ослабление 
рубля не может не отразится на потребительских ценах, т.к. компании – импортеры вы-
нуждены повышать закупочные цены для сохранения безубыточности бизнеса. Это при-
водит к росту цен по всей товаропроводящей цепи, вплоть до конечных потребителей. 
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Доля импорта на потребительском рынке составляет около 40%, а с учетом импортных 
промежуточных товаров – значительно выше.  

Впрочем, определенное положительное влияние будет оказывать импортозамеще-
ние некоторых товаров, которое стимулировано недавними решениями Правительства 
России по ограничению их импорта.  

Кроме того, динамика цен в России определяется ростом тарифов субъектов есте-
ственных монополий. Их средний вклад в общий рост цен может составлять 30–40% за 
годовой период. И во многом инфляция будет зависеть от решений Правительства по 
индексации этих тарифов.  

Конечно уровень ставок, устанавливаемый Банком России, это мощнейший инстру-
мент по сдерживанию инфляции. Но нужно помнить о том, что Центробанк при их уста-
новлении вынужден балансировать между риском инфляции и риском еще большего 
давления на экономический рост. В условиях почти нулевого ВВП регулятор будет значи-
тельно ограничен в его применении.  

Снизить инфляцию до 4% возможно в 2016–2017 годах, то есть в те сроки, на кото-
рые ориентирует регулятор. Реализовать такой проект, безусловно, будет достаточно 
сложно, однако достижение целевого уровня зависит во многом от последовательности 
Центрального банка РФ в проводимой политике инфляционного таргетирования. Кроме 
того, важным представляется и «цена» достижения такой инфляции: очевидно, что тем-
пы роста в этот период будут довольно низкими даже при благоприятных условиях [7].  

Анализируя политику Банка России в 2013–2014 гг. следует отметить следующие 
ключевые моменты. 

Реализация денежно-кредитной политики в 2013–2014 гг. происходила в условиях 
неопределенности в динамике мировой экономики, обостряемой региональными и меж-
региональными финансово-экономическими и политическими дисбалансами, сохранения 
инфляционных рисков и рисков для устойчивости экономического роста в России, обу-
словливающих необходимость принятия решений, обеспечивающих баланс между ними. 

К 2015 году Банк России планировал завершить переход к таргетированию инфляции 
на основе установления целевого интервала изменения индекса потребительских цен 
(ИПЦ) при сохранении преемственности реализуемых принципов. В этой связи на бли-
жайшие годы было запланировано последовательное снижение темпов роста потреби-
тельских цен (в 2013 году – до 5–6%, в 2014 и 2015 годах – до 4–5%), а на более отда-
ленную перспективу – поддержание стабильно низких темпов роста цен (стабильность 
цен) [2].  

Фактическая инфляция в 2013 году составила 6,5% , а в 2014 году – 11,4%, суще-
ственно превысив, при этом, планируемые показатели, а в феврале 2015 г. инфляция 
составила – 16,7%. В сформировавшихся условиях в первой половине 2015 года ожида-
ется повышение инфляции в скользящем годовом выражении. Во втором полугодии оно 
сменится снижением по мере возвращения курса к уровню, формируемому фундамен-
тальными факторами, и нормализации инфляционных ожиданий. Сдерживать рост цен 
будет ослабление спроса [3]. 

В сентябре 2013 года Банк России ввел показатель ключевой процентной ставки де-
нежно-кредитной политики на уровне 5,5%. Ею стала единая ставка по основным опера-
циям на аукционной основе на срок 1 неделя (аукционы РЕПО). При этом ставку рефи-
нансирования (с 14 сентября 2012 года она остается на уровне 8,25%) предполагается 
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использовать в качестве справочной, а в 2016 году она должна быть приравнена к клю-
чевой ставке. 

Из-за начала конфликта на Украине, ослабления рубля, роста темпов инфляции, 
введения санкций против российских компаний и других факторов весной – летом 2014 г. 
ключевая ставка повышалась шесть раз: 1 марта – до 5,5% годовых, 25 апреля – до 
7,5%, 25 июля – до 8% годовых, 5 ноября – до 9,5% годовых, 12 и 16 декабря – до 10,5 и 
17% соответственно. В начале 2015 года ЦБ РФ начал постепенное снижение ключевой 
ставки – со 2 февраля до 15%, с 16 марта – до 14% и с 5 июня – до 12.5% [5]. Планирует-
ся дальнейшее снижение ключевой ставки (см. рис. 1) [6]. 

 
Рис. 1. Динамика ключевой ставки в 2013–2015 гг. 

Создание инструмента, который расширяет (через еженедельные аукционы) реаль-
ный доступ коммерческих банков к кредитам Банка России по ставке значительно мень-
шей, чем ставка рефинансирования, представляется весьма важной мерой, которую 
можно расценить положительно.  

На сегодняшний момент Банк России, в рамках проведения денежно-кредитной по-
литики, продолжает осуществлять операции по предоставлению кредитным организаци-
ям валютной ликвидности на возвратной основе, при этом объем указанных операций 
будет определяться с учетом оценок потребности банковского и нефинансового секторов 
в иностранной валюте исходя из прогноза динамики основных компонентов платежного 
баланса и цели обеспечения финансовой стабильности.  

Валютный курс в декабре 2014 – феврале 2015 г. формировался в условиях возрос-
шей зависимости его динамики от изменений цены на нефть и сохраняющихся геополи-
тических факторов. Так, увеличение волатильности курса рубля и его существенное 
ослабление в декабре 2014 г. в значительной степени объяснялись резким падением 
цены на нефть в конце ноября – первой половине декабря и ростом спроса на иностран-
ную валюту со стороны населения и компаний на фоне формирования ожиданий даль-
нейшего снижения курса и необходимости аккумулирования средств для погашения 
внешней задолженности (см. рис. 2) [3].  
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Рис. 2. Волатильность курса рубля к доллару США (процентных пунктов) 

При этом в условиях действующего с ноября 2014 г. режима плавающего валютного 
курса Банк России с целью поддержания финансовой стабильности и ограничения ожи-
даний дальнейшего ослабления национальной валюты проводил валютные интервенции 
в первой половине декабря. Вместе с тем продолжение снижения нефтяных цен и пере-
смотр прогнозов международных организаций и участников рынка в сторону более зна-
чительного и продолжительного падения этих цен, чем предполагалось ранее, указывали 
на усиление фундаментальных предпосылок к ослаблению рубля и ограниченную эф-
фективность валютных интервенций.  

В этих условиях Банк России с середины декабря 2014 г. не проводил валютных ин-
тервенций. К концу декабря 2014 г. напряженность на валютном рынке начала снижать-
ся, чему способствовали повышение Банком России ключевой ставки до 17% годовых, 
наращивание объема предоставления Банком России иностранной валюты на возврат-
ной основе, введение мер по поддержанию устойчивости финансового сектора, а также 
стабилизация цены на нефть в третьей декаде декабря (на уровне около 60 долл. США 
за баррель) и увеличение объемов продажи валютной выручки со стороны крупнейших 
российских компаний-экспортеров.  

Кроме того, некоторую поддержку курсу рубля оказали операции Банка России на 
внутреннем валютном рынке, связанные с продажей Федеральным казначейством ино-
странной валюты с его валютных счетов в Банке России. 

В результате воздействия указанных факторов рублевая стоимость бивалютной кор-
зины на конец 2014 г. составила 61,69 руб., снизившись по сравнению с ее значением на 
закрытие торгов 15.12.2014 на Московской Бирже более чем на 9 рублей (см. рис. 3) [1].  
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Рис. 3. Стоимость бивалютной корзины в конце 2014 г. – начале 2015 г. 

Динамика валютного курса в начале 2015 г. продолжала в значительной степени 
определяться изменением цены на нефть. После январского снижения курса рубля в 
феврале наблюдалось его укрепление, чему в том числе способствовали ожидания уре-
гулирования ситуации на востоке Украины. Дополнительным фактором снижения рубле-
вой стоимости бивалютной корзины в феврале 2015 г. стало существенное ослабление 
евро относительно доллара США, связанное с решением ЕЦБ о запуске программы ко-
личественного смягчения в еврозоне. Умеренное сокращение оборотов наряду со сниже-
нием волатильности курса с середины января 2015 г. могут свидетельствовать о норма-
лизации ситуации на валютном рынке. На улучшение конъюнктуры косвенно указывают и 
оценки спроса населения на наличную иностранную валюту: по предварительным дан-
ным, покупка наличной иностранной валюты населением в январе-феврале 2015 г. резко 
сократилась по сравнению с декабрем 2014 года. В условиях прогнозируемой стабилиза-
ции нефтяных цен и отсутствия новых эпизодов внешнеполитической напряженности 
волатильность валютного курса в ближайшие месяцы может продолжить снижение [3]. 

В период с декабря 2014 г. по февраль 2015 г. Банк России принял ряд мер, направ-
ленных на расширение возможностей кредитных организаций по рефинансированию в 
Банке России, на поддержание финансовой стабильности, которая является важным 
условием эффективной работы трансмиссионного механизма денежно-кредитной поли-
тики, а также на стимулирование отдельных сегментов кредитного рынка, развитие кото-
рых сдерживается структурными факторами. 

В условиях ограниченного объема свободного рыночного обеспечения Банк России 
стремился создать дополнительные возможности для кредитных организаций по управ-
лению ликвидностью и увеличить потенциал их рефинансирования. Кредитные органи-
зации 3-й классификационной группы получили право использовать механизм усредне-
ния обязательных резервов и доступ к некоторым видам обеспеченных кредитов Банка 
России. Также была предоставлена возможность использования кредитными организа-
циями в качестве обеспечения по операциям рефинансирования облигаций нефинансо-
вых организаций и ипотечных облигаций, эмитенты (выпуски) которых не имеют рейтин-
гов рейтинговых агентств, государственных гарантий Российской Федерации или поручи-
тельств Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). 
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Для повышения четкости сигнала денежно-кредитной политики Банк России изменил 
подход к установлению процентных ставок по операциям постоянного действия на сроки 
свыше 1 дня. С 16.12.2014 кредиты на срок от 2 до 549 дней предоставляются по плава-
ющей процентной ставке, привязанной к уровню ключевой ставки Банка России (ранее 
такие кредиты на срок от 2 до 90 дней предоставлялись по фиксированной ставке).  

Таким образом, изменение ключевой ставки транслируется в изменение стоимости 
средств, ранее выданных Банком России, что позволяет более эффективно управлять 
ставками денежного рынка.  

Для поддержания устойчивости финансового сектора Банк России принял также па-
кет мер. В частности, для смягчения последствий волатильности курса рубля кредитным 
организациям было предоставлено временное право использовать при расчете пруден-
циальных требований по операциям в иностранной валюте курс по состоянию на 
1.10.2014. В связи с резким снижением цен активов был введен временный мораторий на 
признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг кредитных организа-
ций и некредитных финансовых организаций [3].  

Введение Банком России ряда особых мер в рассматриваемый период было продик-
товано необходимостью решения конкретных задач, в том числе в связи со складываю-
щимися непростыми условиями функционирования экономики, финансового и банковско-
го секторов.  

При этом подход к реализации денежно-кредитной политики Банка России не изме-
нился. Основу системы инструментов по-прежнему составляют регулярные аукционы 
РЕПО на срок 1 неделя и кредитные аукционы на срок 3 месяца, а также операции по-
стоянного действия на срок 1 день. Минимальные ставки на аукционах соответствуют 
или привязаны к ключевой ставке, оказывая непосредственное влияние на минимальную 
стоимость заимствования в экономике. Процентные ставки по инструментам постоянного 
действия формируют границы процентного коридора Банка России. С помощью указан-
ных операций Банк России стремится обеспечить равновесие в сегменте «овернайт» 
денежного рынка и формирование ставок в этом сегменте вблизи ключевой ставки, что 
является операционной целью денежно-кредитной политики. 

В ближайшей перспективе опосредованное влияние ухудшения условий торговли в 
совокупности с повышенной внешнеэкономической неопределенностью и в значительной 
степени закрытыми мировыми рынками капитала отразится в сохранении негативных 
настроений экономических агентов в течение продолжительного времени, что будет 
ограничивать инвестиционную и потребительскую активность. Сдерживать рост экономи-
ки также будут необходимость погашения внешнего долга и ужесточение внутренних 
ценовых и неценовых условий кредитования (годовые темпы прироста объема кредито-
вания экономики в 2015–2016 гг. составят 2–9%) (см. табл. 1) [4]. 
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Таблица 1 
Основные показатели прогноза Банка России (%, если не указано иное) 

 
Данные факторы будут оказывать негативное воздействие на темпы роста экономи-

ки в течение продолжительного периода времени, в результате чего ВВП снизится на 
3,5–4,0% в 2015 г. и на 1,0–1,6% в 2016 году (см. рис. 4) [4].  

 
Рис. 4. Темпы роста ВВП (% к соответствующему кварталу предыдущего года)  

Источник: расчеты Банка России 

Ожидается, что их сдерживающее влияние начнет ослабевать уже во второй поло-
вине 2016 года. Одновременно рост цен на нефть до уровней, обусловленных фунда-
ментальным соотношением спроса и предложения на мировых товарных рынках, разви-
тие процессов импортозамещения, увеличение объемов экспорта (в том числе ненефте-
газового), выход на азиатские рынки капитала и постепенное смягчение внутренних 
условий заимствования (ожидается повышение годовых темпов прироста кредитных 
агрегатов и денежной массы до 20–25%) обеспечат восстановительный рост экономики в 
2017 году.  

По оценкам специалистов, темп прироста ВВП в 2017 г. может достичь 5,5–6,3%. Та-
ким образом, как ожидается, период отрицательных темпов роста станет более затяж-
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ным, чем в кризис 2008–2009 гг., а восстановление более быстрым и будет, в первую 
очередь, обусловлено внутренними факторами (см. рис. 4). 

Бюджетная политика, по оценкам Банка России, будет оказывать поддержку эконо-
мическому росту. В 2015–2016 гг. ожидается положительное влияние на совокупный 
спрос со стороны сектора государственного управления даже с учетом возможной кор-
ректировки бюджетных расходов на региональном уровне в 2015 г., в частности благода-
ря предполагаемому дополнительному эффекту инвестирования части средств Фонда 
национального благосостояния [4]. 

В таких «непростых» условиях России необходимо четко определить рычаги и меха-
низмы, которые позволят ей эффективно интегрироваться в глобальную экономику, со-
храняя при этом те основы, которые соответствуют национальным интересам. Денежно-
кредитная политика должна превратиться в важнейший инструмент, обеспечивающий 
эффективное экономическое развитие, способствуя выполнению тех приоритетных за-
дач, которые стоят перед экономикой страны. 

К основным приоритетным направлениям модернизации денежно-кредитной полити-
ки Банка России, способным обеспечить повышение конкурентоспособности отечествен-
ной экономики, следует отнести: 

1. Содействие развитию национальной банковской системы и фондового рынка, не 
зависящих критически от иностранного капитала, что позволит им более гибко реагиро-
вать на сигналы со стороны центрального банка и сформировать действенные транс-
миссионные механизмы денежно-кредитной политики. 

2. Активное использование операций по рефинансированию банков с целью обес-
печения соответствия денежного предложения спросу на деньги. Это также будет спо-
собствовать повышению роли процентной политики Банка России в снижении инфляции;  

3. Совершенствование инструментария денежно-кредитной политики:  
 операций на открытом рынке, в том числе операции РЕПО; 
 сохранение регулирования валютного курса и отслеживание показателей финан-

совой стабильности;  
 использование инфляционного таргетирования как наиболее эффективного в 

условиях открытой экономики метода предотвращения повышательной ценовой динами-
ки; 

4. Создание в отношении рубля условий для выполнения им всех функций денег в 
интересах стабильного социально-экономического развития страны (на первом этапе это 
использование рубля в качестве региональной валюты). 

5.  Сбалансирование применения инструментов денежно-кредитной политики, 
направленных на комплексное воздействие на экономический рост, занятость, ценовую 
стабильность, устойчивость финансового рынка, макроэкономическую стабильность. 

Кроме того, в условиях усиления шоков финансовой глобализации Банку России 
необходимо стимулировать развитие несырьевых отраслей экономики и освободить 
основные макроэкономические показатели развития страны от жесткой привязки к ценам 
на энергоресурсы. 

Таким образом, в настоящее время российскому финансовому регулятору целесооб-
разно поддерживать наряду с монетарными и структурные факторы стимулирования 
промышленного и перерабатывающего секторов экономики посредством инструментария 
развития денежно-кредитных отношений и смягчения регулирования валютного курса в 
долгосрочной перспективе. 
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Национальная модель государственной службы обусловлена системой государ-
ственного управления Казахстана, которая базируется на нескольких ключевых факто-
рах, одним из которых является реформа государственной службы и оптимизация всей 
системы государственного управления.  

Стратегические установки Главы государства определили необходимость модерни-
зации и проведения дальнейших реформ в системе государственной службы с целью 
повышения профессионализации и эффективности государственного аппарата через 
внедрение оценки эффективности деятельности государственного служащего, карьерное 
планирование, создание управленческого корпуса «А», а также совершенствование мер 
поощрения и мотивации государственных служащих, выработки, эффективных антикор-
рупционных мер.  
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В Казахстане система оценки эффективности деятельности государственных орга-
нов была внедрена Указом Президента Республики Казахстан № 954 от 19 марта 2010 
года [1], которым были определены основные принципы, положения системы органов и 
порядок проведения оценки. Стратегически важным направлением в оценочном меха-
низме является управление персоналом, т.к. имеет ключевое значение для успеха дея-
тельности на государственной службе. Термин «персонал» объединяет составные части 
трудового коллектива организации, т.е. это все работники, выполняющие производ-
ственные или управленческие функции [2].  

Управление персоналом рассматривается как один из механизмов реализации кад-
ровой политики субъекта управления, система организационных, социально-
экономических, психологических, нравственных и иных имеющих нормативно-правовую 
основу мероприятий, обеспечивающих рациональное использование способностей чело-
века, как в его собственных интересах, так и в интересах организации. До недавнего 
времени само понятие «управление персоналом государственной службы» в управлен-
ческой практике отсутствовало. Это отражало слабую методологическую разработан-
ность данной проблемы и имело прямое отношение к состоянию самой государственной 
службы и ее особенностям как сферы общественно полезной деятельности. 

Специфика государственной службы обусловливает ряд требований к государствен-
ному служащему. От него требуются, прежде всего, нейтральность, беспристрастность, 
строгая дисциплина, законопослушность. Его деятельность протекает в рамках норма-
тивных правовых актов. Это во многом и предопределяет характеристику управления 
персоналом на государственной службе, которая регулируется «Типовым положением о 
службе управления персоналом (кадровой службе) государственных органов» [3]. Это 
объясняется тем, что управление персоналом можно рассматривать как внутреннее 
качество системы (государственной службы), основными элементами которой являются 
субъект – управляющий элемент (руководитель органа государственной власти и кадро-
вая служба этого органа) и объект – управляемый элемент (персонал органа государ-
ственной власти), постоянно взаимодействующие на началах самоорганизации. Управ-
ление персоналом государственной службы – это целенаправленное упорядоченное 
воздействие субъекта на объект, осуществляемое непосредственно субъектом управле-
ния. 

Поэтому, подтверждается тезис о необходимости создания эффективных систем 
управления персоналом, основанных на признании значимости развития индивидуально-
го потенциала личности внутри организации и его эффективного применения для дости-
жения целей организации. В то же время, создание эффективных систем управления 
персоналом государственных организаций – один из наиболее неразработанных в 
настоящее время вопросов. 

В этом аспекте для нас представляет интерес опыт ряда передовых стран, в том 
числе стран ОЭСР, где служащие заинтересованы в результатах своих действий. Руко-
водитель самостоятельно определяет численность служащих, достаточную для выпол-
нения возложенных задач. При этом уровень оплаты труда политиков и управленцев 
определяется результатами их работы. Система управления талантами и карьерное 
планирование обеспечит приток «свежих» кадров, инновационных идей, а также усилит 
действующий механизм «социального лифта».  

Становление и развитие системы управления персоналом, обусловлена повышени-
ем требований к качеству кадров государственных органов; кардинальными изменения-
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ми организации труда и признании необходимости мотивации персонала в государствен-
ных органах. 

Поскольку источником изменений в любой организации всегда являются люди. Так, 
одним из наиболее действенных элементов формирования системы мотивации для гос-
ударственных организаций, учитывающим специфику деятельности и способным создать 
мощный стимулирующий эффект для развития персонала, является создание мотивиру-
ющего виденья. 

Мотивирующее виденье – это комплекс представлений работников организации по 
поводу того, чем должна стать эта организация в будущем, определение приоритета 
развития организации, ее значимости для общества и значение развития каждого со-
трудника организации для достижения общей успешности организации. Создание виде-
нья – важная стратегическая задача. С одной стороны, это не мешает формированию и 
реализации традиционных планов, а с другой в создании виденья участвуют не только 
разум, но и эмоции. В связи с этим в формировании виденья участвуют, прежде всего, 
элементы организационной культуры. 

Кроме того, виденье имеет мощное стимулирующее воздействие. Оно ставит членов 
организации перед профессиональным вызовом, помогает «движению в будущее». Об-
разное представление о том, к чему идет организация помогает каждому самостоятельно 
ставить перед собой цели, совместные с общим стремлением. Кроме того, это образ 
стратегического развития организации, созданный администрацией и разделенный чле-
нами организации. А также, сформулированное виденье позволяет разработать систему 
показателей, которым должна удовлетворять организация. Именно этот процесс, наряду 
с разработкой детальных программ действий, становится средством адаптации к изме-
няющимся условиям, а также средством поддержания состояния лидерства [4]. 

Таким образом, модернизация системы управления персоналом в государственных 
организациях поможет разрешить ряд проблем тормозящих развитие организации, таких 
как доминирование принципов протекционизма, ориентация на личную преданность, 
отсутствие объективной оценки профессиональных качеств служащих. Кроме того, раз-
решится проблема отсутствия осознания причастности каждого госслужащего к достиже-
нию целей организации. Создание условий поощрения личных достижений, энтузиазма, 
генерирования новых идей, подачи предложений, станет основой формирования трудо-
вого потенциала организации, который в последующем трансформируется в интеллекту-
альный капитал государственной службы. Наличие в стране эффективно работающей 
системы государственных органов, основанной на профессионализме и ценности знаний, 
является приоритетом государства, положительно влияющим на многие сферы челове-
ческой жизнедеятельности. 
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Сегодня система негосударственного пенсионного обеспечения России находится в 
стадии реформирования.  

В августе 2014 года Правительство РФ в лице вице-премьера Ольги Голодец про-
длило мораторий на перечисление пенсионных накоплений в пенсионные фонды на 2015 
год в связи с необходимостью выплат пенсий нынешним пенсионерам и покрытия дефи-
цита ПФР [1]. Также согласно закону об акционировании, принятом Госдумой в декабре 
2013 года, в течение 2014–2015 гг. НПФ должны быть преобразованы в акционерные 
общества, либо ликвидированы. Эти решения негативно отражаются на всей инвестици-
онной деятельности НПФ. Первой причиной является отсутствие второй год основного 
притока капитала за счет взносов по ОПС. Так по данным ЦБ НПФ недополучили в 2014 
году около 243 млрд. руб., в 2015 г. – еще 280 млрд. НПФ инвестируют только поступаю-
щие взносы по негосударственному пенсионному обеспечению и пенсионные накопле-
ния, перечисленные до 2014 года. Во-вторых, ряд экспертов высказали мнение, что по-
сле акционирования и вступления в систему гарантирования пенсионных накоплений на 
рынке будет работать всего 30–40 фондов [2].  

Такая ситуация толкает граждан на необходимость перевода своих средств обратно 
в ПФР, так как все ещё не получили четких рамок условия и сроки перевода средств на 
счета НПФ. Другим негативным фактором является неустойчивое положение всей си-
стемы НПФ, что приводит к общему сокращению числа негосударственных пенсионных 
фондов. В результате граждане предпочитают иметь стабильную – страховую пенсию, 
обеспеченную гарантиями государства.  

К концу 2014 года общее количество участников по ОПС составило более 22 млн. 
человек. До 2013 года сохранялась тенденция к увеличению числа застрахованных лиц, 
отказавшихся от формирования накопительной части трудовой пенсии в Пенсионном 
фонде России и выбравших НПФ. В среднем это количество увеличивалось на 2,38 млн. 
человек в год и наивысшее свое значение приняла в 2013 году, когда в структуру НПФ за 
год перешло свыше 5,6 млн. человек. После объявления моратория на перевод накопи-
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тельной части пенсии в НПФ на 2014–2015 гг. темп роста количества перешедших не 
только снизился, но и принял отрицательную тенденцию и к концу 2014 общее количе-
ство выбравших ОПС в НПФ снизилось на 50 тыс. человек. Вопрос переведения средств 
на счета НПФ в 2015 г. снова стал актуальным, так как это последний год, когда можно 
перевести свои деньги. 

Рынок негосударственного пенсионного обеспечения России еще достаточно моло-
дой, ему характерны нестабильность, постоянное изменение. Отличительным признаком 
является большая диспропорция в распределении общей суммы всех пенсионных взно-
сов в виде пенсионных накоплений и резервов между самыми крупными НПФ и осталь-
ными. По данным сайта ЦБ РФ общая сумма всех пенсионных накоплений составляет 1 
128 945 199,90 тыс. руб. на 31.12.2014 г. Из них на 5 самых крупных фондов по общей 
стоимости всех пенсионных накоплений приходится 43% всех накоплений – 483 млрд. 
руб. Доля же 15 крупнейших фондов в общей совокупности составляет– 81% или 
910 млрд. руб. 

 
Рис. 1. Распределение совокупных пенсионных накоплений в общем количестве НПФ за 2014 год 

В системе НПО из 120 участвующих на «Благосостояние» и «Газфонд» вообще при-
ходится 64% всех пенсионных резервов. Как и на любом рынке такое соотношение при-
водит к снижению конкурентоспособности и закрытию фондов.  

 
Рис. 2. Распределение совокупных пенсионных резервов в общем количестве НПФ за 2014 год 
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Вся система негосударственного пенсионного обеспечение стоит на пороге крупных 
реформ. Государство в лице Правительства РФ, Министерства финансов и ЦБ РФ стре-
мится оптимизировать деятельность фондов и с их помощью пытается развивать эконо-
мический потенциал страны, например, путем законодательного закрепления обязатель-
ности вложений средств инвестиционных портфелей в долгосрочные инфраструктурные 
инвестиционные проекты [3]. Это приведет деятельность НПФ к более консервативному 
инвестиционному портфелю, основополагающим критерием которой является надеж-
ность инвестиций и снижение риска, а значит и снижение доходности. Несомненно, при-
нятые Правительством РФ решения имеют под собой здравую почву и направлены на 
совершенствование всей накопительной системы в целом, но это решение может отпуг-
нуть существующих и потенциальных участников. Все это соответственно влечет за 
собой определенные трудности в разработке сбалансированной инвестиционной страте-
гии, призванной удовлетворять требования инвесторов и соответствовать законодатель-
ным нормам. Пока оба этих вопроса находятся в состоянии обсуждения. На данный мо-
мент это представляется труднореализуемым, о чем свидетельствуют возражения ЦБ 
РФ и владельцев НПФ. При появлении развитого рынка инфраструктурных проектов и 
гарантировании доходности выше инфляции на 2-3%, реформа даст положительный 
результат. Это возможно в перспективе, но только при тесном взаимодействии обоих 
институтов и постоянном согласовании общих интересов.  
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Показатели хозяйственной деятельности в последние годы свидетельствует, что 
Россия никак не может преодолеть депрессивный характер воспроизводства и перейти 
на устойчивый и качественный рост общественного производства. Все прошедшие годы 
(начиная с 2000-го) предлагаются различные меры для улучшения функционирования 
экономики: Диверсификация производства, инновации во всем народном хозяйстве, 
увеличение частных инвестиций и т.д. Однако дело нисколько не сдвинулось с места. 
Теперь придумали новый инструмент для спасения России – неоиндустриализацию. 
Рассмотрим, насколько своевременна постановка вопроса о новой индустриализации. 

Сегодня понятие «индустриализация» приобретает несколько иной характер, чем 
первоначально. Раньше индустриализацию понимали как исторический промежуток пе-
рехода от ручного труда к крупному машинному производству. Во-первых, в современ-
ных условиях уже давно победившего крупного машинного производства индустриализа-
ция понимается более широко, как процесс освоения и развития текущего технологиче-
ского уклада и даже переход к новому укладу. В начале 20 века это – завершение освое-
ния пятого уклада и переход к шестому. Значит первая сторона индустриализаци – раз-
витие производительных сил. Во-вторых, это не просто промежуток времени. Инду-
стриализация теперь приобретает второе измерение, т.е. понимается как некое состоя-
ние «брожения» общества, прогрессивное изменение производственных отношений и 
надстройки, мироощущение движения вперед, стремление к развитию. Если такого 
«брожения» нет, то это означает, что индустриализация прекратилась, общество остано-
вилось в своем развитии. Что же происходило в России в конце 20 – начале 21 века. 

В период радикальных рыночных реформ производительные силы разрушались не-
виданными ранее в мире темпами. Вместе с ними уничтожены социалистические произ-
водственные отношения, одновременно рядом строились новые для Росси капиталисти-
ческие производственные отношения. К началу 2000-х годов наступила стабилизация и 
кратковременный экономический рост. Как оказалось, данный рост не образовывал тен-
денцию, а был всего лишь флуктуацией. Это означает, что процесс рыночного реформи-
рования российской экономики не завершен. Развития пока еще нет, наоборот, идет 
сползание экономики вниз, движение назад, регресс и в области производительных сил и 
в сфере производственных отношений. 

Именно такое состояние экономики, производственных отношений и надстройки 
фиксируют ученые и эксперты нашей страны. Отмечается «что результаты рыночных 
преобразований с отрицательным знаком явно преобладают над положительными. И 
дело здесь не только в том, что за время реформ страна утратила половину своего эко-
номического потенциала. Хуже то, что в ней пока никак не удается приостановить про-
цессы примитивизации производства, дезинтеллектуализации труда и деградации соци-
альной сферы» [2, с. 66]. Множество наблюдаемых фактов современной действительно-
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сти России приводят к выводу о том, что в стране существует и господствует деинду-
стриализация, которая может достаточно быстро привести страну к краху. «Официаль-
ные данные Росстата, как и аналитические материалы Минэкономразвития и Банка Рос-
сии, характеризующие итоги – 2013, фиксируют стагнацию сферы материального произ-
водства, связанную с отсутствием у большинства ее предприятий потенциала и мотива-
ции (подчеркнуто мною – Ю.Л.) для обеспечения достойного экономического роста» [1, 
с. 3]. С начала 2000-х годов для улучшения функционирования экономики на передний 
план выдвигались (но, к сожалению, не реализовались) такие важнейшие задачи, как 
диверсификация экономики, инновации в производстве, развитие частных инвестиций и 
т.п. Сегодня на передний план выдвигается в качестве первоочередных задач новая 
индустриализация, которая якобы сможет преодолеть деиндустриализацию. 

Такая постановка вопроса представляется абсолютно ошибочной, в нем очевидно 
логическое противоречие типа «идти вперед идя назад». В нашем контексте: «нужна 
индустриализация в процессе деиндустриализации». Нужно понять, что это две принци-
пиально разные задачи и к их решению нужны разные подходы и совершенно разные 
методы. Наше государственное руководство пытается за счет государственных усилий 
проводить индустриализацию: само вкладывает государственные средства в развитие, 
осуществляет в некоторых отраслях инновационные процессы (военная, аэрокосмиче-
ская промышленность, и др.). Однако такая политика является искусственной и погоды в 
экономике в целом не делает. В лучшем случае это движение типа «шаг вперед, два 
назад». Поэтому, чтобы начать непрерывное движение вперед, надо сначала остановить 
деиндустриализацию, а только затем приступать к формированию общественных усло-
вий индустриализации, и, в дальнейшем, к самой индустриализации, новой «техниза-
ции». Без создания нужных общественных условий индустриализация «не приживется». 

Индустриализация как естественный процесс может начаться только тогда, когда у 
всей страны, в особенности у всех предпринимателей возникнет мотивация, стимул к 
развитию, а у населения наступит понимание и желание прилагать усилия для улучше-
ния своей жизни, веры в способность государства осуществить прогрессивные преобра-
зования, приводящие к улучшению жизни людей и процветанию общества. 

Незаконченность реформ для развития состоит в том, что средства производства 
были приватизированы, частная собственность создана, а естественную среду для ее 
существования – нет. Естественной средой для предпринимательства является свобод-
ная конкуренция и эквивалентный обмен товарами, т.е. рыночная экономика. Ее-то в 
России как и нет. Появлению реальной конкуренции препятствуют две крупные силы, две 
подсистемы экономики: монополии и государство. Хозяйственные монополии, путем 
установления рыночной власти и монопольных цен подавляют конкуренцию, препят-
ствуют переливу капиталов между отраслями, а производство большинства фирм-
аутсайдеров делают малоприбыльными или убыточными. Предпринимательство стано-
вится бессмысленным (теряется мотивация к внедрению новой техники и технологии и 
снижению индивидуальных издержек). Государство российское слишком активно вмеши-
вается в регулирование экономики, дела частного сектора подавляя инициативу пред-
принимателей (такого нет ни в одной из развитых и развивающихся стран мира). В то же 
время у государства настолько много функций, что оно не в состоянии с ними справить-
ся. Следовательно, с одной стороны, нужно минимизировать функции государство по 
регулированию экономики, с другой стороны, либо уничтожать монополии, либо каким-то 
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другим способом ограждать от них свободу предпринимательства. Тогда будет возможен 
благоприятный выход из застоя и деградации экономики. 
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Отрасли народного хозяйства в широком смысле классифицируются на производ-
ственную сферу, в которой затраты труда выражаются в материальных благах, и непро-
изводственную сферу, в процессе которой материальные блага не создаются. Другими 
словами, результат труда предприятия непроизводственной сфере нельзя увидеть и 
потрогать. К непроизводственной сфере относится и здравоохранение.  

Статья 41 Конституции Российской Федерации закрепляет права граждан России на 
охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, и гарантирует их государственную 
защиту. В связи с этим система здравоохранения является одной из приоритетных в 
социальной, политической и экономической жизни государства и общества. Именно по 
этой причине в числе субъектов экономических отношений системы здравоохранения 
помимо производителей и потребителей медицинских услуг в обязательном порядке 
присутствует государство.  

Главным финансовым показателем, определяющим уровень развития и отношения 
государства к здоровью населения, является доля расходов на здравоохранение в ВВП. 
В России доля расходов систематически снижается (рис. 1). 

Длительное время финансирование системы здравоохранения полностью осуществ-
лялось за счет средств государственного бюджета и основывалось на показателях ре-
сурсного обеспечения с использованием административных методов управления. Дея-
тельность медицинских организаций была ориентирована только на нормативы (мощ-
ность коечного фонда, оборот койки, функция врачебной должности и т.п. Потребность 
системы здравоохранения в финансово-материальных ресурсах и объем средств на 
содержание медицинских учреждений оценивалась только органами управления здраво-
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охранения. В отрасли не было полноценных финансово-экономических методов управ-
ления. 

 
Рис. 1. Расходы государства России на здравоохранение в ВВП,% [1] 

В начале 1990-х годов в условиях перехода к рыночной экономике существовавшая 
долгое время система административных методов управления привела отрасль здраво-
охранения к регрессивному развитию.  

В 1993 г. началась реформа отрасли здравоохранения, связанная с переходом на 
обязательное медицинское страхование (ОМС).  

С появлением обязательного медицинского страхования помимо бюджетного канала 
финансирования появился так называемый «страховой» канал, который на тот момент 
являлся бюджетодополняюшим. В условиях недостаточности бюджетного финансирова-
ния средства ОМС явились экономическим стимулом для медицинских организаций и 
позволили значительно улучшить их финансовое состояние. 

Система обязательного медицинского страхования, существующая на сегодняшний 
день, является уже не бюджетодополняющей, а бюджетозамещающей и не удовлетво-
ряет ни медицинские учреждения, ни пациентов.  

Реформа финансирования здравоохранения выявила основную организационно-
экономическую проблему, присущую современному состоянию российского здравоохра-
нения – это несоответствие между государственными гарантиями бесплатного медицин-
ского обслуживания населения и их финансовым обеспечением. Для сохранения равно-
весия медицинские организации вынуждены привлекать дополнительные источники 
покрытия своих затрат. Основным таким источником выступает предпринимательская 
деятельность, т.е. средства от оказания платных медицинских услуг. 

В условиях рыночной экономики медицинская организация, как любой хозяйствую-
щий субъект, решает вопросы по поиску наиболее оптимальных и экономически обосно-
ванных методов управления и организации медицинской помощи. Особое место в про-
цессе управления предприятием занимает управление финансами предприятия, которое 
имеет свои особенности, обусловленные спецификой медицинской деятельности: 

1) отнесение к непроизводственной сфере деятельности (процесс производства и 
потребления медицинской услуги совпадает во времени и пространстве, вести учет 
вклада здравоохранения в рост национального богатства страны затруднительно); 

2) результат труда имеет нематериальное выражение (в форме медицинской услуги, 
оценить ее полноту и качество невозможно на основании внешнего вида); 
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3) предметом труда является человек (в большинстве случаев издержки на охрану 
здоровья превышают финансовые возможности пациента); 

4) медицинская услуга выступает как живой труд (затруднительно определение ее 
цены, а, следовательно, и доходов медицинской организации в условиях рынка); 

5) объект присвоения – конкретная трудовая деятельность медицинского персонала 
(оплата труда в здравоохранении осуществляется не по законам рынка). 

Большое значение имеют внешние и внутренние факторы, воздействующие на от-
дельные показатели, определяющие в конечном итоге, эффективность управления фи-
нансовым состоянием медицинского учреждения (рис. 2). 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на эффективность деятельности медицинской организации 

Финансовое состояние медицинской организации характеризуется совокупностью 
показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. 
К таким показателям традиционно относятся показатели ликвидности, финансовой 
устойчивости, рентабельности, деловой активности и эффективности использования 
финансовых, материальных и трудовых ресурсов. 

Наряду с традиционными показателями рассчитываются и специальные показатели, 
обусловленные спецификой медицинской деятельности: 

1) Удельный вес i-го источника финансирования: 

Вi = 




n

i
Д

Дi

1

* 100% , 

где Дi – сумма финансовых средств i-го источника (бюджет, ОМС, платные услуги); 
Д – сумма финансовых средств по всем источникам финансирования. 
2) Сумма недополученных средств по i-му источнику финансирования в результате 

влияния внешних факторов. Коэффициент направлен на расчет суммы недополученных 
средств по каждому источнику финансирования из-за влияния внешних, независящих от 
медицинской организации факторов (уровень тарифов, лимиты финансирования и т.п.): 
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Фн. = )()*( ШiДiСЧi  , 
где Чi – количество медицинских услуг, оказанных пациентам за счет средств i-го источ-
ника финансирования; 

С – себестоимость медицинской услуги; 
Дi – сумма финансовых средств i-го источника (бюджет, ОМС, платные услуги); 
Шi – сумма штрафных санкций по вине медицинской организации. 
3) Коэффициент полноты возврата финансовых средств в системе ОМС использует-

ся для оценки эффективности деятельности медицинской организации в системе ОМС и 
показывает, в какой мере полученные средства ОМС покрывают затраты, связанные с 
оказанием медицинской помощи по программе ОМС. Аналогичным образом определяют-
ся коэффициенты полноты возврата финансовых средств и по другим источникам: 

Комс = 
Ш  Фн.  Фп.

Фп.


, 

где Фп. – сумма полученных средств ОМС; 
Фн. – сумма недополученных средств ОМС из-за превышения лимитов финансиро-

вания или выделенных объемов; 
Ш – сумма штрафных санкций страховщика к медицинской организации. 
4) Сумма экономических потерь от простоя коечного фонда, характеризует эффек-

тивность использования коечного фонда и позволяет рассчитать финансовые потери от 
его неэффективного использования: 

Фпр. = Кф
Кп
По

Кф
По *)

.

.
.
.(  , 

где По. – сумма постоянных затрат на содержание коечного фонда; 
Кф. – фактическое количество койко-дней, проведенных больными в стационаре; 
Кп. – плановое количество койко-дней, проведенных больными в стационаре. 
5) Коэффициент использования медицинского оборудования определяет степень 

эффективности использования медицинского оборудования и возможность изменения 
нагрузки на него: 

Коб. = 
.

*
Тобщ

ТЧ
, 

где Ч – количество медицинских услуг, оказанных на оборудовании; 
Т – время оказания медицинской услуги; 
Тобщ. – время использования оборудования по паспортным данным. 
Кроме вышеперечисленных показателей, каждое медицинское учреждение разраба-

тывает дополнительные формы анализа, необходимые в конкретных условиях. 
Оценка финансовых результатов и финансового состояния отдельных подразделе-

ний медицинского учреждения как самостоятельных экономических единиц проводится 
по тем же направлениям, но с учетом их специфики (стационар, поликлиника, параклини-
ка). 

В заключении следует отметить, что анализ финансовых результатов деятельности 
и финансового состояния медицинского учреждения применяются для определения 
экономической эффективности при сопоставлении затрат и экономического эффекта. 
Однако экономическая эффективность в здравоохранении является лишь составным 
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элементом наряду с медицинской и социальной эффективностью. Медицинский эффект 
характеризуется как степень достижения поставленной цели в области лечения, диагно-
стики и профилактики заболеваний. Социальный эффект выражается в степени удовле-
творения потребности населения в медицинской помощи. 

Экономическая эффективность в здравоохранении не может быть определяющим 
критерием, главным является медицинская и социальная эффективность мероприятий 
по охране здоровья. Часто медицинская эффективность является доминирующей, тре-
бующей значительных затрат, отдача от которых может иметь место в отдаленном бу-
дущем или вовсе исключается [2]. 
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РОЛЬ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ  
В КРИЗИСНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

THE ROLE OF STRESS TESTING IN CRISIS ECONOMIC CONDITIONS 
Key words: bank, stress testing, financial stability, risks, analytical tools. 

Во время мировой финансовой нестабильности остро встал вопрос, корректной 
оценки устойчивости финансовых институтов. Необходимо оценивать перспективы дея-
тельности банков и прогнозировать возможные риски. Причем они должны организовы-
вать свою деятельность не только опираясь на национальную экономику, но и на эконо-
мическую ситуацию в мире. Для оценки устойчивости банка в мире широко применяется 
стресс-тестирование. Рассмотрим сущность, преимущества и особенности этого метода. 

Существует несколько определений термина «стресс-тестирование». Так, ЦБ РФ 
определяет стресс-тест как оценку воздействия на финансовое состояние кредитной 
организации ряда изменений, которые исключительны, но все, же могут произойти. Меж-
дународный Валютный Фонд трактует этот термин как методы оценки чувствительности 
портфеля к изменениям макроэкономических показателей или к исключительным, но 
вполне вероятным событиям. Банк Международных расчетов определяет стресс-тест как 
методы, с помощью которых финансовые институты оценивают свою уязвимость по 
отношению к различным событиям.  
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Несмотря на некоторую схожесть приведенных определений, стресс-тестирование 
не является универсальным для всех финансовых институтов. Существует много видов 
данной методики. Так, Ассоциация Российских Банков предлагает следующую группи-
ровку видов (табл. 1). 

Как уже упоминалось выше, цель проведения данного тестирования – оценить, какие 
убытки может понести банк в той или иной экстраординарной ситуации. Причем не столь 
важно, почему случится тот или иной критический сценарий, сколько последствия и те 
меры, которые необходимо будет предпринять.  

В 2012 году ЦБ РФ опубликовал письмо 193-Т «О Методических рекомендациях по 
разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчиво-
сти», в основе которых лежат положения документа «Ключевые атрибуты эффективного 
урегулирования несостоятельности финансовых институтов». Этот документ вводит 
обязательное требование для финансовых институтов разрабатывать планы восстанов-
ления финансовой устойчивости, исходя из наборов сценариев, позволяющих действо-
вать в различных стрессовых ситуациях. 

В этих рекомендациях рассматриваются следующие основные аспекты: 
– Условия планирования самооздоровления; 
– Структура планов самоздоровления; 
– Варианты мер по самооздоровлению; 
– Сигналы раннего предупреждения. 

Таблица 1 
Основные виды стресс-тестирования 

Критерии классификации Основные виды 
Количество рассматривае-
мых факторов 

– Однофакторный 
– Многофакторный (анализируется два и более факторов риска) 

Метод проведения тести-
рования 

– Анализ чувствительности. Задаются абстрактные (нормированные) 
значения факторов риска). 
– Сценарный анализ (значения факторов риска соответствуют опре-
деленному сценарию) 
– Обратное (реверсивное) стресс-тестирование. Определяется 
набор параметров(сценариев), реализация которых приведет к 
негативным последствиям. 

По подходу к различным 
видам рисков 

– Индивидуальный (тест проводится по одному взятому риску) 
– Комплексный (тестируются два и более видов риска) 
– Интегральный (стресс-тест проводится по всем существенным для 
организации рискам) 

По отношению к организа-
ционным уровням кредит-
ной организации 

– Агрегированный (стресс-тестирование проводится по всем субъек-
там группы) 
– Суб-консолидированный (тестируется подгруппа кредитных орга-
низаций) 
– На соло основе (тест проводится на на уровне отдельного юриди-
ческого лица) 
– Частичный (когда тестируется отдельный портфель или вид бизне-
са) 

По видам стрессовых сце-
нариев 

– Исторический 
– Гипотетический 

По степени жесткости 
сценария 

– Пессимистический 
– Критический 
– Катастрофический 
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Основная цель – обеспечить достаточный уровень капитала и ликвидности, позво-
ляющих обеспечивать банку в стрессовой ситуации функционирование за счет собствен-
ных средств, не прибегая к помощи ЦБ РФ. Для целей стресс-тестирования рекоменду-
ется брать негативный сценарий на один год со следующими параметрами: 

– темп прироста ВВП от 0 до 1,5%; 
– снижение фондовых индексов от 30 до 50%; 
– резкий рост доходности по государственным ценным бумагам (на 200–350 базис-

ных пунктов); 
– рост процентных ставок по корпоративным ценным бумагам (на 500–1000 базис-

ных пунктов); 
– темпы прироста бивалютной корзины (на 20–30%). 
Причем, как упоминалось нами выше, банки должны разрабатывать данный сцена-

рий, не учитывая помощь ЦБ РФ. Финансовая поддержка может быть обеспечена только 
для кредитных организаций, которые являются значимыми для российской банковской 
системы. После кризиса 2008 года, стресс-тестированию стало уделяться больше вни-
мания. В большинстве банков тестирование проводилось, но его результаты не учиты-
вались в практической деятельности. В результате это привело к значительным убыткам, 
которых можно было избежать. Сейчас, учитывая тот факт, что в 2012 году начался пе-
реход к стандартам Базеля III, ЦБ РФ разработал проекты документов, предлагающих 
расчет следующих нормативов капитала: 

Таблица 2 
Сравнение нормативов капитала 

Нормативы достаточности, разработанные ЦБ 
РФ 

Нормативы достаточности, в соответствии с 
Базелем III 

Норматив достаточности базового капитала 
(H1.1˃5.6%) 

Норматив достаточности базового капитала 
(CET1˃4.5%) 

Норматив достаточности основного капитала 
(H1.2˃7.5%) 

Норматив достаточности капитала первого 
уровня ˃6,0% 

Норматив достаточности собственных средств 
кредитной организации (H1.0˃10%)  

Норматив достаточности совокупного капитала 
˃8,0% 

Как видно из таблицы, ЦБ РФ установил требования, превышающие стандарты Ба-
зеля. В тоже время в текущих условиях даже таких мер недостаточно. По данным Рос-
сийской Газеты на 20 мая 2015 и Финама, Центральный банком был проведен стресс-
тест банковского сектора на базе жесткого макросценария. Результат данного теста по-
казал, что в условиях жесткого макросценария, в банковской системе возможны убытки. 
Наибольшие потери связаны с кредитным риском (67%), затем рыночный риск (16%), 
далее дефицит ликвидности (1,3%). В связи с этим рекомендуется разрабатывать планы 
самооздоровления, чтобы минимизировать данные риски. 

Таким образом, стресс-тестирование является одним из важнейших аналитических 
инструментов, который позволяет оценить возможные потери банка в результате спадов 
в экономике. Проведение данного теста обязательно для банковской системы. Причем 
банк должен уделять достаточное внимание актуальности стресс-тестов, чтобы вовремя 
адаптироваться к новым изменениям. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ  
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

THE ANALYSIS OF BANKS EFFICIENCY IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY 
Key words: banks, analysis of banks, banking instability, efficiency. 

В настоящий момент банковская сфера переживает кризисные явления. Обострение 
конфликта на Украине, приведшее к напряженности в отношениях между Россией и 
странами Запада и, как следствие, закрытию международных рынков капитала, имеющих 
более низкие процентные ставки, нежели ставки внутреннего рынка РФ, «бегство» 
вкладчиков из-за нестабильности процентных ставок, волатильность валютного курса, а 
также ускорения инфляционных процессов, проверяет на прочность банковские страте-
гии привлечения и размещения капитала. 

Для оценки состояния банковского сектора, с позиции эффективности деятельности 
по трем ключевым показателям: коэффициента рентабельности собственного капитала, 
активов и чистой процентной банковской маржи, проведем рейтинговую оценку 6 круп-
нейших банков РФ и 2 банков г. Краснодара (отбор осуществлен по величине чистой 
прибыли, нетто-активов, кредитного портфеля, привлеченных средств от физических и 
юридических лиц) таблицы 1, 2. 

Таблица 1 
Показатели эффективности деятельности коммерческих банков  

за период с 01.01.2013 по – 01.01.2015 гг. 

№ Наимено-
вание 

01.01.13 01.01.14 01.01.15 
Рент.А
кт,% 

Рент.
СК,% 

ЧП
М,% 

Рент.А
кт,% 

Рент.
СК,% 

ЧП
М,% 

Рент.А
кт,% 

Рент.
СК,% 

ЧП
М,% 

1 Сбербанк 2,88 23,45 6,58 2,53 21,06 6,20 1,64 15,89 5,05 
2 Альфа-

Банк 1,91 21,73 4,76 2,15 24,21 5,16 2,69 30,96 4,32 

3 РосБанк 1,87 12,43 5,72 0,67 4,39 5,79 0,91 6,87 5,05 
4 Райффай-

зенбанк 2,61 19,00 4,86 3,71 26,28 6,00 3,18 24,68 4,79 

5 Банк 
Москвы 0,53 4,17 4,17 1,70 14,59 5,49 0,07 0,74 4,39 
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6 Кубань 
Кредит  1,34 10,39 6,84 1,60 13,93 6,78 1,92 15,99 5,27 

7 Крайин-
вестбанк 0,29 2,21 4,28 0,36 2,61 3,48 0,62 5,07 3,39 

8 Газпром-
банк 1,29 15,71 2,72 0,61 6,99 2,82 0,45 5,93 2,35 

Таким образом, Сбербанк России, занимая устойчивое положение в течении двух 
изучаемых периодов начал сдавать позиции в 2013–2014 г.  

Анализируя финансовую отчетность банка, можно отметить тенденции к удорожанию 
стоимости привлечённых ресурсов, а именно замещению средств клиентов, не являю-
щихся кредитными организациями, средствами ЦБРФ, традиционно стоящими на «вер-
шине» по величине стоимости. При этом, заметных изменений в инвестиционной полити-
ке банка не произошло. Совокупный кредитный портфель составляет 73,1% от общей 
величины активов, 13,5% приходится на вложения в ценные бумаги и другие финансо-
вые активы. 69,8% от кредитного портфеля приходится на юридических лиц, 24,4% на 
физических и 5,8% на кредитные организации. 

Таблица 2 
Рейтинговое ранжирование банков 

№ п.п. Наименование 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 
Место 

1 Сбербанк 1 1 2 4 
2 Альфа-Банк 6 3 3 2 
3 РосБанк 4 4 6 5 
4 Райффайзенбанк 2 2 1 1 
5 Банк Москвы 7 7 4 8 
6 Кубань Кредит 3 5 5 3 
7 Крайинвестбанк 8 8 8 6 
8 Газпромбанк 5 6 7 7 

Вследствие удорожания источников финансирования, при неизменной структуре 
вложений, увеличилась величина процентных расходов на единицу процентных доходов 
с 31 коп в 2012 году до 42 коп. в 2015. При этом, девальвация национальной валюты 
наряду с ускорением инфляционных процессов, а также вынужденные меры Централь-
ного Банка по стабилизации валютного курса и удержанию вкладчиков в виде повышения 
ключевой ставки, вызвало смятение на рынке, а также сделало неплатежеспособными 
некоторых заемщиков, особенно предпочитавших валютные займы. В связи с ухудшени-
ем кредитного качества предоставленных займов банк был вынужден увеличить резервы 
по сомнительным ссудам, что отрицательно отразилось на финансовом результате. На 
1 р. процентного дохода приходится 17 коп. (2 коп. в предыдущем отчетном периоде) 
ушедших на отчисления в резервы, что привело к снижению чистых процентных доходов 
после создания резерва на 92,7 млрд (12%). Доходы от переоценки иностранной валюты 
возросли на 164 млрд или 1876% и составили 172,7 млрд р. Однако, банк понес значи-
тельные убытки, связанные с финансовыми активами на 77,1 млрд р., что наряду со 
снижением чистых процентных доходов и ростом расходов по прочим статьям, покрыло 
эффект полученной прибыли от переоценки иностранной валюты. Чистая прибыль банка 
снизилась на 66,4 млрд р. 17,6%. 
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Альфа-банк, демонстрируя улучшения показателей эффективности по сравнению с 
анализируемыми массивом банков, на начало 2015 года также был вынужден заместить 
средства юридических и физических лиц более дорогими средствами ЦБ РФ. Если по 
состоянию на 01.01.2014 средства ЦБРФ составляли 6,94%, то на начало их доля воз-
росла до 17,09%. 56,1% приходится на средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями и 8% приходится на финансовые обязательства. Других значительных 
изменений не отмечается. 

Необходимо отметить, что инвестиционная стратегия Альфа-банка отличается 
большим уклоном во вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы. Так, по 
состоянию на начало 2015 года 10,8% (7,64% в предыдущем отчетном периоде) средств 
вложено в финансовые активы, 68,2% приходятся на ссудную задолженность (74,11%), 
5,11% в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся для продажи. Такая 
структура привлечения, а также вложения денежных средств, позволяет удерживать 
процентные расходы, приходящиеся на рубль процентного дохода на одинаковом уровне 
уже в течении четырех отчетных периодов – 47 коп.  

Отчисления в резервы по сомнительным долгам составили 60 коп. по сравнению с 
13,5 коп. в предыдущем отчетном периоде, что свидетельствует о выдаче займов низко-
го качества. В связи с этим, банк зафиксировал отрицательную процентную маржу в 
размере 10,6 млрд р. Банк понес убытки, связанные с финансовыми активами в размере 
43,4 млрд.р. Рост доходов от переоценки иностранной валюты на 114,8 млрд р. позволил 
банку выйти с положительным финансовым результатом, причем, превышающий преды-
дущий период на 19,16 млрд р. или 63,9%. 

Структура пассивов Райффайзенбанка неизменна в течении трех отчетных периодов 
и распределена следующим образом: 5,6% приходится на средства ЦБРФ, 12% на сред-
ства кредитных организаций, 69,8% на средства физических и юридических лиц, 8,3% на 
финансовые обязательства. Таким образом, источники фондирования банка отличаются 
большей диверсификацией по сравнению с рассмотренными выше банками. Инвестици-
онная политика банка направлена на выдачу ссуд (75,9% от общей величины активов) и 
вложения в ценные бумаги 9,0%. 

Рассматривая финансовые результаты деятельности, необходимо отметить, что от-
дача от привлечённого капитала остается практически на неизменном уровне. Величина 
резервных отчислений возросла с 0,4 коп. на р. процентного дохода до 18,6 коп., снизив 
чистые процентные доходы на 2,7 млрд или 7,8%,. Банк понес убытки, связанные с фи-
нансовыми активами в размере 8 млрд р. и, как и рассматриваемые выше банки, полу-
чил значительный доход от переоценки иностранной валюты, который вырос на 
31,5 млрд р. или 261,2%. Совокупность вышеуказанных факторов позволила банку за-
крыть отчетный период с чистой прибылью, превышающей предыдущий на 0,6 млрд. 

Таким образом, мы видим, что общая тенденция для банков в кризисный период, 
наблюдавшийся в 2014 году – ухудшение качества кредитного портфеля, убытки от фи-
нансовых активов, а также значительный рост прибыли от переоценки иностранной ва-
люты. 

Оценивая стратегию привлечения источников фондирования, отмечается, что дивер-
сификация источников, отличается большей устойчивостью (у Райффайзенбанка и Аль-
фа-банка не произошло значительных изменения в стоимости привлечённых средств), 
но и большей стоимостью на единицу процентного дохода (в кризисное время стоимость 
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источников фондирования Сбербанка возросла до 17 коп., тогда как у Райффайзенбанка 
и Альфа-банка она держится на более высоком уровне 38,4–47 коп.). 

Кредитный портфель Сбербанка России отличается лучшим качеством, так как поте-
ри чистой процентной маржи в связи с созданием резервов по возможным потерям по 
ссудам находятся на самом низком уровне (17 коп. против 60 коп у Альфа-банка и 18,6 
коп. у Райффайзенбанка от каждого рубля процентного дохода), что является ключевым 
фактором, обеспечивающим стабильность, не смотря на некоторое снижение эффектив-
ности деятельности. 

Рост чистой прибыли Альфа-банка связан, прежде всего, со значительным доходом 
от переоценки иностранной валюты и практически не связан с основной – кредитной 
деятельностью. 

Качество кредитного портфеля Райффайзенбанка находится на промежуточном 
уровне по сравнению со Сбербанком и Альфа-банком. Стратегию выдачи кредитов дан-
ного банка можно оценивать как умеренно-консервативную, т.е. чуть более агрессивную, 
нежели Сбербанка, но и не такую рискованную, как Альфа-банка.  

Альфа-банк и Райффайзенбанк имеют меньший объем чистой ссудной задолженно-
сти: 1 471,4 млрд у Альфа-банка, 657,4 млрд у Райффайзенбанка против 15 889,4 млрд у 
Сбербанка России, поэтому имеют больше шансов покрыть убытки, связанные с ухудше-
нием качества кредитного портфеля за счет прочих источников. Сравнивая доход от 
переоценки иностранной валюты, отмечается, что наибольший доход приходится на 
Сбербанк (172,7 млрд р.)., затем Альфа-банк (121,0 млрд р.) и Райффайзенбанк (31,5 
млрд р.). Но, величина кредитного портфеля Сбербанка России не позволяет покрыть 
изменение стоимости привлечённых средств, а также изменения объема резервирования 
за счет переоценки.  

Таким образом, не смотря на снижение эффективности, Сбербанк России имеет са-
мые дешевые источники финансирования и кредитный портфель высокого качества. Эти 
факторы – ключевые в банковской деятельности, а смещение с лидерских позиций по 
некоторым показателям является временным явлением и при стабилизации курса наци-
ональной валюты, росту ожиданий населением «нормального» дохода, замедлении тем-
пов инфляции предвидится «отскок» в виде повышения данных показателей. 

Закрытие иностранных рынков капитала, нестабильность на внутреннем рынке ока-
зывают серьёзное воздействие на банковский сектор, оставляя на рынке только наибо-
лее устойчивых и конкурентоспособных игроков. При этом, как отмечалось выше, низкая 
стоимость привлечённого капитала сопровождающаяся отсутствием диверсификации 
приводит к снижению показателей эффективности, но, очевидно, что такая ситуация 
характерна только до момента начала выхода из кризиса. Имея кредитный портфель 
высокого качества, а также сохраняя осторожную инвестиционную политику, банки спо-
собны не только противостоять кризисным явлениям, но при стабилизации обогнать 
менее консервативных конкурентов. 
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ПОРТФЕЛЬНАЯ РАСПИСКА КАК ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

PORTFOLIO RECEIPT AS AN INVESMNET TOOL 
Key words: portfolio receipt, investment portfolio, american depositary receipt, in-
vestment tool, investment. 

Сегодня большинство профессиональных инвесторов нацелено на осуществление 
портфельных инвестиций, это связано с их главным преимуществом – нивелирование 
несистемного риска путем диверсификации. Однако, наряду с минимизацией риска, 
портфельное инвестирование дает возможность несколько повысить уровень дохода в 
целом по портфелю, благодаря включению в портфель нескольких высокорисковых, но 
доходных активов, не допуская значительного роста риска инвестиционного портфеля. 

На примере графика можно проследить динамику доходности 2 портфелей. Он пока-
зывает изменение доходности в течении 30 часов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Доходность инвестиционного портфеля 

Данный график наглядно показывает, что доходность портфеля имеет высокую во-
латильность. Именно в условиях волатильности рынка и работает инвестор-спекулянт. 
При этом управление крупными портфелями, включающими более 10-15 активов – до-
статочно трудная задача. Такие портфели могут быть недостаточно ликвидны, что вы-
звано тем, что спекулятивный инвестор не способен вовремя реагировать на изменение 
рыночной конъюнктуры, отслеживая все инструменты. Если инвестор агрессивный, ис-
пользует активный стиль управления, но тем не менее уровень риска потерь по портфе-
лю высок и доход снижается, то следует говорить о неэффективности инвестирования. 
Таким образом, возникает проблема недополученного дохода. 

Для упрощения управления инвестиционными портфелями в условиях волатильно-
сти возникает необходимость использования нового финансового инструмента – порт-
фельную расписку. 

Портфельная расписка (ПР) – сертификат, удостоверяющий непрямое владение 
определенной частью указанного портфеля, который обладает всеми характеристиками 
ценной бумаги: обращаемость, доходность, ликвидность. 

Принцип работы данного инструмента в некоторой степени схож с работой амери-
канской депозитарной расписки. 
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«Депозитарные расписки выпускаются на основе специального законодательства. 
Такое законодательство существует в США, а потому выпускаемые там депозитарные 
расписки называются американскими. 

Депозитарная расписка представляет собой непрямое владение акциями или обли-
гациями иностранной компании. Оно становится возможным в результате того, что опре-
деленный банк-посредник в стране нахождения компании – эмитента акций депонирует 
определенное количество акций, которое изымается из обращения в данной стране и 
хранится в качестве залога для выпуска депозитарных расписок, но уже в другой стране» 
[1]. 

Приблизительная схема движения средств при помощи данного финансового ин-
струмента представлена на рисунке 2. Начальной точкой движения является портфеле-
держатель, в некоторых случаях портфеледержателем является банк, затем средства в 
виде портфеля переходят к банку. Банк получает возможность распоряжаться портфе-
лем, при этом обязуясь вернуть полный объем активов на установленную договором 
дату, при этом он выпускает портфельные расписки. Данные расписки он может сразу 
предоставить на биржу (в некоторых случаях он предоставляет их портфеледержателю, 
который размещает их на бирже). Эти расписки торгуются на рынке вплоть до окончания 
срока. В случае наличия в портфеле акций или иных бумаг, приносящих доход (в данном 
случае дивиденды), владелец расписки может предъявить требование банку выплатить 
указанный процент от общего дохода (доля в портфеле), его получает держатель рас-
писки, который последним был внесен в реестр. По окончании срока обращения распи-
сок, владельцы предъявляют требование банку выплатить сумму, за которую приобре-
тались расписки. После выплаты средств банк возвращает портфель портфеледержате-
лю в полном объеме. 

 
Рис. 2. Схема движения средств 

Этот инструмент может быть как внебиржевым, так и биржевым инструментом, в за-
висимости от содержания портфеля, который будет формироваться в соответствии с 
законодательством и от степени стандартизации.  

Портфель предполагается формировать на определенный срок, чаще всего на пол-
года (т.е. уровень ликвидности средний), по окончании срока конечный владелец распис-
ки получит сумму, указанную на самой расписке. Инициатор выпуска ПР получит возмож-
ность выиграть на разнице, между фиксированной ценой покупки и фиксированной ценой 
продажи. Таким образом, можно говорить о схожести данного процесса с операцией 
РЕПО, где базовым активом является портфель, но в данном случае речь идет еще и о 
долевой ценной бумаге. 

Банк 

Портфеледер-
жатель 

Участники 
рынка 

Банк Биржа 
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Преимущества портфельных расписок как ценных бумаг: 
1. Это портфельные инвестиции, не требующие управления портфелем. 
2. Позволяют нивелировать несистематический риск, за счет сочетания различных 

активов. 
3. Высокий уровень доходности, за счет сочетания высокорисковых активов. 
Данный вид расписок на бирже должен иметь стандартизированную форму. Напри-

мер, она может выглядеть как на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Портфельная расписка 

Преимущества портфельных расписок перед самим портфелем: 
1. Более высокий уровень ликвидности. 
2. Отсутствие необходимости формирования портфеля заново. 
3. Купля-продажа расписки является более простой процедурой, нежели продажа 

всех активов, находящихся в портфеле. 
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Существуют различные подходы к понятию кредитного конвейера. В зарубежной 
практике кредитный конвейер рассматривается как организационно – технологическое 
решение, предназначенное для массовой выдачи и сопровождения кредитных продуктов.  

В России под кредитным конвейером понимают процесс предоставления кредитов, 
который основывается на централизованной обработке и сопровождении кредитных 
продуктов. Основу её составляют три принципа: централизация, стандартизация и авто-
матизация. 

На наш взгляд, кредитный конвейер – это форма поточной организации кредит-
ного процесса, представленного в форме согласованной во времени совокупности 
кредитных операций, результатом которого является конкретный кредитный про-
дукт. 

Появление кредитного конвейера было обусловлено реальными экономическими 
факторами: 

 стандартные кредитные продукты, адресованные массовому клиенту, требовали 
технологий для обработки множества кредитных заявок с управляемыми, заранее из-
вестными, сроками и себестоимостью, понятными и умеренными требованиями к персо-
налу; 

 массовый характер выдачи кредитов привел к невозможности применения инди-
видуального подхода, но в то же время требовал соблюдения принятых кредитором 
принципов кредитной политики и риск-менеджмента. Соответственно, отдельные эле-
менты конвейера и процессы в целом стали инструментом непосредственной реализа-
ции этих принципов; 

 появление многочисленных новых каналов продаж и усиливающаяся конкурен-
ция на ниве «лояльных и надежных заемщиков» заставляют делать технологию гибкой, 
ориентированной на различные сегменты, с возможным подключением к ней новых ка-
налов продаж и обслуживания. 

Кредитный конвейер  достаточно новый для России проект, главной целью которого 
является создание благоприятных условий для клиентов и облегчение для них условий 
получения кредитов. Он состоит из множества разнородных процессов. При этом, кре-
дитные процессы не ограничиваются скорингом и выдачей кредита: клиентам необходи-
мо рассказать о банковском продукте, продать его, оформить и выдать кредит, затем на 
регулярной основе проводить его обслуживание и в некоторых случаях взыскать задол-
женность с неблагонадежного заемщика (рис. 1).  

Все процессы в рамках конвейера достаточно сложны. Шесть обозначенных на схе-
ме процессов – это только вершина айсберга: каждый из них, как правило, состоит из 
десятков различных этапов, которые, хаотически перемешиваясь, образуют крайне запу-
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танную структуру, а информационные системы, задействованные в конвейере, генери-
руют непрерывный поток данных. 

Рис. 1. Типовой кредитный конвейер 

Сейчас кредитный конвейер актуален для большинства банков, активно работающих 
с розницей независимо от размера и региона. Поэтому на первый план выходят два 
вопроса: внедрение новых бизнес-процессов в ходе работы конвейера и окупаемость 
решения. Результативность процесса продажи кредитных продуктов достигается за счет 
поточной конвейерной организации процесса обработки заявок, когда настроенные в 
системе процессы «ведут» по бизнес-процессу всех его участников. кредитный конвейер 
обеспечивает возможность быстрого обслуживания большого потока клиентов, сохраняя 
при этом стандартно высокое качество обслуживания. К тому же контроль длительности 
каждой стадии рассмотрения кредитной заявки, установка и отслеживание выполнение 
нормативов и стандартов для всех участников процесса, обеспечивают максимальную 
прозрачность и управляемость процесса продаж кредитных продуктов.  

Кредитный конвейер позволяет оперативно настраивать и выводить на рынок новые 
продукты, отвечающие актуальным потребностям и предпочтениям клиентов. В системе 
имеется широкий набор типовых бизнес-процессов для наиболее распространенных и 
востребованных кредитных продуктов, таких как «Кредит наличными», «Кредитные кар-
ты», «Автокредит», «Бытовая техника», «SMS-кредит», «Оплата в рассрочку», «Ипоте-
ка», «Микрокредит». 

Кредитный конвейер обеспечивает гибкость настройки бизнес-процессов любой 
сложности, позволяя включить в сценарий рассмотрения заявки любые необходимые 
действия и вовлечь в процесс согласования и принятия кредитного решения всех необ-
ходимых участников. Сотрудники Банка могут самостоятельно и оперативно настраивать 
формы ввода и отображения информации, состав атрибутов кредитной заявки и процесс 
ее обработки, стратегию принятия решения по предоставлению кредита. Для каждого 
кредитного продукта может быть настроен свой состав атрибутов кредитной заявки и 
своя собственная стратегия рассмотрения заявки и принятия решения.  

Автоматическая оценка кредитоспособности клиента, встроенные механизмы ско-
ринга и рейтинговой оценки клиента, наряду с широкими возможностями разграничения 
лимитов и ставок кредитования по уровням полномочий сотрудников банка, способству-
ют снижению риска выдачи «проблемных кредитов». 

Риски, возникающие при работе кредитного конвейера, минимизируются следующим 
образом. Во-первых, автоматизированное решение само по себе снизит количество 
ошибок, допускаемых операторами. Это достигается различными проверками данных 
при вводе информации, предопределенным выбором следующего шага и пр. Во-вторых, 
за счет качественной интеграции кредитного конвейера с банковскими системами снижа-
ется риск искажения данных при переносе из системы в систему. В-третьих, некоторые 
шаги, которые при ручном процессе теоретически можно было не выполнять (в случае 
ошибки или злого умысла), при автоматизации являются этапом, не пройти который 
система не даст [1]. Автоматическая проверка кредитной истории. В-четвертых, при хо-

Маркетинг Привлечение Продажа Выдача Обслуживание Взыскание 
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рошо настроенном журналировании на каждом этапе прохождения кредитной заявки 
остаются следы: кто, что и когда делал с заявкой, каковы результаты автоматической 
проверки кредитной истории. Это позволяет построить разнообразную отчетность, си-
стему мотивации персонала и прочее.  

Для запуска кредитного конвейера банк понесет не мало затрат, в первую очередь 
инвестиционные издержки. В тоже время при отсутствии автоматизированного кредитно-
го конвейера, в условиях роста объемов кредитования, банку придется нанимать новых 
сотрудников, что приведет к достаточно значительному росту затрат на персонал, но, 
скорее всего, не даст ожидаемого положительного эффекта. 

Средняя цена кредитного конвейера составляет 20 млн. рублей в зависимости от 
масштабов. Затраты на установку и наладку составляют около 15% от стоимости конвей-
ера. 

Дополнительно понадобится специальное оборудование в виде сканеров, при помо-
щи которых заявка будет заноситься в программу.  

Первоначально банк понесет затраты на создание еще одного звена технической 
поддержки по программе кредитного конвейера. Затраты на содержание персонала по 
обслуживанию и поддержке программного обеспечения составляют 10,5 млн. руб. Затра-
ты на обучение персонала по работе с кредитным конвейером составляют 500 тыс. руб. 

Окупаемость зависит от того, насколько хорошо продуман бизнес-процесс кредито-
вания и насколько он эффективен.  

Чистый процентный доход от внедрения кредитного конвейера за счет изменения 
структуры кредитного портфеля по нашим расчетам составит 18,8 млн. руб. Текущая 
стоимость денежных потоков инвестиционного проекта равна 45.8 млн. руб., при этом 
окупаемость инвестиционного проекта по внедрению кредитного проекта составит полто-
ра года.  
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Проблема загрязнения почв, воды и растений, вызванная антропогенными нагрузка-
ми на агроландшафты, обострилась в последние десятилетия во многих регионах плане-
ты, в том числе России, что снижает устойчивость экосистем и ведет к деградации. Эта 
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проблема отмечена и в Рязанской области, являющейся крупным промышленным и 
сельскохозяйственным регионом.  

В земельном фонде Рязанской области земли сельскохозяйственного назначения 
составляют около 67% (по данным на 2007 год). В целом почвы отличаются неблагопри-
ятными физико-химическими свойствами, для которых характерны распылённость па-
хотного слоя, плохая водо- и воздухопроницаемость, бесструктурность. Содержание 
гумуса в почвах варьирует от 0,9 до 6,0%, а обменного калия с низким и очень низким 
количеством достигает 24%, средним – 58% и высоким – 23% [4]. 

На протяжении десятилетий пытались за счет внесения высоких доз органических и 
минеральных удобрений, пестицидов и других средств защиты растений компенсировать 
прогрессирующее ухудшение почвенного покрова. Ежегодно отчуждаются из сельскохо-
зяйственного оборота большие площади земель. Площадь пашни в расчете на душу 
населения сократилась в среднем по стране до 0,80 га [1]. Одновременно в составе па-
хотного фонда возросла доля загрязненных почв, вследствие чего снизились урожай-
ность сельскохозяйственных культур, ухудшилось качество продукции [1]. 

В Рязанской области, находящейся на Средне-Русской возвышенности, расчленен-
ный рельеф местности наряду с антропогенным влиянием способ-ствует прогрессирова-
нию процессов эрозии. Общая площадь эродированных земель составляет 934,5 тыс. га, 
подверженных ветровой эрозии – 16,0 тыс. га, совместной ветровой и водной – 12,2 тыс. 
га. На легких почвах кроме водной эрозии наблюдается действие ветровой. В 1970 г. 
эрозии было подвержено 576 тыс. га, а в 1990 г. – до 700 тыс. га [3].  

Особую роль играют мелиорируемые земли – это особо ценная категория земель 
сельскохозяйственного назначения, в которые вложены значительные финансовые 
средства и материальные ресурсы [4]. В годы, предшествовавшие началу нынешних 
экономических реформ, мелиорируемые земли занимали 5,3% общей площади сельхо-
зугодий. В годы реформ положение с мелиорируемыми землями в России резко измени-
лось: прекратилось орошение сельскохозяйственных культур, в том числе сточными 
водами. В целом по России орошаемый гектар по продуктивности в 1980-е гг. был экви-
валентен 3-4 га неорошаемых земель. Основной причиной спада в развитии мелиорации 
земель в России является катастрофическое (в 40 раз) сокращение выделения средств 
из федерального бюджета по всем направлениям. Так, на 1999 г. в Рязанской области 
имелось до 95 тыс. га осушенных сельскохозяйственных угодий, однако и эти земли из-
за недостатка финансирования зарастают древесно-кустарниковой растительностью, 
осушительные канала заиливаются. 

Большую нагрузку испытывают промышленно развитые районы, к которым относит-
ся пригородная территория г. Рязани. Высокая нагрузка наблюдается в Рязанском рай-
оне вследствие крупных близкорасположенных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Основной водной артерией Рязанской области является река Ока, а также 
протекает 875 рек длиной три и более км, общей протяжённостью 10 тыс. км. Запасы 
воды в области полностью удовлетворяют потребности населения и промышленности в 
количественном отношении, однако качество не всегда отвечает требованиям санитар-
ных служб. Основной причиной загрязнения поверхностных вод является сброс загряз-
няющих веществ со сточными водами [1], ранее используемых на орошение.  

Площадь нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых, 
торфоразработках и строительстве в регионе составляла на 2010 г. 6291 га. Площадь 
необрабатываемой пашни в области составляет – около 100 тыс. га. В настоящее время 
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в окружающей среде выявлено свыше 55 тысяч различных химических соединений, 
являющихся продуктом хозяйственной деятельности человека [1]. Рязанская область 
входит в перечень регионов России, в которых выбрасываются чрезвычайно и высоко 
опасные вещества. Приоритетными для Рязанской области ТМ и микроэлементами яв-
ляются высокоопасные Cd, Pb, Zn, умеренно-опасные – Co, Mo, Cu и малоопасный Mn.  

Таким образом, экологическое состояние окружающей среды в регионе является не-
благоприятной, о чем свидетельствует развитие деградации ее объектов. 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ МОЛОКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 
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PRIME COST OF MILK PRODUCTION WHEN USING CORN GLUTEN IN THE 
DIET OF HOLSTEIN COWS 
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Истоком ООО «Авангард» является сельскохозяйственная артель, созданная в 1929 

году с целью организованным коллективным трудом увеличить общественные средства 
производства, поднять экономику страны, накормить народ. В настоящее время ООО 
«Авангард» имеет статус племенного завода. На 2014 год в хозяйстве 3500 голов коров 
черно-пестрой, улучшенной голштинской породой, голштинская и джерсейская. В 2003–
2010 годах проведена очередная реорганизация с присоединением других хозяйств Ря-
занского района, в том числе учхоза Стенькино Рязанского государственного сельскохо-
зяйственного института. Исследования проводились в 2013–2015 гг. на животноводче-
ском комплексе п. Стенькино, расположенного в пригороде Рязани и восстановленного в 
2010 году. Животноводческий комплекс возглавляет начальник А.В. Абада. На 2013 год 
на комплексе содержалось 1279 голов голштинского скота, из них 380 дойных. Техноло-
гия содержания КРС в хозяйстве: способ содержания – зимний стойловый, летний паст-
бищный; метод содержания – беспривязный (рисунок). 
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Рис. На животноводческом комплексе с начальником А.В.Абадой и содержание голштинских коров 

Большое внимание в хозяйстве уделяется кормлению животных. Кормление пред-
ставляет собой организуемое, контролируемое и регулируемое человеком питание сель-
скохозяйственных животных [2]. Создание высокопродуктивных стад молочных коров в 
результате работы селекционеров не является гарантией получения высоких надоев на 
протяжении нескольких лактаций и длительного хозяйственного использования живот-
ных. Оптимизация питания высокопродуктивных молочных коров за счет подбора кормов 
рациона и ингредиентов комбикормов является основным условием повышения и сохра-
нения молочной продуктивности [3]. Кормовая база в хозяйстве адаптирована к природ-
ным условиям Рязанской области с учетом степени интенсификации животноводства. 
Расчет потребности в кормах осуществляется по запланированной молочной продуктив-
ности на фуражную корову. В хозяйстве принят зеленый конвейер. В летний период ко-
ровы, помимо пастбищного корма, получают по 5 кг комбикорма, а с конца июля – допол-
нительно резку зеленой массы, питательные добавки. Проведенный зимнего рациона 
дойных коров показал обеднение корма протеином, который в научно-хозяйственном в 
опыте методом пар-аналогов на 15 головах восполнялся глютеном кукурузным. 

Введение высокобелковой добавки в состав комбикорма позволило увеличить про-
изводство молока на 6,2% при улучшении качества продукции: содержание белка – на 
0,5% и жира – на 0,04% [1]. 

Сегодня в животноводстве особенно актуальным является удешевление конечной 
продукции, в нашем случае за счет замены в комбикорме дорогие зернобобовых и кор-
мовых добавок глютеном кукурузным. 

Важнейшим из показателей, характеризующих экономическую эффективность произ-
водства молока, является себестоимость. Она представляет собой стоимостную оценку 
используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, матери-
алов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а так же других затрат на 
ее производство и реализацию. От уровня себестоимости продукции зависит сумма при-
были и уровень рентабельности. 
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Себестоимость производства 1 ц молока на животноводческом комплексе п. Стень-
кино ООО «Авангард» при использовании глютена кукурузного в рационе кормления 
дойных коров снизилась на 4,8%, или на 47,5 руб. на 1 ц. 
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ИММИГРАЦИЯ В РОССИИ КАК ИНСТРУМЕНТ НА РЫНКЕ ТРУДА 

IMMIGRATION IN RUSSIA AS AN INSTRUMENT OF LABOR MARKET 
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Одним из характерных явлений, влияющих на социальную, экономико-политическую 
ситуацию в современной России является иммиграция рабочей силы. Вливание ино-
странной рабочей силы в хозяйственную жизнь нашей страны является экономически-
необходимым фактором и обусловлено рядом Оснований. Главная из всех причина 
идентична основополагающей проблеме мирового рынка труда – сокращение численно-
сти трудоспособного населения на общем фоне старение населения. Следовательно 
можно сделать вывод , что проблема на данном этапе развития рынка труда является 
самой актуальной и в ее решение заинтересованы все развитые и развивающиеся стра-
ны мира и конечно Россия. 

Актуальность данной проблемы подтверждается анализом статистических данных, 
полученных входе анализа исследований. 

На сегодняшний день возрастной анализ населения показывает прогрессирующее 
старение населения, в том числе в России и поэтому иммиграция молодежи и людей 
среднего возраста необходима для экономики страны. К примеру, уже сейчас во многих 
регионах локальные рынки труда уже испытывают абсолютный дефицит рабочей силы. 
По прогнозам аналитиков к 2020 году трудовые ресурсы страны сократятся на 10–12 
млн. человек, а к 2025-му – на 18–19 млн. чел. Максимальное сокращение численности 
населения трудоспособного возраста произойдет в 2010-2015 годах, когда среднегодо-
вая убыль населения этой возрастной группы будет превышать 1 млн. 500 тыс. человек 
[1]. Причем те категории населения, которые будут входить в трудоспособный возраст в 
первой четверти XXI века, уже родились, поэтому компенсировать провал за счет наме-
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тившегося повышения рождаемости уже невозможно. Следовательно мы сделали вы-
вод, что выходом из этой ситуации – это привлечение рабочей силы из других стран. 

В вещественном доказательстве вышеизложенного материала приведем несколько 
таблиц для целостности и полного восприятия анализа сложившейся ситуации на совре-
менном рынке труда России. 

В первую очередь следует обратить внимание на численность населения в России в 
целом. Данные приведены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 
Численность населения в России с 2009 г. по 2014 гг., в тыс. человек 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
141 903 976 142 856 533 142 865 445 143 056 376 143 347 035 146 100 065 

По данным Росстата (табл. 1) общая численность населения за этот период значи-
тельно увеличилась. Данная тенденция имеет четко выраженную миграционную состав-
ляющую. Иными словами миграционный прирост составил 93,6% от общего прироста 
населения [3]. 

Если проанализировать возрастную структуру населения относительно такой катего-
рии как трудоспособный возраст (от 14 до 60 лет включительно), то картина выглядит 
следующим образом [4]. 

Таблица 2 
Распределение численности населения по категориям трудоспособности  

с 2009 г. по 2014 гг., в% 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Население трудоспособного возраста 71,7 67,2 65,21 63,43 61,2 59,35 
Население старше 60 лет 14,53 17,9 19,34 20,76 21,3 23,58 
Население в возрасте до 14 лет 13,77 15,4 15,24 15,54 16,7 17,1 

Анализ статистических данных показывает, что численность населения трудоспо-
собного возраста сокращается, а численность населения старше 60 лет увеличивается, 
но гораздо быстрее. При этом четко прослеживается следующая тенденция – общее 
число людей в возрасте до 14 лет растет более медленными темпами, чем численность 
населения старше 60 лет. Итог закономерен – сокращение численности людей трудоспо-
собного населения. 

И наконец, согласно статистическим данным интенсивность официальной иммигра-
ции в разные годы существенно отличается [5], что отражено в таблице 3. 

Таблица 3 
Международная миграция в Россию с 2009 по 2014 гг., тыс. чел. 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество иммигрантов 1987588 2102404 341655 4196243 5165590 8722 062 

Во время мирового экономического кризиса 2008–2010 годов количество иммигран-
тов несколько сбавила темп, особенно низким был этот показатель в 2009 году. По мере 
снижения остроты мирового кризиса число иммигрантов в Россию значительно возросло 
по вполне экономическим причинам. 
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Таким образом, приведенные статистические данные на данном этапе исследования 
подтвердили одну очень важную тенденцию на рынке труда: без иммигрантов невозмож-
но увеличить численность людей трудоспособного возраста. 

Но какие, же сегменты рынка труда наиболее чувствительны к данной тенденции? 
Какие ниши рынка труда особенно нуждаются в рабочей силе? Какова же структура заня-
тости иммигрантов на территории России? 

Ответы на эти вопросы может дать анализ статистических данных ФМС России [6]. 
Структура занятости иммигрантов ожидаема и подтверждается практикой в любом горо-
де России. Но за период с 2009–2014 года она отличается нестабильностью, что отраже-
но в таблице 4. 

Таблица 4 
Структура занятости мигрантов в период 2009-2014 гг., выраженные в% 

Виды деятельности 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Строительство 41,0 39,7 37,2 37, 7 39,0 40,0 
Оптовая и розничная торговля 16,0 18,3 18,1 18,7 19,0 18,0 
Обрабатывающие производства 11,2 11,5 11,1 11,1 11,0 10,4 
Сельское хозяйство 6,4 7,7 8,2 8,3 8,2 7,6 
Транспорт и связь 3,9 4,2 4,3 4,5 4,6 4,8 
Другие виды деятельности 18,4 18,2 19,2 19,7 20,2 19,2 

Анализ данных таблицы 4 показывает, что процент иммигрантов работающих в 
строительстве по-прежнему велик и продолжает расти. По-прежнему, как и несколько лет 
назад труд иммигрантов используется в тех областях хозяйственной деятельности, кото-
рые не требуют особых знаний и навыков, т.е. высокой квалификации. 

При этом использование работодателями низко квалифицированной иммиграцион-
ной рабочей силы значительно снижает себестоимость конечного продукта, что положи-
тельно сказывается на его цене. Поэтому цена на некоторые виды услуг для населения, 
предоставляемые работодателями использующий труд иммигрантов зачастую, намного 
ниже, чем у работодателей, которые нанимают на работу только местное население.  

Кроме положительных влияний процессов иммиграции рабочей силы на рынок труда 
и отрицательных последствий нелегальной иммиграции существует еще одна проблема, 
нерешенность которой в значительной мере тормозит развитие российского рынка труда. 
По мнению экспертов – это довольно низкая мобильность иммиграционной рабочей си-
лы. Причины этому являются в основном сложности в трудоустройстве, проблемы с 
жильем при перемене места работы (его дороговизна и неразвитость рынка жилья в 
целом), отсутствие развитой системы профессиональной подготовки и переподготовки 
иммигрантов. Именно эти факторы тормозят процесс активного перераспределения 
рабочей силы между секторами экономии и регионами страны.  

Во-первых, обязательно следует упростить процедуру регистрационного учета имми-
грантов, ускорить порядок получение российского гражданства иммигрантами их семей, 
содействовать оформлению документов бывших соотечественников. Также легализовать 
уже проживающих в стране нелегальных иммигрантов, которые работают в России уже в 
течение нескольких лет и доказали экономическую полезность для страны.  
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Во-вторых, обязательно ввести (как в других странах мира) принудительную депор-
тацию иммигрантов с темным прошлым с полным запретом въезда на территорию РФ.  

В-третьих, переложить экономические затраты связанные с депортацией нелегаль-
ного иммигранта на работодателя нанявшего его. Специально для молодёжи, в настоя-
щее время существуют так называемые школы по обмену. Они позволяют подростку 
побывать в другой стране без родителей, тем самым помогая им научиться самостоя-
тельности и ответственности. Подросток изучает иностранные языки, знакомиться с 
детьми из других стран, а в конце обучения уже точно может быть уверен как он спра-
виться с трудностями миграции. 

Таким образом, можно сказать, что с каждым днём молодое поколение всё больше 
интересуется миграцией и не нужно этому препятствовать, ведь миграционные процессы 
являются неразрывной частью социально- политического развития современного мира. 

Иными словами иммиграция рабочей силы является наиболее перспективным 
направлением для современного рынка труда России. Однако, требуется наладить бо-
лее жесткий контроль за соблюдением законов РФ не только со стороны иммигрантов, но 
и главным образом со стороны работодателей. 

Литература  
1. Щербакова Е.М. Россия: демографические итоги 2013 года (часть I) / Демоскоп 

Weekly № 589-590 от 10–23 марта 2014 года.  
2. Население России за период с 1897 года по 2014 год. [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: ru.wikipedia.org (дата обращения 17.05.2015 г.). 
3. Политаев И.В. РИА Новости от 18 декабря 2014 года Режим доступа: www. polit.pro 

.ru (дата обращения 20.05.2015 г.). 
4. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 

2009–2014 годы. http://www.gks.ru/ (дата обращения 19.04.2015 г.). 
5. Сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 2009 -2014 годы. 

http://www.fms.gov.ru/ (дата обращения 17.05.2015 г.). 
6. Структура занятости мигрантов в Российской Федерации по видам деятельности 

за 2008–2014 годы. http://www.fms.gov.ru/(дата обращения 19.04 2015 г.). 

Позмогов А.И., Кокоева З.В. 
Владикавказский филиал Финансового университета при Правительстве РФ  

БЕЗРАБОТИЦА В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

UNEMPLOYMENT IN NORTH OSSETIA 
Key words: the labor market, structural unemployment, labor exchange, vocational 
retraining, employment office, employment. 

Одним из самых сложных явлений социально-трудовой сферы в Республике Север-
ная Осетия-Алания является безработица, которая органически связана с рынком труда 
и занятостью населения. Как результат функционирования рынка труда безработица 
оказывает огромное влияние на все стороны жизни страны. Природа, причины и послед-
ствия безработицы до сих пор исследуются учеными разных направлений: экономиста-
ми, социологами, психологами и др. В практике государственного управления регулиро-



466 

ванию рынка труда с целью снижения безработицы всегда отводится одно из основных 
мест [1, с. 34]. 

Безработица – очень актуальное явление, которое стало ощущаться острее именно в 
последние годы. Количество людей, которые находятся в поиске рабочего места, увели-
чивается по причине сокращения деятельности предприятий, организаций и фирм. А это 
не только пополняет армию безработных, но и уменьшает шансы трудоустроиться тем, 
кто столкнулся с этой проблемой ранее. 

По итогам 2014 года наблюдается положительная динамика в области занятости 
населения в РСО-Алания. Значительно сократилось количество предприятий, сообщаю-
щих в органы службы занятости о высвобождении работников по причине сокращения 
численности персонала или штата. Что касается ситуации на рынке труда, то уровень 
регистрируемой безработицы (а это главный индикатор конъюнктуры) к концу 2014 года 
составил 2,2% от экономически активного населения. В течение года в службу занятости 
населения республики за содействием в трудоустройстве обратилось 15 954 человек.  

На 1 января 2015 года на учете в республике в качестве безработных состояло 7641 
человек. Если сравнивать с аналогичным периодом 2012 года, то тогда было зареги-
стрировано 8 772 безработных. За прошедшее время трудоустроено на вакантные рабо-
чие места 1273 человека, 10 022 безработным было назначено пособие. В специальных 
программах занятости приняли участие 9 785 человек. На досрочные пенсии направлено 
165 человек. 

Государственные услуги оказываются по нормам административных регламентов.  
Единого способа решения проблемы безработицы нет, но Правительство России 

определяет концепции по методам борьбы с ней, которыми руководствуются в нашей 
республике.  

Мы считаем, что для борьбы с безработицей необходимо: 
во-первых – улучшить информационное обеспечение рынка труда. Данная функция 

присуща биржам труда, т.е. службам и организациям по трудоустройству, которые сооб-
щают безработным о существующих вакансиях; 

во-вторых – устранить факторы, снижающие мобильность рабочей силы, путем от-
мены административных преград, существующих при переезде от одного места в другое; 

в-третьих – создание развитого рынка жилья и увеличение его доступности для 
населения с малыми доходами; 

в-четвертых – создание новых рабочих мест за счет возобновления работы про-
мышленных предприятий. 

На наш взгляд, сокращению структурной безработицы более всего способствуют 
программы профессионального переобучения и переквалификации. Программы такого 
рода должны приводить к тому, чтобы трудовые ресурсы региона наилучшим образом 
соответствовали имеющимся рабочим местам.  

Переподготовка и переквалификация должна проводиться как на рабочих местах, так 
и на различного рода курсах в специальных учебных заведениях для всех категорий 
трудовых ресурсов: молодежи, безработных, для рабочих старших возрастов, чья про-
фессия оказалась невостребованной. 

Касательно молодых специалистов, проблема заключается в том, что из-за отсут-
ствия опыта и низкой квалификации их не хотят брать на работу. 

В данной ситуации необходимо принятие определенных решений на государствен-
ном уровне. В частности: 
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– создание специальных фирм, которые бы предлагали работу только молодежи; 
– создание центров по обучению молодых людей дефицитным профессиям. 
Для создания эффективной программы молодежной занятости на региональном 

уровне, необходимо, на наш взгляд, развивать предпринимаемые действия по стратеги-
ческому и тактическому путям. 

Стратегический путь преодоления высокой молодежной безработицы предусматри-
вает радикальные меры по оздоровлению экономических систем Республики Северная 
Осетия – Алания в целях существенного увеличения спроса на труд, в том числе труд 
молодежи и может состоять из следующих пунктов: 

1) создание законодательной базы стимулирующего характера; 
2) реформирование предприятий путем привлечения инвестиций в производство 

конкурентоспособных товаров и услуг; 
3) всесторонняя поддержка инновационных технологий в промышленности; 
4) активная помощь самозанятости, прежде всего в сфере малого и среднего бизне-

са; 
5) четкие правила игры в кредитно-инвестиционных институтах региона; 
6) качественная интенсификация систем профориентации и профобразования моло-

дежи [4]. 
Тактический путь преодоления высокой молодежной безработицы включает в себя 

систему безотлагательных мер. К мерам тактического регулирования молодежной без-
работицы могут быть отнесены: 

1) проведение подсчета эффективности затрат на молодого безработного; 
2) оптимизация баланса затрат на активную и пассивную политику занятости; 
3) широкое применение гибких форм занятости в молодежной среде; 
4) законодательное квотирование рабочих мест для молодых безработных; 
5) тщательное отслеживание текущих и перспективных вакансий; 
6) возможное сотрудничество с другими регионами Российской Федерации по ис-

пользованию молодежных трудовых ресурсов Республики Северная Осетия – Алания. 
В последнее время в республике действуют проекты по борьбе с безработицей сре-

ди молодежи: 
– «Машук–2015». Молодежь учат оформлять и реализовывать бизнес проекты, а 

также вести переговоры с потенциальными партнерами и инвесторами [3]; 
– «Программа дополнительных мер снижение напряженности на рынке труда», в со-

ответствии с которой безработная молодежь проходит бесплатное профессиональное 
обучение в целях дальнейшего устройства на работу в республике по дефицитным спе-
циальностям; 

– «Молодежный бизнес-клуб во взаимодействии ГКУ «Центр занятости населения по 
г. Владикавказу» и «Северо-осетинской региональной общественной организации», по-
могает решать проблемы трудоустройства разных групп населения от выпускников учеб-
ных заведений до лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, воплощение в жизнь тактических мер по преодолению высокой мо-
лодежной безработицы при одновременном генеральном следовании стратегическим 
мерам способствует как реальному так и потенциальному улучшению ситуации с моло-
дежной безработицей. В настоящее время количество безработных граждан в республи-
ке -девять тысяч человек. По сравнению с началом прошлого года этот показатель 
меньше почти на полторы тысячи [2]. 
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Управление в социально-экономических системах является одним из самых сложных 
с точки зрения принятия решений. Основная причина – наличие неопределенности, мно-
жества неконтролируемых факторов. Уровень организации отдельно взятой системы, 
обеспеченность ее различными ресурсами, условия финансово-хозяйственной деятель-
ности – уникальны по своей экономической природе. 

В отличие от технических систем, социально-экономические способны эволюциони-
ровать, приобретать новые «навыки» выживания. В процессе такой эволюции неизбежно 
возникают ошибки, приводящие к потерям. 

В настоящее время на рынке функционирует огромное множество коммерческих ор-
ганизаций, каждая из которых обладает «своей», отличающихся друг от друга, конку-
рентной моделью [3]. Распространение «навыков выживаемости» в рыночной среде от 
одной системы к другой в процессе обмена информацией между ними приводит к воз-
никновению рисков и требует постоянного совершенствования механизма адаптации к 
условиям внешней среды. 

Высокая скорость изменений во внешней среде естественным образом видоизменя-
ет модель функционирования предприятия, что влияет на его финансово-производ-
ственную устойчивость. 

В последнее время экономическая модель устойчивости организации все чаще стала 
приобретать характер риск-ориентированной. Основное внимание в ней концентрируется 
на рисковом элементе, управлении всеми или ключевыми рисками организации, их опти-
мизации. В то же время риск-ориентированная модель направлена и на поддержание 
конкурентных преимуществ [3]. Поэтому ее целесообразно рассматривать в тесной связи 
с теорией конкурентных преимуществ. 

Риск-ориентированная конкурентная модель организации нацелена преимуществен-
но на минимизацию возникающих рисков, их трансформацию в активы, тогда как класси-
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ческая конкурентная модель в общем виде акцентирует внимание на наращивании ре-
сурсов порой в ущерб своей финансовой устойчивости [2]. 

Отталкиваясь от теории М. Портера, полагаем, что конкурентные преимущества 
коммерческой организации, определяются и впоследствии генерируются базовым (Б) 
наличием знаний, технологий, ресурсов, информации и др. и уникальным навыками (У), 
которые присущи только данной организации, и не могут воспроизводиться другими 
игроками на рынке в текущий момент времени или в стратегической перспективе. Вели-
чина базового и уникального элементов определяется по стоимости соответствующего 
ресурсного потенциала предприятия. С этой позиции устойчивость предприятия достига-
ется путем маневрирования обозначенными выше компонентами, т.е. между (У) и (Б) в 
структуре. При этом возможны три ситуации. Рассмотрим каждую из них подробнее. 

Первая ситуация, т.е. (У)>(Б) характеризуется наличием у коммерческой организации 
значительного объема уникальных технологий, навыков, продуктов и др. Такой потенци-
ал обеспечивает ей успешность на рынке, позволяет активно развиваться, формировать 
и сохранять конкурентные преимущества. 

Вторая ситуация противоположна первой т.е. (У)<(Б) и означает, прежде всего, сла-
бый уровень рыночной и инновационной активности предприятия, недостаток техноло-
гий. Как следствие – низкая финансовая устойчивость, высокие риски предприниматель-
ской деятельности, слабые конкурентные позиции на рынке при прочих равных условиях. 

Третья ситуация является неким усредненным вариантом т.е. (У)(Б). Примерное 
равенство распределяемых усилий, ресурсов в достижении конкурентных преимуществ 
организации позволяет предприятию поддерживать траекторию своего развития на 
условно стабильном уровне. 

Таким образом, эффективность риск-ориентированной конкурентной модели ком-
мерческой организации заключена в поиске оптимального соотношения между базовой и 
уникальной компонентами в общей структуре при прочих равных условиях. 

С точки зрения устойчивости риск-ориентированную конкурентную модель предприя-
тия целесообразно разделить на сбалансированную и несбалансированную. 

Сбалансированная риск-ориентированная конкурентная модель управления органи-
зацией строится от избранной политики управления бизнес-процессами [4], последова-
тельном распределении усилий от одного к другому. 

Такая концентрация менеджерского внимания способствует генерированию большо-
го объема информации, уменьшению уровня асимметрии, а, следовательно, росту веро-
ятности правильной оценки ситуации, вместе с ней и эффективности процессов, системы 
в целом. 

В сбалансированной риск-ориентированной модели поддержания конкурентных пре-
имуществ организации «дерево рисков» вне зависимости от того экзогенна или эндоген-
на природа каждого из них, строится в соответствии с «деревом процессов». Это приво-
дит к рациональному выстраиванию приоритетности каждого процесса по отношению 
друг к другу. В дальнейшем при определенных условиях достигается частичное «погло-
щение» риска. В результате такого взаимодействия формируется корреляционная мат-
рица рисков и соответствующих процессов, генерирующих риски. От их системной кон-
фигурации зависит то, какой будет устойчивость организации как социально-экономиче-
ской системы, скорость достижения ею конкурентных преимуществ. 

Несбалансированная риск-ориентированная модель поддержания конкурентных 
преимуществ не удовлетворяет одному из основных критериев устойчивости – миними-
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зации совокупного риска системы, либо достижение такого состояния сопряжено с до-
полнительным привлечением финансовых или иных ресурсов. 

Следует особо подчеркнуть, что вопрос об универсальности риск-ориентированной 
конкурентной модели развития организации в настоящее время продолжает оставаться 
открытым. Универсальность модели в данном случае определяется не столько возмож-
ностями ее использования всеми организациями, сколько способностью достигать по-
ставленных стратегических целей своего развития. Данное положение в некоторой сте-
пени противоречит ранее изложенному тезису об уникальном компоненте в структуре 
конкурентных преимуществ предприятия, который может быть далеко не в каждом из 
них. Поэтому вести речь об универсальности, общности, целесообразно лишь по отно-
шению к базовому компоненту рассмотренной выше условной структуры конкурентных 
преимуществ. 

Считаем целесообразным выделить основные проблемы, с которыми сталкивается 
руководство коммерческих организаций при формировании риск-ориентированной конку-
рентной модели в текущих условиях: 

 баланс между «рациональным» и «иррациональным» при выборе конкретного 
инструментария оценивания риска, непосредственном принятии решения субъектом; 

 адекватность модели, т.е. степень ее соответствия условиям среды, примени-
мость в текущих условиях, информационная насыщенность; 

 «факторность» модели, т.е. количество факторов, которые учитывает модель, 
степень их реляционности; 

 масштабность модели, т.е. возможность оценивать различные аспекты деятель-
ности организации, причем на разных уровнях; 

 универсальность модели, т.е. применимость значительным количеством ком-
мерческих организаций, ее полезность, уникальность и другие характеристики. 

Риск-ориентированная конкурентная модель функционирования организации реали-
зуется в следующих системных конфигурациях: 

 в виде отдельной, слабо связанной с другими подсистемами управления органи-
зации системой мониторинга, диагностики принятия решений, или аутсорсинговой моде-
ли управления рисками и др.; 

 в виде специально выделенной подсистемы принятия решений (модуля) риск-
менеджмента полностью или частично интегрированной в общую систему управления 
организацией; 

 в виде самостоятельной подструктуры в сбалансированной системе показателей 
эффективности [1], в которой наряду с классическими составляющими («клиенты», «пер-
сонал», «финансы», «процессы») функционирует перспектива «риск-менеджмент», поз-
воляющая обеспечить необходимый контроль реализации стратегии организации; 

 в виде приоритетной области, доминирующей ключевой компоненты, вокруг ко-
торой концентрируются ресурсы, выстраивается все дальнейшее управление организа-
цией. 

Каждый представленный вариант конфигурации риск-ориентированной конкурентной 
модели развития коммерческой организации предполагает вовлечение определенного 
объема ресурсов и соответствующих временных затрат, которые могут существенно 
варьироваться в зависимости от условий внешней среды. 

Наиболее перспективными вариантами конфигурации модели полагаем считать тре-
тий и четвертый. Они же вероятнее всего и послужат в дальнейшем той необходимой 
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базовой основой для формирования комплексной устойчивой модели управления орга-
низацией в агрессивных рисковых условиях. 

Первый и второй вариант являются наиболее традиционными способами превентив-
ного, оперативного или стратегического управления рисками в организации и требуют 
меньше финансовых ресурсов и управленческих усилий в процессе своей реализации. 

Отталкиваясь от своих ресурсных возможностей, целей развития, каждая коммерче-
ская организация выбирает соответствующий вариант конфигурации риск-ориентиро-
ванной конкурентной модели, формируя вектор своей рыночной устойчивости. 

Таким образом, нами были кратко отражены наиболее значимые концептуальные 
моменты в формировании риск-ориентированной модели развития коммерческой орга-
низации в контексте теории конкурентных преимуществ, рассмотрены варианты ее си-
стемной конфигурации, а также выделены базовый и уникальный компоненты в структу-
ре, что позволит подойти более взвешенно к решению проблемы системной и стратеги-
ческой устойчивости коммерческой организации. 
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Основой эффективной инвестиционной политики регионов является развитие регио-

нального инвестиционного потенциала. 
Осуществляя внутрироссийские и межгосударственные связи в условиях современ-

ной интернационализации производства, регионы контактируют с отдельными странами 
как субъектами международного права, международными экономическими организация-
ми, международными центрами, отдельными субъектами хозяйствования, действующи-
ми на мировом рынке. 

При этом на региональном уровне необходимо учитывать перерастание производ-
ством национальных границ; рост потребностей в новых товарах, создаваемых с исполь-
зованием новых технологий; неразвитость или высокий уровень развития инфраструкту-
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ры стран, с которыми устанавливаются контакты, различая в уровне их экономического и 
инвестиционного потенциалов, конкурентоспособности; возникновение операционных, 
экономических, политических рисков и необходимость управления ими; специфические 
особенности формирования и функционирования регионального инвестиционного потен-
циала. 

В современных условиях регионы Российской Федерации стали катализаторами ин-
вестиционной активности страны. 

Их социально-экономический потенциал, как известно, сгруппирован в три блока: 
производственно-предпринимательский потенциал, финансово-экономический потенци-
ал, социально-трудовой потенциал. 

В условиях современной интернационализации производства стратегический потен-
циал региона приобретает особое значение. Имеющиеся ресурсы необходимо распре-
делять между его элементами, исходя из стратегических задач развития региона и наци-
ональных интересов страны. 

Однако стратегические зоны хозяйствования регионов, зоны их стратегических ре-
сурсов нередко формируются стихийно, группы стратегического влияния могут действо-
вать вопреки национальным интересам страны. 

Рост объема инвестиций, в том числе и иностранных, не должен быть самоцелью. 
Важнейшим показателем эффективности региональной и общенациональной инвестици-
онной активности должен стать рост производительности общественно труда. 

В этих целях необходимы: выбор рациональной интенсивной стратегии региона; учет 
интересов групп стратегического влияния регионального и федерального уровней, дей-
ствующих в регионе при определении и реализации региональной инвестиционной стра-
тегии; оптимальное распределение ресурсов всех видов между элементами стратегиче-
ского потенциала региона. 

Первостепенное внимание целесообразно уделять совершенствованию региональ-
ной и общефедеральной структуры инвестиций в разведку и освоение полезных ископа-
емых, обеспечение население продовольствием, практическую реализацию различных 
форм безопасности стран. 

Как известно, в России открыто и разведано около 20 тысяч месторождений ископа-
емых. Более трети из них введены в промышленную эксплуатацию. На территории Рос-
сийской Федерации сосредоточено более 10% мировых разведанных запасов нефти, 
26% железной руды, значительное количество запасов цветных и редких металлов. 

Россия занимает одно из первых мест в мире по объему разведанных запасов нике-
ля, платины, алмазов, ряда других полезных ископаемых. 

Россия является ведущей энергетической державой современного мира. Месторож-
дения нефти есть в 40 субъектах Российской Федерации. В Западной Сибири располо-
жено 69% этих месторождений, в Урало-Поволжском регионе – 17%, на Европейском 
Севере – 7,8%, в Восточной Сибири – 3,6%. Однако основные разведанные в настоящее 
время запасы нефти сосредоточены в Уральском федеральном округе – 66,7%, главным 
образом в Ханты-Мансийском автономном округе, где расположено более 50% россий-
ских запасов нефти. 

В условиях интернационализации производства возникают и угрозы, подрывающие 
развитие стратегического инвестиционного потенциала регионов и всей страны. К числу 
таких угроз можно отнести, прежде всего следующие: 
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– угрозы, вызванные импортной интервенцией на внутреннем рынке страны страте-
гически важных товаров и услуг; 

– угрозы, обусловленные нерациональной экономической политикой государствен-
ных органов в отношении социальной сферы; 

– угрозы, связанные с отсутствием или недостаточным количеством стратегических 
резервов; 

– угрозы, вызванные нерациональной отраслевой и региональной структурой вало-
вого внутреннего продукта; 

– угрозы утраты конкретных преимуществ в стратегически важных отраслях, вызван-
ные вступлением России в ВТО. 

В целях повышения эффективности инвестиционной политики страны необходимо: 
1. Разработать интеграционную стратегию региона – совокупность решений, опреде-

ляющих интеграционные функционально-управленческие взаимосвязи региона РФ с 
другими странами. Эта стратегия должна быть взаимосвязана с инвестиционной и тех-
нологической стратегиями. 

2. С учетом современного этапа интернационализации производства, международ-
ных экономических связей регионов до 2020 г. определить основные направления и 
динамику их инвестиций в стратегические зоны хозяйствования, зоны стратегических 
ресурсов, стратегический потенциал субъектов РФ. 

3. Повышая эффективность региональной инвестиционной политики, противодей-
ствовать возникновению внешних и внутренних угроз экономической безопасности реги-
онов – основы безопасности РФ, включая разрушение отечественного инвестиционно-
инновационного потенциала, обострение ситуации в социальной сфере, продоволь-
ственной и энергетической безопасности. 

4. Повышать роль государства в размещении и развитии производительных сил 
страны. Использовать мобилизованный подход к организации экономического развития 
страны в целях резкого повышения уровня производительности труда. 
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Современный российский страховой рынок функционирует в крайне непростых усло-
виях. Роль страхового рынка выступает как результат практической реализации его 
функционального назначения. На каждом конкретном этапе развития общества она 
определяется, прежде всего, задачами по обеспечению экономической безопасности 
общественного воспроизводства как существенному условию непрерывности и устойчи-
вости общественною воспроизводства, всех видов общественно-полезной деятельности, 
поддержанию уровня жизни, доходов экономических субъектов при наступлении опреде-
ленных событий – страховых случаев. В этой связи роль страхового рынка зависит от 
полноты реализации указанных задач [1; 2].  

В целом уровень проникновения страхования (взносы по отношению к ВВП) в мире 
составляет от 6 до 16%. К сожалению, в Российской Федерации данный показатель зна-
чительно ниже: в 2013 г. он составил 1,36%, в 2014 г. – 1,39%, однако показатель с 2008 
года имеет устойчивую тенденцию к повышению, хоть и очень медленными темпами [3]. 

Таблица 1  
Динамика индикаторов страхового рынка в 2010–2014 гг. 

Показатель Год 
2010 2011 2012 2013 2014 

Отношение объёмов собранных стра-
ховых премий к ВВП,% 1,24 1,22 1,31 1,36 1,39 

Темпы роста к предыдущему году 0,92 0,98 1,09 1,04 1,02 
Размер страховой премии на душу 
населения, руб. 7253,8 8876 5857,8 6483,0 6900 

Темпы роста к предыдущему году 1,05 1,22 0,64 1,11 1,06 
Размер совокупного уставного капита-
ла, млрд. руб. 82,9 93,5 198,1 210,4 220,0 

Капиталоотдача страховых организа-
ций (отношение страховых премий к 
величине уставного капитала), руб. 

6,7 7,1 4,1 4,3 4,49 

Темпы роста к предыдущему году 1,03 1,06 0,58 0,98 1,12 

Сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования увеличивается с 
каждым годом, в 2014 году объём страховых премий составил 987,8 млрд. руб., это на 
9% больше, чем в 2013 году. В 2015 году также ожидается рост страховых премий на 8–
11%. 

Несмотря на внешне растущие показатели, российский страховой рынок развивается 
медленно, отстаёт от уровня зарубежных стран (специалисты считают, что такое отста-
вание составляет 10–15 лет).  
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Рис 1. Динамика страховых премий и выплат России, млрд. руб. 

Финансовые результаты деятельности страховщиков улучшаются, в 2014 году чи-
стая прибыль выросла на 7,1%, по сравнению с 2013 годом (табл. 2).  

Таблица 2  
Финансовые результаты деятельности страховых организаций в 2011–2014 гг. [4] 

Показатель Год 2014, в% 
к 2013 2010 2011 2012 2013 2014 

Чистая прибыль (убыток), млрд. руб. 29,3 36,0 48,1 47,9 51,3 107,1 
Дебиторская задолженность, млрд. руб., 
из неё: 201,9 178,3 215,5 255,6 287,5 112,5 

доля просроченной задолженности,% 1,9 2,5 3 6,7 - - 
Кредиторская задолженность, млрд. 
руб., из неё:  101,5 96,9 107,7 137,4 141,7 103,1 

доля просроченной задолженности,%  0,3 0,4 0,1 0,9 - - 
Коэффициент покрытия дебиторской 
задолженности кредиторской 0,50 0,54 0,50 0,53 0,49 92,5 

Но одним из факторов, характеризующих финансовое состояние и влияющих на 
снижение платежеспособности страховых компаний, стал рост дебиторской задолженно-
сти на 12,5%. Норматив соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, рав-
ный 1, за исследуемый период не выполняется и имеет устойчивую тенденцию сниже-
ния. 

Важным показателем состояния дел у страховых организаций является комбиниро-
ванный коэффициент убыточности (ККУ). Он отражает результат основной деятельности 
страховщиков – их операционный доход без учёта инвестиционного. Если ККУ меньше 
100%, то организация зарабатывает на страховании, а если больше 100%, то основная 
деятельность приносит убытки. 

Снижение убыточности в посткризисный период означает, что страховщики научи-
лись управлять собственными рисками, находить более рисковые сегменты, формиро-
вать сбалансированный страховой портфель. Однако повышение коэффициента в 2013–
2014 гг. означает увеличение трансакционных издержек страховщиков (рис. 2).  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Страховые выплаты 198,3 142 162 201,1 248,6 285,1 294,5 303,5 370,7 420,7 472,3

Страховые премии 374,4 349,9 406,8 479,3 551,9 513,2 557,2 664,4 812,4 904,8 987,8
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Рис. 2. Динамика показателей убыточности российских страховщиков в 2010–2014 гг. 

В 2015 г. средний ККУ останется на уровне 2014 года, а именно 100–102%. ККУ в 
районе 100% и выше – это нормальный показатель для высокоразвитых финансовых 
рынков. У многих зарубежных страховщиков большая часть сборов уходит на выплаты, а 
основную прибыль они получают от инвестирования резервов и собственных средств. 
Однако такой показатель ККУ для нашей страны является большим, так как у страховщи-
ков мало возможностей для получения высокого инвестиционного дохода. 

Общие ожидания на 2015 год на российском страховом рынке это снижение рента-
бельности как по розничному, так и по корпоративному направлению, в которых уже 
сейчас ощущается довольно существенное давление, связанное с сокращением расхо-
дов в крупных корпорациях и серьёзной оптимизацией расходов на рынке в целом. 

Выявленные основные проблемы функционирования национального страхового 
рынка (слабый спрос на добровольное страхование, малая емкость страхового рынка, 
обусловленная низким уровнем капитализации преобладающей части страховщиков и 
перестраховщиков, массовый неконтролируемый ценовой демпинг страховщиков, ухуд-
шение финансового состояния и рост случаев банкротства страховщиков, значительное 
расширение участия иностранных инвесторов за счет скупки лидеров рынка) препят-
ствуют реализации его функций и вызывают негативные социально-экономические по-
следствия в виде низкого уровня защиты экономики и населения от действия страховых 
рисков, дополнительной нагрузки на бюджеты всех уровней; замедления темпов разви-
тия экономики; подрыва доверия потенциальных страхователей к страхованию [5]. 

Таким образом, потенциал современного национального страхового рынка реализо-
ван в слабой степени, что свидетельствует о недостаточной эффективности мер госу-
дарственного регулирования страхового рынка, особенно в аспекте обеспечения финан-
совой устойчивости страховщиков, защиты интересов страхователей, стимулировании 
развития приоритетных видов страхования [6].  
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ: НОВАЦИИ 2015 ГОДА 

VALUE ADDED TAX: INNOVATION 2015 
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Налог на добавленную стоимость (НДС) относится к одним из наиболее сложных для 
понимания, сложных для исчисления, уплаты и соответственно контроля со стороны 
налоговых органов. Он является тем видом налогов, который имеет в России наиболее 
разветвленную сеть исключений из общих налоговых правил. Именно поэтому при ис-
числении и уплате НДС у налогоплательщика появляется множество ошибок и неточно-
стей.  

НДС – это форма изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на 
всех стадиях производства и обращения. Добавленная стоимость вычисляется как раз-
ница между стоимостью реализованных товаров и стоимостью затрат относящихся на 
расходы. НДС – это наиболее распространенный вид налога. Почти перед всеми хозяй-
ствующими субъектами стоит необходимость: либо уплачивать налог в бюджет, либо 
относить суммы уплаченного налога на увеличение расходов, которые связаны с произ-
водством или реализацией товаров (работ, услуг). 

Начиная с налогового периода за 1 квартал 2015 года, в соответствии с редакцией 
Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ, в налоговую декларацию по НДС включа-
ются сведения, указанные в книге покупок и книге продаж.  

Приказом Федеральной налоговой службы России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ 
определена форма налоговой декларации по НДС, порядок ее заполнения и формат 
представления в электронной форме. В ней предусмотрены разделы, в которых содер-
жатся сведения из книг покупок, книг продаж, журналов учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур. 

Федеральной налоговой службой разработана бесплатная программа «Налогопла-
тельщик ЮЛ» для ведения книг покупок и продаж, а также формирования налоговой 
декларации по НДС. Данным программным продуктом может воспользоваться любой 
налогоплательщик бесплатно загрузив его с официального сайта ФНС России. 

С 2015 года начали действовать некоторые важные поправки в налоговом законода-
тельстве. Изменения по налоговым вычетам и, главным образом, по НДС с 1 января 
2015 года сильно повлияли на работу компаний. Поправок много и все они важные. 
Остановимся на нескольких новых главных правилах, которые выгодны компаниям. 

1. Продлены сроки сдачи отчетности в фонды (Федеральный закон от 1 декабря 
2014 г. № 406-ФЗ). Закон вступил в силу 1 января 2015 года. 

Сроки сдачи отчетности в фонды будут зависеть от ее формы. Так, срок сдачи от-
четности в ФСС перенесут на 5 дней для бумажного расчета (20-е число месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом), и на 10 – для электронного (25-е число месяца, следую-
щего за отчетным кварталом).  
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2. Срок сдачи декларации по НДС продлен на пять дней (Федеральный закон от 29 
ноября 2014 г. № 382-ФЗ). Закон вступил в силу 1 января 2015 года. 

С 2015 года отчитываться по НДС можно будет на пять дней позже – не до 20, а до 
25 числа месяца, следующего за кварталом. Эти правила уже применимы к декларации 
за IV квартал. Крайний срок, когда ее надо представить – 26 января 2015 года, так как 25 
января выпадает на воскресенье. 

Платить налог надо не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за 
отчетным кварталом. Эти сроки могут переноситься с учетом выходных и праздничных 
дней 

Кроме того, можно будет без опаски откладывать вычеты на следующие кварталы. В 
Налоговом кодексе РФ будет прямо прописано, что вычет возможен в течение трех лет 
после того, как товары были приняты на учет.  

Изменения в декларации по НДС предусматривают, что теперь в нее надо будет 
вносить сведения из книги покупок и книги продаж. Декларация по НДС в 2015 году по-
может отчитаться в срок и с первого раза. 

3. Появилась возможность заявить вычет НДС по опоздавшим счетам-фактурам 
(Федеральный закон от 29.11.14 № 382ФЗ). Закон вступил в силу 1 января 2015 года. 

С 1 января 2015 года заявить вычеты НДС можно на дату принятия товаров на учет, 
даже если счет-фактура получен после окончания квартала, но до срока сдачи отчетно-
сти.  

4. Разрешено не вести журнал учета счетов-фактур (ред. федеральных законов от 
20.04.14 № 81-ФЗ, от 21.07.14 № 238ФЗ. Закон вступил в силу 1 января 2015 года. 

С 2015 года обязанность вести журнал учета счетов-фактур останется только у по-
средников, экспедиторов и застройщиков, если они действуют от своего имени. Налого-
плательщики получили право не вести журнал. Но компании могут это делать для соб-
ственных нужд. Это удобно, например, когда надо подтвердить дату получения счетов-
фактур. 

Также можно без проблем вносить в счет-фактуру дополнительные реквизиты 
накладной. Но при этом важно, чтобы официальная форма счета-фактуры сохранилась. 

5. Стало проще подтвердить освобождение от НДС (в ред. Федерального закона от 
20.04.14 № 81-ФЗ).  

Теперь чтобы подтвердить право на освобождение от НДС или продлить его срок, 
можно не представлять журнал учета счетов-фактур. Это связано с тем, что налогопла-
тельщики НДС больше не составляют этот документ. Такой выгодный и упрощенный 
порядок действует с 1 января 2015 года. 

6. Имущество компаний-банкротов не облагается НДС при продаже (Федеральный 
закон от 24.11.14 № 366-ФЗ). 

Согласно изменениям НДС с 2015 года продажа имущества должников, которые при-
знаны банкротами, не облагается НДС. Покупатели такого имущества не будут платить 
НДС как налоговые агенты. Впрочем, ФНС раньше пришла к выводу, что при продаже 
имущества налог должны были платить сами компании-банкроты. 

Налог на добавленную стоимость в России является одним из самых значительных 
доходных источников бюджета. Преимуществом НДС является и то, что он позволяет 
значительно увеличить доходы государства посредством обложения доходов, идущих на 
потребление, так как он имеет более широкую базу обложения.  
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Однако НДС подвергает изменениям состояние оборотных средств налогоплатель-
щиков. Несовершенство и запутанность действующего законодательства вызвало мно-
жество нареканий и конфликтных ситуаций между работниками налоговых инспекций и 
разными категориями плательщиков НДС. Большинство действующих недостатков были 
учтены и эти изменения нашли свое отражение в проекте Налогового кодекса. 
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FINANCING INNOVATION ACTIVITY: RUSSIAN MODEL 

Nowadays the problem of creating proper conditions to boost innovation activity is becom-
ing an urgent one for the Russian Federation. We consider sufficient financing of the innovation 
sector to be the most important of those conditions. So the research of Russian innovation 
activity financing model and its peculiarities that can present an obstacle for innovation growth 
is of particular interest. For the purpose of describing this model we have studied the structure 
of sources of innovation financing.  

The statistical data analysis [1; 2] draws us to a conclusion that the basic source of innova-
tion activity financing in Russia is the internal resources of companies (primarily the net profit) 
(table 1). 

Table 1 
Distribution of expenses to technological innovations on financing sources in Russia  

(in percentage) for 2006–2012 years 

Years Own means of 
the firm 

The federal 
budget 

Budgets of 
regions 

Off-budget 
funds 

Foreign 
investments 

Venture 
funds 

Other 
sources 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2006 77,3 2,9 1,1 0,1 0,6 0,1 17,9 
2007 79,6 3,8 0,4 0,1 0,3 0,04 15,8 
2008 72,3 2,8 0,3 0,1 0,1 0,001 24,4 
2009 74,0 3,3 0,1 0,01 3,5 0,5 18,6 
2010 69,1 4,7 0,3 0,01 2,7 0,001 23,2 
2011 69,6 4,7 0,2 0,1 1,1 - 24,3 
2012 73,3 7,3 0,2 0,6 2,7 0,1 15,9 
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As it may be seen the innovation sector in Russia is mainly supported with internal funds: 
for the period between 2006 and 2012 they accounted for not less than 69% of all sources of 
funding innovation. 

Such a structure roughly corresponds to that of developed countries. So in the USA the 
share of companies’ private funds in financing innovation is 70%. Most EU countries have 
approximately the same proportion. But such a structure, having taken into account all current 
specifics of Russian economy, imposes certain limitations on investment because the private 
funds of most Russian companies are not sufficient. This conclusion is supported by statistical 
data in 2013 34.3% of all Russian companies experienced losses [3].  

Apart from profit another important source of financing innovation is the accumulated de-
preciation fund (in developed countries it accounts for 60–70% of all investment). But under the 
conditions of unprofitability the depreciation fund loses its investment function and becomes a 
supporting source of covering the operating costs.  

The conclusions on low effectiveness of current structure of innovation funding sources are 
supported by the research on Russian companies’ equity structure [4]. The authors defined 
variations of structural proportions of equity funds in which the structure with 40% internal funds 
(equity) and 60% liabilities was called an innovative structure. A structure with dominating equi-
ty part is highly unadvisable.  

Russian innovative companies tend to use more equity funds and less external sources 
(borrowed funds) and foreign direct investment. Also there is a tendency to avoid using venture 
capital which is an effective source of funding innovations in developed countries whereas in 
Russia its share varies between 0,001 and 0,5% (table 1). 

A detailed analysis of innovation funding sources is not possible due to the lack of needed 
statistical estimates in Russia. All varieties of innovation financing sources are aggregated 
under other financial resources (table 1), but suggesting a parallel between the structure of 
innovation funding sources and the composition of investment to industry, we come to a con-
clusion that the main part of other financial resources is represented by bank credits. So the 
tendency of innovative companies to rely more on private funds can be explained by high inter-
est rates in Russia. Moreover banks are reluctant to work with innovation projects as they are a 
risky investment.  

In developed countries private sector accounts for the basic part of R&D funding. In Russia 
the structure of R&D funding is dominated by the public sector – the state budget. In 2012 more 
than 67% of all national investment in R&D was in the public sector. And this share has a ten-
dency to grow: from 55% in 2000, to 62% in 2005 [1]. Private sector accounted for only 27% of 
R&D investment in 2012 and the share had been declining from 33% in 2000 to 30% in 2005 
[1].  

Nowadays there are four global centers for innovation activity: the USA with 35% of global 
R&D spending adjusted for purchasing power parity (R&D PPP), the EU (24%), Japan and 
China (each having about 12%) [5].  

Picture 1 shows the comparison of R&D funding structure in Russia and some developed 
countries. As it can be seen the share of public R&D investment in Russia is much higher than 
that of top innovative economies of the world. 
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Pic. 1. Structure of research and development costs on financing sources 

Russian economy differs from developed economies also by the direction of public funds 
spending. In developed economies public R&D spending lies primarily in the spheres where 
business activity is rather low or the spheres of strategic interest as the military sector or higher 
education. In Russian economy about 60% of public spending is in the business sector, 37% is 
in the state sector and only 6% of public spending is in the sector of higher education. So in 
Russia the state is trying to compensate for the insufficient business activity. 

The volume of public R&D spending in Russia also presents certain interest. Overall public 
R&D spending demonstrates a rather low level: in 2012 internal R&D spending was 1,12% of 
GDP. This figure is much lower than in most EU countries (2–3%) and in Japan (2,5–3%). 

The strategy of innovation development of Russia till 2020 adopted in 2010 [6] has among 
other priorities a goal to reach the level of R&D spending of 2,5–3%. But to accomplish this 
goal and to reach the level of developed economies, Russia first has to increase the volume of 
R&D spending by several times. And it’s very problematic due to constant budgetary cuts in this 
sphere: in 2013 federal spending on civil R&D was at the level of 342 billion rubles, in 2014 it is 
322,2, and in 2015 it will be 307,8 billion rubles [7]. The share of R&D spending in GDP is ex-
pected to decline from 0,5% in 2013 to 0,4% in 2014 and 2015. Thus on the one hand the 
Russian government takes the responsibility to fund innovations, but on the other hand the 
funds are insufficient.  

So we can come to the conclusion that centralized economy mechanisms prevail in the 
sector of R&D and innovations in Russia: investment comes primarily from the public sector, 
whereas in developed economies governments mostly act as financial controllers in the pro-
cess of funding innovations. 

Thus Russia is more inclined to centralized management typical for USSR. Though that 
model had proven effective allowing the Soviet economy to reach technological progress and 
take the lead in a number of sectors as power industry, aerospace engineering, tool engineer-
ing etc. But during the soviet period the share of R&D spending in GDP constituted 5%. And 
even in 1990 it exceeded the current level by 3,5 times. This provided for USSR’s position 
among leading technologically advanced states. And today the funds of federal and local budg-
et don’t represent a substantial source of R&D investment. 
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 Moreover, a serious drawback of centralized management is the lack of motivation of 
businesses in introducing innovations. Foreign experts underline this matter today. So the 
counselor of the president of Skolkovo endowment Pekka A. Viljakainen asserts that lengthy 
state support (in the monetary form) only harms businesses making them unhealthy. He says, 
that it’s a very dangerous phenomenon when companies get stuck in the stage of design and 
development fully financed by the state it leads to catastrophic effects of overwhelming laziness 
[8].  

This weakness of the current system of innovation funding is recongnized in the strategy. It 
says that the increase in budgetary expenditures in R&D did not lead to the expected growth of 
innovation activity.  

Creating proper conditions for innovation development is one of any country’s priorities. In 
Russia it is particularly important considering the weak position of Russia in the global innova-
tion market. Effective financing mechanism can solve this problem. Russian model for innova-
tion financing has certain peculiarities: companies try to spend their private equity funds of 
innovations rather than liabilities, and outside investment is dominated by the public sector.  

In market economies both private and public sectors invest in innovation activity with pri-
vate sector in the lead. Russia now is using the USSR’s model of centralized management 
which had proved its effectiveness under the planned economy, but market economy demands 
its transformation. Which cannot be done with the weak private funding sector, underdeveloped 
exchange market, minimal use of borrowed capital, lack of finance and credit institutions provid-
ing for financial resources in the sector of innovations.  
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POLICY FORMATION OF FEDERAL REVENUES 
 IN A VOLATILE COMMODITY MARKET 

Key words: federal revenues, tax maneuver, customs duties, the price of oil, oil and 
gas resources. 

Во второй половине 2014 года на рынке нефти произошло одно из самых стреми-
тельных падений за последние 30 лет. Котировки упали с уровней $106 и $112 за бар-
рель по маркам WTI и Brent, показанным в июне 2014 г., до отметок в $53 и $56 за бар-
рель по маркам WTI и Brent к концу года. Таким образом, биржевая стоимость нефти 
упала на 50% и оказалась на своих минимальных значениях с 2008 г. Быстрее, чем в 
2014 г., стоимость нефти падала лишь в середине 80-х и начале 90-х гг XX века. Основ-
ным аргументом в пользу падения биржевых котировок остается избыточное предложе-
ние на мировом рынке нефти. Первые месяцы 2015 года не изменили ситуацию принци-
пиально – цена за баррель нефти колеблется в интервале $62–65. Обесценивание 
нефти привело к серьезным проблемам в экономиках стран, большую долю в источниках 
доходов которых занимает экспорт углеводородов. К таковым относится и Россия. 

На сегодняшний день российская экономика де-факто выглядит достаточно здоро-
вой, если судить по уровню государственного долга, не превышающего 10% ВВП, дефи-
циту бюджета – всего 0,9%, состоянию текущего счета, уровню безработицы в 4,4%, 
инфляции – 8%, и международным резервам. Однако, согласно исследованию Альфа-
Банка при цене нефти в $60 за баррель и с учетом западных санкций резервов в объеме 
430 млрд. долл. для поддержания экономики хватит до конца 2015 года [1]. 

Доходы России от продажи нефти составляют более 40% доходов федерального 
бюджета и 60% доходов от экспорта. По данным таможенной статистики, оставшаяся 
часть экспорта состоит на 26% из металлов и изделий из них, на 7,5% из драгметаллов и 
драгоценных камней, на 7% из угля, на 6% аммиака и фосфатных, калийных и азотных 
удобрений, на 1,3% из железной руды [2]. Начиная с 2008 года на рынках металлов, угля 
и удобрений наблюдается стабильное снижение спроса. При этом, несмотря на прини-
маемые правительством меры, ситуация не только не меняется, но и характеризуется 
усилением зависимости федерального бюджета от сырьевых доходов (табл. 1), 
наибольшая величина которых формируется налогом на добычу полезных ископаемых, а 
тот в свою очередь, платежами за нефть и газ. В общем объеме соответствующих пла-
тежей налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородов обеспечивает 97%. 

В составе наиболее крупных налогов, платежей и иных доходов природно-
ресурсного блока особо быстро в 2007–2013 гг. росли налог на добычу полезных ископа-
емых, платежи при пользовании недрами, доходы в виде прибыльной продукции госу-
дарства при выполнении соглашений о разделе продукции и т.п. В тоже время темп ро-
ста вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и природный газ были несколько 
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ниже общего темпа роста прямых доходов федерального бюджета от природных ресур-
сов и природопользования.  

Таблица 1 
Динамика доходов федерального бюджета от нефтегазового сырья России, млрд. руб 

Вид дохода 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами – 
всего 

1157,41637,51006,31408,3 2046,9 2442,8 2554,8 

из них: 
– налог на добычу полезных ископаемых 1122,91604,7 981,5 1376,6 2007,6 2420,5 2535,3 

В т.ч. в виде нефти 1017,31492,9 887,6 1266,8 1845,8 2132,6 2190,2 
газа 88,2 90,5 75,0 85,1 136,3 257,4 311,7 
газ. конденсата 7,2 8,4 6,5 9,4 6,4 9,8 12,6 
прочих ПИ (руд) 7,9 10,0 10,7 13,4 16,4 14,6 14,8 
– регулярные платежи за добычу полезных 
ископаемых (роялти) при выполнении СРП 13,8 18,3 16,3 25,1 35,0 19,1 16,7 

– водный налог 14,8 13, 0 8,1 6,2 3,8 2,8 2,5 
Доходы в виде прибыльной продукции 
государства при выполнении СРП 3,3 9,5 3,4 3,1 9,6 23,7 26,5 

Вывозные таможенные пошлины на: 
– сырую нефть 1151,51784,81203,01672,4 2332,4 2489,7 2333,6 

– природный газ 302,6 490,2 433,0 193,3 384,4 433,5 479,0 
Итого, млрд. рублей 2614,83922,02645,73277,1 4773,4 5389,7 5393,9 
в% от всех доходов  33,6 42,3 36,0 39,5 42,0 42,0 41,5 
Всего доходов  7781,19275,97337,88305,411367,612855,513020,0
* Составлено на основе федеральных законов об исполнении федерального бюджета за соот-
ветствующие годы. 

Более того, если в 2007 г. на вывозные пошлины за нефть и газ приходилось свыше 
60% всех доходов от внешнеэкономической деятельности, то в 2013 г. – 56%. Начиная с 
2013 года прямые доходы от эксплуатации нефтегазовых ресурсов в виде налога на 
добычу полезных ископаемых становятся преобладающими.  

С учетом того, что процесс первичного природопользования формирует определен-
ную часть налога на прибыль, НДС, а также некоторых других налогов, сборов и плате-
жей, можно с достаточным основанием утверждать, что общие поступления от нефти и 
газа в России формируют практически половину всех доходов федерального бюджета. А 
с учетом доходов от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты эта доля возрас-
тет до 60%. 

Основным фактором, влияющим на структуру нефтегазовых доходов в 2015–2017 
годах, будет проведение налогового маневра, в рамках которого запланировано сниже-
ние ставок вывозных пошлин и, соответственно, уменьшение уплачиваемых таможенных 
пошлин при экспорте нефти сырой и товаров, выработанных из нефти. Цель маневра – 
снизить зависимость федерального бюджета от экспортных пошлин, которые снижаются 
вместе с ценой на нефть. Поступления в бюджет от налогового маневра, по оценкам 
профильных ведомств, должны составить 247 млрд. рублей в 2016 году и 250 млрд. 
рублей в 2017 году. В 2015 году дополнительных бюджетных поступлений не ожидается. 
Но параллельно увеличивается стоимость нефти на внутреннем рынке, соответственно, 
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подорожает бензин. Чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты в стране, 
маневр предусматривает снижение акцизов на бензин и дизельное топливо. 

Согласно оценке Счетной палаты Российской Федерации, реализация «налогового 
маневра» должна привести к росту доходов (в 1,9 раза в 2017 году по отношению к оцен-
ке 2014 года) по налогу на добычу полезных ископаемых и существенному сокращению 
поступлений вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты (в 1,7 раза за 3 
года на нефть, 1,7 – 5 раз на нефтепродукты в зависимости от их видов с одновремен-
ным увеличением налога на добычу полезных ископаемых на нефть (в 1,7 раза) и газо-
вый конденсат (в 6,5 раза). К 2017 году налог на добычу полезных ископаемых станет 
основным. Доля данного налога в общей сумме доходов федерального бюджета состав-
ляет в 2013 году 19,5%, а к 2017 году она должна вырасти до 34%. Доля таможенных 
пошлин, являвшихся в предыдущие годы главным источником формирования бюджета, 
снизится с 37,2% в 2013 году до 19,9% в 2017 году.  

Снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты будет иметь ряд положи-
тельных эффектов. Прежде всего, это сократит происходящее субсидирование нефтепе-
рерабатывающего сектора, что создаст реальные стимулы к его модернизации и увели-
чению глубины переработки нефти. Кроме того, это значительно уменьшит субсидирова-
ние Россией других стран, входящих в ЕАЭС, связанное с беспошлинными поставками 
российской нефти и нефтепродуктов. Вместе с тем повышение внутренних цен на нефть 
и нефтепродукты позволит высвободить дополнительные ресурсы нефти для экспорта 
[3]. 

Таким образом, «налоговый маневр» не меняет многолетней традиции – доля дохо-
дов от эксплуатации нефтегазовых ресурсов в общем объеме доходов федерального 
бюджета составит все те же 50 с лишним процентов. При этом данная политика, наряду с 
получением отдельных положительных эффектов, будет стимулировать вывоз необра-
ботанного сырья.  
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Современная экономическая теория широко вовлекает в оборот такие понятия, как 
рынок, рыночные отношения, рыночная экономика, рыночная система и др. Все эти по-
нятия считаются тождественными, хотя имеют не очень выраженные отличия, и общее, 
что их объединяет, это корневое – рынок, определяющие особенности экономических 
отношений, экономики, экономической системы. Рынок как явление берет свои истоки в 
глубинах эволюционных процессов человеческой цивилизации. Со времени своего за-
рождения он подвергался значительным эволюционным преобразованиям, сохраняя при 
этом сущностные признаки, по которым определяется как экономическое отношение по 
поводу товарного обмена. И в нынешнем устоявшемся представлении рынок рассматри-
вается в качестве целостной системы экономических отношений и связей между продав-
цами и покупателями, производителями и потребителями, основанной на взаимодей-
ствии спроса и предложения в имеющихся условиях [1]. 

Сложилось несколько представлений о рынке, которые отличаются сферами прило-
жения, широтой пространственного применения данного понятия. В трудах Макконнела 
Кэмпбелла Р. и Брю Стэнли Л. рынок трактуется как институт или механизм, который 
сводит вместе покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) конкрет-
ного товара или услуги, и при этом товаром могут быть средства производства и потре-
бительские товары, то есть потребительский рынок соединяет покупателей и продавцов 
потребительских товаров и услуг [2]. Такое определение ограничивает рыночное про-
странство сферой обмена. Рынок относится к той среде, в которой проявляется реаль-
ный результат экономической деятельности. Любой вид экономической деятельности 
нацелен на получение дохода, прибыли. Если экономическая деятельность не приносит 
дохода, прибыли, то предпринимательские интересы к такому виду деятельности угаса-
ют и переносятся на другие виды, приносящие желаемые результаты. И как экономиче-
ская деятельность может касаться различных сфер, и она может простираться в сферу 
обмена, производства и т.д., так и потребительский рынок связан со всеми сферами 
экономической деятельности, поскольку в любом виде деятельности предполагается 
присутствие человека – основного носителя труда, рудовых способностей.  

Понятие потребительского рынка может быть значительно расширено и не ограничи-
ваться рамками обмена. В этой связи уместно вспомнить традиционное определение 
рынка, которое дает экономическая теория. В нем рынок рассматривается как совокуп-
ность экономических отношений, складывающихся по поводу реализации товаров. Изу-
чая основы функционирования и развития потребительского рынка, следует дать его 
следующее определение: потребительский рынок – это «система экономических отно-
шений, в которых потребительский спрос реализуется потребительским предложением». 
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И в данном случае потребительский рынок не просто механизм соединения покупателей 
и продавцов, но и процесс реализации этого соединения, процесс появления покупате-
лей и продавцов, спроса и предложения, возникновения потребностей и их реализации, 
создания товаров и услуги, а также купли-продажи товара и услуги. 

Товары и услуги потребления, или потребительские товары и услуги, являются про-
дуктами труда, создаются в сфере определенной деятельности. Составляя предложение 
потребительского рынка, эти товары и услуги обладают свойством обеспечивать спрос 
потребительского рынка. Данное свойство обусловлено способностью потребительских 
товаров и услуг удовлетворять потребности жизнеобеспечения населения. Другими сло-
вами, потребительская продукция на потребительском рынке выступает в виде товара, 
позволяя реализовать интересы своих производителей и потребителей. Интересы про-
изводителей сводятся к тому, чтобы их продукция пользовалась спросом и была прода-
на, а интересы потребителей заключается в необходимости удовлетворения их потреби-
тельского спроса, реализация которого возможна с приобретением на рынке товара, 
обладающего необходимыми свойствами. Упрощая движение товарных потоков, можно 
было бы предложить, что предъявителями потребительского спроса на рынке выступают 
покупатели товаров и услуг, а предъявителями потребительского предложения – про-
давцы товаров и услуг. Покупатели товаров и услуг приобретают продукцию своего про-
изводства, тем самым возмещают затраты на ее производство на самом же деле все 
гораздо сложнее, и движение товарных потоков от производителей к ее потребителям 
осуществляется в несколько актов купли-продажи. Предъявителей спроса и предъявите-
лей предложения разделяют посредники, иногда их несколько [3]. 

Формирование потребительского рынка вызвано необходимостью обмена, соединя-
ющего производство, распределение и потребление. Его предназначение проявляется в 
реализации спроса, удовлетворяющего насущные потребности населения. Из чего сле-
дует, что функционирование потребительского рынка связано с жизнеобеспечением 
населения, возобновляющим его жизнедеятельность. Через возмещение. затраченного в 
экономической деятельности. живого труда посредством потребительского рынка осу-
ществляется воспроизводство рабочей силы, возобновляются способности к труду, к 
участию в экономической деятельности, и тем самым возобновляется производство, 
процесс непрерывного функционирования экономики. 

Необходимость тщательного обоснования формирования и последующего устойчи-
вого развития рынка потребительских товаров и услуг обусловлена комплексным харак-
тером данной проблематики, новизной постановки многих проблем и задач, которые 
требуют своего разрешения в процессе преобразования ограниченной рамками дефици-
та системы в гибкую систему рыночных взаимосвязей поставщиков и потребителей.  

В условиях конкуренции недостаточно опираться на интуицию, суждения руководи-
телей и опыт прошлого, а необходимо постоянно получать адекватную информацию до и 
после принятия решений. Проводят маркетинговые исследования, чтобы обеспечить 
своевременной, актуальной и надежной информацией управленческие решения. А для 
этого следует сделать исследования частью управления организацией, методически и 
структурно вводить исследования в процесс планирования маркетинга, а не использо-
вать от случая к случаю. Следует рассматривать исследования не как затраты, а как 
вложения [4].  

Маркетинговые исследования являются обязательным условием успеха товаров, 
предлагаемых на рынке. Они эффективны в том случае, когда рассматриваются не толь-
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ко как процесс получения труднодоступной коммерческой информации, но и как сред-
ство, обеспечивающее руководство организации аналитическими выводами об измене-
ниях маркетинговой среды с целью улучшения возможностей системы управления. Та-
ким образом, маркетинговые исследования являются той основой, на которой разраба-
тываются и принимаются все решения, так как в условиях нестабильности рыночных 
ситуаций необходимо знать положение на рынке в каждый момент времени, уметь пред-
видеть завтрашние изменения. Это позволит принимать такие решения, которые помогут 
предприятиям получать необходимую прибыль для дальнейшего их развития. С помо-
щью маркетинговых исследований руководство предприятия получает необходимую 
информацию о том, какие изделия и почему хотят покупать потребители, о ценах кото-
рые потребители готовы заплатить, о том, в каких регионах спрос на данные изделия, 
т.е. емкость рынка, наиболее высокий, где сбыт продукции предприятия может принести 
наибольшую прибыль. С помощью маркетинга определяется, в какие виды производства, 
какую отрасль наиболее выгодно вложить капитал, где основать новое предприятие [5]. 

Необходимо регулярно проводить ситуационный анализ состояния деятельности на 
рынке. Это позволяет оценить проделанную работу, ее результаты, вскрыть резервы и 
упущенные возможности, совершенствовать планирование на предприятии, решить 
множество других проблем. При этом оценивается решение стратегических задач пред-
приятия (правильность выбора главных целей, реализация потенциала рынков сбыта, 
системы товаропродвижения и т.д.), а также тактических (контроль за объемами и ре-
зультатами продаж, долей рынка, завоеванного предприятием, реакцией покупателей на 
приобретение товаров предприятия и т.д.). 

Реализация рыночной стратегии предполагает выбор средств и методов достижения 
поставленных целей: выбор целевых рынков, методов и времени выхода на них, опре-
деление перспективной эффективности производства и сбыта путем разработки про-
грамм маркетинга. 

Основная задача маркетинговых служб должна сводиться к повышению конкуренто-
способности продукции и получению прибыли на основе изучения спроса и предпочтений 
потребителей. Применение маркетинга обеспечивает эффективность только в том слу-
чае, если он используется как система, состоящая из различных элементов. Все реше-
ния по маркетингу, начиная с изучения рынка, разработки новых продуктов, установле-
ния цен, сбытовой и коммуникационной политики должны быть взаимосвязаны, допол-
нять друг друга и отвечать единой стратегии предприятия. Поэтому необходимо обеспе-
чить комплексный и системный подход к его осуществлению. Наличие достаточно обос-
нованной стратегии развития предприятия – обязательное условие, выдвигаемое запад-
ными инвесторами и партнерами. Следовательно, одной из главных задач маркетинга 
казахстанских предприятий должна стать выработка адаптивной стратегии, которая бу-
дет способствовать приобретению конкурентных преимуществ на рынке и выполнению 
целей по прибыли. Стратегии развития следует отразить в планах маркетинга. Эта и 
другие проблемы выдвигают необходимость разработки стратегических и оперативных 
маркетинговых планов. Качество маркетинговой работы можно назвать составляющей – 
конкурентоспособности продукции. В связи с многоаспектностью и разнохарактерностью 
проблем, требующих принятия решений в короткий отрезок времени управленческие 
решения по маркетингу относятся к классу сложных. Это требует компетентных высоква-
лифицированных специалистов широкого профиля, обладающих стремлением к иннова-
циям, умеющих прогнозировать ситуацию на перспективу и принимать правильные ре-
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шения. Исходя из возможности, необходимо иметь сбалансированную команду маркето-
логов, состоящую из специалистов по маркетинговым исследованиям, рекламе, новым 
продуктам, планированию и анализу, упаковке и дизайну. Знание – это главный ресурс 
предприятия, поэтому руководители не только сами должны совершенствоваться, но и 
стимулировать работников к повышению знаний, выделять средства на повышение ква-
лификации. Все ведущие компании вкладывают средства в текущие программы обуче-
ния своих работников. Прививая своим сотрудникам новые знания, компании повышают 
свои конкурентные позиции. Очень важна сама идея маркетинга, которую должен при-
нять буквально весь коллектив организации. Необходимо развить корпоративную культу-
ру бизнеса, переориентировать образ мышления работников на идеи маркетинга, ориен-
тированные на потребителя и конкурентоспособность продукции. Необходимо система-
тически проводить маркетинговые исследования, как своими силами, так и с привлече-
нием специализированных агентств по маркетингу. Для их осуществления следует со-
здавать информационную систему, содержащую банк данных о маркетинговой среде, 
потребителях, конкурентах, их товарах, пакет методических документов по маркетингу и 
т.д. [6]. 

Для укрепления своих позиций, повышения конкурентоспособности предприятию 
необходимо более эффективно использовать свободные денежные средства, нераспре-
деленную прибыль за прошлые годы, а так же разработать программу с целью привле-
чения инвестиций для расширения сфер деятельности предприятия. Одной из важней-
ших задач маркетинговых исследований является изучение рыночных условий, которое 
дополняется изучением и оценкой деятельности предприятий, выступающих на рынке, их 
позиций, осуществляемых ими методов торговли и т.д. Деятельность предприятия долж-
на включать три взаимодействующие его стадии: обоснование вида продукции – произ-
водство продукции – сбыт продукции. В этой связи важной стадией в производственной 
деятельности предприятий является обоснование такого вида продукции, которая обла-
дала бы наибольшим потребительским спросом, эти функции необходимо отдать специ-
алисту по маркетингу. 

В ширoкoм пoнимании инфoрмациoннoй инфраструктурe принадлежат система 
экoнoмических и правoвых пoлoжений, регулирующих функциoнирoвание инфoрмациoн-
ных структур и применения инфoрмациoнных технoлoгий, а также система фoрмирoва-
ния инфoрмациoнных пoтребнoстей рынка. Для принятия сooтветствующих управленче-
ских решений неoбхoдимo иметь пoдрoбную дoстoверную инфoрмацию, которая дoлжна 
своевременнo пoступать. Пoтребность в инфoрмации стала гoраздо более oстрой, чем в 
любое время. 

Маркетингoвая инфoрмационная система – это сoвокупность маркетингoвых инфор-
мациoнных прoцессов, функционирует согласованно, а также методов и технологических 
средств, предназначенных для сбора, обработки, анализа, оценки и своевременного 
распространения необходимой достоверной информации для обоснования управленче-
ских решений. 

Задача маркетинговых исследований состоит в том, чтобы оценить информацион-
ные потребности и предоставить участникам рынка информацию: точную, надежную, 
обоснованную, современную и относящуюся к делу. Эффективные решения не могут 
основываться на интуиции или простых рассуждениях. Поэтому маркетинговые специа-
листы в процессе исследования различных ситуаций должны принимать большое число 
стратегических и тактических решений. Маркетинговые исследования помогают увязы-
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вать маркетинговую стратегию с факторами маркетинговой среды и интересами потре-
бителей. 

Систематические маркетинговые исследования позволяют получать информацию о 
контролируемых и неконтролируемых факторах среды и интересах различных групп, что 
повышает эффективность решений, принимаемых руководителями по маркетингу. 
Структурированная система маркетинговых исследований в компании позволяет быстро 
реагировать на изменения на рынке и управлять потребительским спросом. 
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Белгородская область, как и многие другие области России, в настоящее время ак-
тивно встают на путь развития инновационной экономики, участвуют в рейтинге иннова-
ционного развития регионов. Этому способствует благоприятные природно-климатиче-
ские и географические особенности региона, наличие высокого научного и технологиче-
ского потенциалов, развитой транспортной инфраструктуры, высококвалифицированных 
кадров. В этих условиях развитие отрасли пчеловодства будет способствовать гармо-
ничному инновационному развитию Белгородской области. 

Пчеловодство в России является одной из самых перспективных отраслей народного 
хозяйства. В Белгородской области пчеловодство является необходимой в сельском 
хозяйстве отраслью, которая производит важные для человека мед, прополис, воск, 
мумие, пчелиный яд, маточное молочко и другие медосодержащие продукты.  
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Для повышения эффективности функционирования отрасли пчеловодства на терри-
тории Белгородской области необходимо разрабатывать сбытовые маркетинговые стра-
тегии по увеличению реализации меда [1–3; 8; 9].  

Сбытовая стратегия является важной частью любой маркетинговой стратегии пред-
приятия. Стратегия сбыта помогает управлять такими показателями, как уровень дистри-
буции товара на рынке, широта ассортимента в местах продаж, качество выкладки това-
ра. В общемировой практике увеличение дистрибуции продукта рассматривается как 
одно из направлений развития организации и важных источников роста для компании.  

В рамках разработки Концепции по увеличению реализации меда и продукции пче-
ловодства в Белгородской области нами были предложены основные направления сбы-
товой маркетинговой стратегии ГУП «Белгородпчелопром» (организации, являющейся 
основным реализатором меда на территории Белгородской области), определены фак-
торы формирования стратегии сбыта, обоснован выбор наиболее эффективных каналов 
распределения (реализации) меда и его производных.  

Проведенное исследование направлено на выявление перспективных форм и мето-
дов продвижения меда и его производных от пасеки до конечного потребителя и органи-
зацию их розничной продажи на основе всестороннего анализа и оценки эффективности 
используемых или намечаемых к использованию каналов и способов распределения и 
сбыта, включая те из них, которыми пользуются конкуренты. 

Критериями эффективности выбора каналов сбыта в данном случае являются: 
– скорость товародвижения, уровень издержек обращения и объемы реализации ме-

да. По нашему мнению, эффективность выбранных ГУП «Белгородпчелопром» форм и 
методов распределения и сбыта будет тем выше, чем короче период времени, затрачи-
ваемый на доведение меда и его производных от места производства до места реализа-
ции конечному потребителю; 

– минимизация расходов на организацию продаж; 
– увеличение объемов реализации и чистой прибыли.  
На наш взгляд, главная цель состоит в сокращении суммарной величины сбытовых 

издержек, которая во многом зависит от уровня коммерческой работы и службы сбыта 
ГУП «Белгородпчелопром». Если учесть, что затраты на реализацию и сбыт продукции 
предприятия достигают в настоящее время примерно 40% от общего уровня издержек 
производства, то становится очевидным значение этого направления деятельности. 

При формировании сбытовой стратегии ГУП «Белгородпчелопром» необходимо учи-
тывать множество факторов, основными из которых являются: 

– особенности конечных потребителей – их количество, концентрация, величина 
средней разовой покупки, уровень доходов, закономерности поведения при покупке и 
т.д.; 

– возможности самого ГУП «Белгородпчелопром» – его финансовое положение, кон-
курентоспособность, основные направления рыночной стратегии, масштабы деятельно-
сти. В настоящее время ГУП «Белгородпчелопром» обладает узким товарным ассорти-
ментом и ограниченными финансовыми возможностями, поэтому предпочтительнее 
будет работа через независимых торговых посредников, а в перспективе рекомендуется 
определенную часть сбытовых операций осуществлять через собственную сбытовую 
сеть; 

– характеристики товара – вид, средняя цена, сезонность производства и спроса, 
сроки хранения и т.д.; 



492 

– степень конкуренции и сбытовая политика конкурентов – их число, концентрация, 
сбытовая стратегия и тактика, взаимоотношения в системе сбыта; 

– характеристика и особенности рынка – фактическая и потенциальная емкость, 
обычаи и торговая практика, плотность распределения покупателей; 

– сравнительная стоимость различных сбытовых систем. 
Разработка и реализация сбытовой стратегии предполагает решение следующих во-

просов: 
– установление целей; 
– выбор метода дистрибуции и ключевых каналов сбыта; 
– обоснование оптимального метода сбыта; 
– выбор посредников и определение формы работы с ними; 
– организация сервиса; 
– формирование принципов работы с торговыми посредниками; 
– реализация плана тактических мероприятий. 
Отдельным и важным этапом маркетинговой сбытовой стратегии является постанов-

ка долгосрочных и краткосрочных целей по дистрибуции. Долгосрочные цели устанавли-
ваются на 3–5 лет и являются важным ориентиром для принятия стратегических реше-
ний в области распределения продукта. Краткосрочные цели устанавливаются на квар-
тал, полугодие, год. В целях желательно отразить желания по уровню дистрибуции това-
ра на рынке, широте ассортимента, наличию обязательного ассортимента, базовым 
правилам выкладки и занимаемой доли на полке в ключевых каналах продаж. 

ГУП «Белгородпчелопром» может выбрать один из двух методов построения дис-
трибуции меда и его производных: интенсивную стратегию распределения или эксклю-
зивные права на дистрибуцию.  

Интенсивная стратегия дистрибуции направлена на быстрое построение широкого 
охвата рынка. При такой стратегии важно убедить дистрибьюторов в преимуществах и 
выгодах меда и его производных в сравнении с товарами конкурентов. Для ее реализа-
ции ГУП «Белгородпчелопром» необходимо:  

– предоставлять более высокие бонусы дистрибьютору (т.е. при продаже меда ГУП 
«Белгородпчелопром» и его производных дистрибьютор может заработать больше); 

– гарантировать дистрибьютору стабильный уровень продаж, обеспечивая реклами-
рование меда и его производных, реализуемых ГУП «Белгородпчелопром»;  

– предоставлять особые условия оплаты и гарантии возврата нереализованного ме-
да и его производных в установленные сроки; 

– обеспечивать наличие определенных видов меда, уникальных и востребованных 
целевой аудиторией дистрибьюторов в связи с высоким спросом населения. 

Эксклюзивную стратегию дистрибьюции ГУП «Белгородпчелопром» целесообразно 
использовать в случае установления устойчивых партнерских отношений с дистрибьюто-
рами. Это означает, что только избранные компании рынка могут продавать продукцию 
ГУП «Белгородпчелопром». Такая стратегия обычно связана с особыми требованиями и 
условиями продажи товаров. Предоставляя эксклюзивные виды меда, взамен ГУП «Бел-
городпчелопром» может выставлять особые требования к оформлению продукта в ме-
стах продаж, к уровню цен и к наличию обязательного ассортимента. 

По нашему мнению, к ключевым каналам продаж меда и его производных ГУП «Бел-
городпчелопром» могут относиться следующие: 
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– каналы распределения, в которых продажа продуктов питания занимает высокую 
долю – сеть продуктовых супермаркетов (Линия, Европа, Лента). При продаже в пред-
приятиях розничной торговли будет востребован мед в сувенирной таре, а также наборы 
из различных видов меда; 

– каналы распределения, обеспечивающие широкую доступность,– продажа меда 
через сеть локальных розничных торговых сетей и предприятий торговли шаговой до-
ступности. При этом необходимо использовать наиболее востребованную тару для меда: 
маленькую пластиковую тару 30 и 50 мл (пробники). В такой мини упаковке стоимость 
меда будет незначительная и у покупателя, попробовавшего мед, появится желание и 
возможность приобрести больший объем меда; 

– каналы распределения, которые могут выделить ГУП «Белгородпчелопром» на 
рынке и повысить его имидж (аптеки, салоны красоты, сауны и др.), так как мед и его 
производные обладают высокими лечебными, профилактическими и омолаживающими 
свойствами; 

– сеть предприятий общественного питания: рестораны, кафе, столовые, базы отды-
ха и т.д.; 

– каналы распределения, обеспечивающие преимущества в затратах (продажа через 
интернет-магазины и собственный сайт) [4; 5]; 

– каналы прямых продаж (фирменные магазины, стойки и отделы).  
В маркетинге выделяют два основных вида сбыта: прямой и косвенный. Прямой 

сбыт выгоден в том случае, если полученные денежные средства за счет большей тор-
говой наценки выше издержек, связанных с организацией собственной сбытовой струк-
туры. Характеристика отдельных статей издержек на организацию прямого сбыта про-
дукции ГУП «Белгородпчелопром» представлена в таблице 1.  

Таблица 1 
Характеристика некоторых статей издержек на организацию прямого сбыта продукции  

ГУП «Белгородпчелопром» 
Орган распределения Основные статьи издержек на организацию распределения 

Отдел сбыта: сбыт посредством 
широкого рекламирования с после-
дующим приемом заявок по теле-
фону. Возможна доставка товара 

Издержки на рекламу (реклама должна выходить непрерыв-
но); приобретение транспорта для доставки (или аренда 
транспорта)  

Отдел сбыта: сбыт посредством 
обзвона потребителей. Возможна 
доставка товара  

Издержки на представительно-информационные материалы 
(прайсы, информационные письма, рекламные листки); 
оплата телефонных переговоров; приобретение или аренда 
транспорта  

Отдел сбыта: сбыт через торговых 
агентов и коммивояжеров. Возмож-
на доставка товара  

Издержки на представительно-информационные материа-
лы; издержки на комиссионные для агентов; возможна опла-
та автотранспорта (частичная амортизация) агента или 
коммивояжера  

Продажа через собственную роз-
ничную сеть (магазин, ларек, лоток, 
автомашина)  

Издержки, связанные с покупкой или арендой магазина, 
находящегося не на территории ГУП «Белгородпчелопром»; 
охрана розничной точки; 
приобретение автотранспорта  

Сбыт через филиалы и представи-
тельства  

Издержки на организацию филиала или представительства 
(поиск партнера, аренда помещения, охрана и т.д.); поддер-
жание его деятельности в течение первых 6-12 месяцев  

Оптово-розничная торговля со 
склада  

Издержки на организацию склада (ремонт, оснащение обо-
рудованием) и его функционирование (штат, охрана и т.д.)  
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Продажа на ярмарках, выставках, 
презентациях 

Издержки на аренду торговой площади; оплата услуг  

При прямом сбыте происходит непосредственное воздействие на потребителя, по-
этому можно контролировать качество товара и быстро реагировать на требования рын-
ка.  

При косвенном сбыте трудно осуществлять поддержание имиджа торговой марки 
ГУП «Белгородпчелопром», организовать необходимый сервис, контролировать цены. 
Кроме того, отсутствует контакт с конечным потребителем.  

В стратегии распределения (реализации) меда и продукции пчеловодства необходи-
мо описать всех посредников, которые участвуют в построении дистрибуции, оценить 
уровень их влияния на деятельность организации и разработать правила работы с каж-
дой группой посредников.  

При разработке сбытовой стратегии ГУП «Белгородпчелопром» необходимо учиты-
вать, на каком этапе жизненного цикла находится тот или иной предлагаемый рынку 
товар, т.е. виды меда и различные продукты его переработки. 

Модель жизненного цикла товара (ЖЦТ) лежит в основе анализа динамики рынка и 
служит ориентиром для выбора соответствующей стратегии. На каждом этапе ЖЦТ су-
ществуют свои проблемы в освоении рынка, поэтому, используя соответствующие стра-
тегии, можно учитывать специфику отдельных этапов ЖЦТ. Цель модели ЖЦТ заключа-
ется в определении стратегии бизнеса для каждого этапа ЖЦТ на рынке. Рекомендуе-
мые стратегии ГУП «Белгородпчелопром» на различных этапах жизненного цикла товара 
представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Рекомендуемые стратегии ГУП «Белгородпчелопром» на различных этапах 

жизненного цикла товара 
Фазы ЖЦТ Стратегии 

1. Рождение и внедрение 
на рынок 

Стратегия, ориентированная на рост (небольшой сбыт, большие 
затраты, почти нет прибыли) 

2. Стадия роста Стратегия быстрого роста (увеличение спроса, рост прибыли) 
3. Стадия зрелости Стратегия, ориентированная на стабильность (устойчивый сбыт, 

устойчивая прибыль) 
4. Стадия спада Стратегия сокращения (снижение сбыта, снижение прибыли) 

Применение концепции ЖЦТ позволит осуществлять в ГУП «Белгородпчелопром» 
постоянную работу по планированию и освоению новой продукции. 

В рыночной экономике широко используются портфельные модели анализа страте-
гии. Ниже приводится краткая характеристика основных портфельных моделей. 

Среди разнообразия методов портфельного анализа наибольшее распространение 
получили методы, приведенные в таблице 3. 

Таблица 3 
Основные методы портфельного анализа, предлагаемые к использованию 

в ГУП «Белгородпчелопром» при стратегическом планировании 
Методы портфельного анализа Критерии классификации 

Метод, предложенный Boston 
ConsultingGroup,– матрица «портфеля продукции» 

1. Рост рынка 
2. Размер доли рынка 

Метод, предложенный фирмой ArturD. Littl,– матрица «жизненного 
цикла» 

1. Конкурентная позиция 
2. Технологическая позиция 
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Метод, предложенный фирмами Shell, GeneralFoods,– матрица 
«направлений хозяйственной деятельности» 

1. Конкурентоспособность 
2. Привлекательность рынка 

Метод, предложенный Стенфордским исследовательским инсти-
тутом,– матрица «отраслевой дифференциации» 

1. Возможность дифференци-
ации 
2. Высота барьеров доступа в 
отрасли 

Метод, предложенный Intercession Harwester company,– матрица 
«стратегического развития» 

1. Объем продаж 
2. Рост рынка 
3. Прибыльность 
4. Размер доли рынка 

В соответствии с матрицей BCG (Бостонской консультационной группы) все поле де-
ятельности ГУП «Белгородпчелопром» представляется как совокупность стратегических 
хозяйственных подразделений (СХП), составляющих его хозяйственный «портфель». 

Каждое СХП имеет свои цели, рыночные возможности и риски, а также может быть 
описано рядом показателей.  

Построение матрицы основано на следующих предпосылках: 
– чем выше темпы роста рынка, тем больше возможностей развития будет иметь 

ГУП «Белгородпчелопром». 
– чем больше доля рынка, тем прибыльнее будет деятельность ГУП «Белгородпче-

лопром». 
Нами предлагается к использованию в ГУП «Белгородпчелопром» матрица стратеги-

ческого развития, которую имеет смысл применить для условий растущего рынка (мат-
рица разработана И. Ансоффом). 

Стратегия «Сокращение расходов» предусматривает возможность расширения дея-
тельности ГУП «Белгородпчелопром» на существующих рынках. Цель этой стратегии – 
стабилизация или расширение рынка. Она используется в условиях развивающегося или 
ненасыщенного рынка. Возможные пути достижения целей – увеличение потребления 
(через снижение цен, пропаганду здорового образа жизни) и привлечение покупателей 
конкурирующих продуктов (через рекламу, снижение цен). 

Стратегии, направленные на развитие рынка, предусматривают выход на новые 
рынки с уже выпускаемой продукцией. Для ГУП «Белгородпчелопром» возможными пу-
тями могут быть сбыт на новых региональных, национальных или интернациональных 
рынках; освоение новых областей использования старого продукта, внедрение на новые 
сегменты рынка. 

Стратегии, направленные на разработку новых продуктов (инноваций), которые бу-
дут сбываться на старых рынках, применяются организациями, имеющими сильные про-
ектные службы. В ГУП «Белгородпчелопром» для этого необходимо привлечение высо-
коквалифицированных специалистов по разработке различных рецептур продукции, 
имеющей в своем составе мед и продукты его переработки. 

Возможно также использование стратегии диверсификации. Под стратегиями дивер-
сификации понимается изменение направлений и сфер деятельности, т.е. включение в 
производственную программу продуктов, не имеющих прямого сходства с выпускаемы-
ми.  

Различают три типа стратегий диверсификации: 
1. Стратегия горизонтальной диверсификации – производство новой продукции с ис-

пользованием новой технологии. 
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2. Стратегия центрированной диверсификации – производство новой продукции с 
использованием существующей технологии. 

3. Стратегия конгломератной диверсификации – стратегия, обеспечивающая произ-
водство новой продукции, технологически не связанной с уже производимой продукцией. 

Таким образом, в системе сбыта концентрируется результат всей маркетинговой де-
ятельности ГУП «Белгородпчелопром», и поэтому обоснованная и правильно рассчитан-
ная маркетинговая стратегия может не дать эффекта, если система сбыта не соответ-
ствует поставленным задачам.  

Для обеспечения эффективности сбыта ГУП «Белгородпчелопром», прежде всего, 
нужно исследовать рынок, определить структуру спроса и приспособить к нему свой 
ассортимент продукции. Для этого необходимо постоянное планирование ассортимента, 
конечной целью которого является готовность обеспечить требуемый покупателями 
ассортимент меда и его производных в нужное время, в нужном месте и хорошего каче-
ства. 

Большое значение имеет планирование сбыта, при котором увязываются конкретные 
объемы и виды работ ГУП «Белгородпчелопром» с имеющимися ресурсами, а также с 
ассортиментом продукции. Составной частью планирования сбыта является прогнозиро-
вание продаж, выбор наиболее эффективных каналов сбыта. 

Результатом любой стратегии сбыта должен стать утвержденный план тактических 
маркетинговых мероприятий по улучшению дистрибуции и повышению качества меда и 
его производных, представленных в Белгородской области. С целью популяризации 
потребления меда рекомендуем создание выставочно-консультационных центров, орга-
низацию подарочных наборов к памятным датам: на свадьбу, рождение ребенка, дни 
рождения. 

Завершающей частью деятельности ГУП «Белгородпчелопром» по сбыту должна 
стать оперативно-сбытовая работа. В процессе маркетинговой деятельности проблема 
сбыта должна решаться уже на стадии разработки сбытовой политики ГУП «Белгород-
пчелопром». Речь идет о выборе наиболее эффективной системы, каналов и методов 
сбыта применительно к конкретно определенным рынкам. Это означает, что производ-
ство продукции с самого начала ориентируется на конкретные формы и методы сбыта, 
обеспечивающие наиболее благоприятные условия. Поэтому разработка сбытовой поли-
тики ГУП «Белгородпчелопром» имеет целью определение оптимальных направлений и 
средств, необходимых для повышения эффективности процесса реализации меда и его 
производных. Это предполагает обоснованный выбор организационных форм и методов 
сбытовой деятельности, ориентированных на достижение намечаемых конечных резуль-
татов. 

Значительное внимание при проведении оперативно-сбытовой работы должно уде-
ляться повышению качества торгового обслуживания [7] и стимулированию прямых про-
даж пчеловодами путем организации специальных бесплатных медовых и других про-
дуктовых ярмарок. При этом успех прямых продаж зависит от умения пчеловода: 

– преподнести свой продукт с использованием соответствующих рекламных средств 
[6]; 

– убедительно продемонстрировать знание своего продукта и его ценности в непо-
средственном общении с покупателем; 

– предлагать с медом и другие продукты пчеловодства, такие как пыльца, прополис и 
др.; 
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– поддерживать личные контакты с клиентами, главным образом с помощью не-
больших знаков внимания по особым случаям; 

– быть доступным для клиента в любое время; 
– обеспечить клиента в течение всего года знакомыми ему продуктами; 
– следить за безупречной чистотой и гигиеной. 
Повышению эффективности специальных медовых ярмарок будет способствовать 

проведение областного фестиваля меда (меда и чая) накануне медового Спаса. Подоб-
ный опыт имеется во Франции, в Оренбургской области и других регионах России. Куль-
турная программа мероприятия должна знакомить с культурными традициями потребле-
ния меда и чаепития у разных народов и в регионе, включать выступления артистов, 
выставки-продажи товаров народных промыслов, спортивные состязания.  

Таким образом, разработка и обоснование выбора маркетинговых стратегий по уве-
личению реализации меда и продукции пчеловодства будет являться важным фактором 
развития инновационной экономики Белгородской области. Рационально разработанная 
стратегия сбыта будет способствовать повышению эффективности деятельности ГУП 
«Белгородпчелопром» и развитию отрасли пчеловодства в Белгородской области. 
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Машиностроение – основа индустриальной мощи любой страны. Экспорт сырьевых 
ресурсов в нашей стране оказывает на машиностроение подавляющее воздействие. 
Стабильного экономического роста Россия сможет достичь только после восстановления 
обрабатывающей промышленности, ядром которой является машиностроение. Однако, в 
настоящее время практически все отечественное машиностроение переживает период 
стагнации. 

Главной причиной создавшегося положения является отсутствие обоснованной, ба-
зирующейся на достижениях науки и техники, единой государственной стратегии преоб-
разования и опережающего развития машиностроения. 

Для отечественного машиностроения характерно постепенное скатывание на так 
называемое «отверточное производство». Причины такого положения: проблема им-
портозамещения и проблема контрафакции используемых в производстве элементов. 

Изменяющаяся национальная экономика требует, чтобы импортозамещение стало 
важнейшим элементом экономической политики и инструментом достижения главной 
цели – выхода на положительное внешней торговли товарами и услугами. Разумное 
решение этой проблемы позволит не только сократить импорт, сохранив в стране значи-
тельный объем валютных средств, но и удешевить товары, поддержать отечественного 
производителя, создать рабочие места, способствовать совершенствованию отече-
ственного инженерного образования. Поэтому центральным элементом промышленной 
политики должно стать именно импортозамещение, которое позволит в значительной 
степени минимизировать негативный эффект от возможных санкций. Главная задача в 
настоящее время состоит в том, чтобы существенно повысить инвестиционную привле-
кательность промышленности и, прежде всего, высокотехнологичного машиностроения. 
Попытки государства создать условия для появления собственных производств в высо-
котехнологичной сфере не дискредитируют иностранных производителей, а защищает 
национальную экономику.  

Импортозамещение, способствуя экономическому росту, также обеспечивает повы-
шение конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках. Выпуск 
качественной конкурентоспособной продукции – важнейшая задача экономического раз-
вития Российской Федерации. 

При оценке конкурентоспособности необходимо учитывать многочисленные факто-
ры, которые специфичны для продукции промышленного назначения и характерны для 
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различных групп потребителей. Эти факторы можно подразделить на три группы: потре-
бительские (примерно 40%), экономические (примерно 40%), неценовые (примерно 20%). 

К потребительским факторам относится: 
1) качество оборудования (функциональность, надежность, срок службы, удобство 

использования, безопасность использования, ремонтопригодность, сопроводительная 
документация, ассортимент продукции, возможность модернизации);  

2) нормативные характеристики (соответствие стандартам, патентная чистота); 
К экономическим факторам относятся: цена оборудования, затраты на транспорти-

ровку, затраты на монтаж, затраты на эксплуатацию, затраты на ремонт, затраты на 
утилизацию. 

К неценовым факторам относятся: условия платежа, сроки и условия поставки, ре-
клама, имидж производителя, комплектность поставки, система скидок, качество гаран-
тийного и постгарантийного обслуживания, обучение персонала, качество обработки 
запросов покупателя и информационно-технической поддержки со стороны производи-
теля. 

Помимо рассмотренных выше внутренних факторов конкурентоспособности маши-
ностроительной продукции в процессе оценки конкурентоспособности продукции необхо-
димо принимать во внимание и следующие макроэкономические факторы, оказывающие 
на нее непосредственное влияние: экономическую политику страны, состояние норма-
тивно-технической базы, состояние финансовой системы, внешнеэкономическую страте-
гию страны, научно-технический потенциал страны, уровень развития информационных 
технологий, стоимость ресурсов, инвестиционный климат в стране, издержки производ-
ства промышленной продукции в отраслях, производительность и интенсивность труда. 

Перечисленные факторы учитываются при разработке Минпромторгом России плана 
по содействию импортозамещения в промышленности. 

В связи со сложившейся ситуацией перечень показателей, по которым ведется оцен-
ка конкурентоспособности машиностроительной продукции, по нашему мнению, необхо-
димо дополнить показателем, который можно условно назвать «импортонезависимость». 
Количественная оценка импортонезависимости должна вестись как минимум по трем 
уровням: 

1) критически важная для страны продукция, производство которой вообще нет в 
стране и его необходимо создать; 

2) продукция, производство которой возможно, но стоит дорого; 
3) продукция, которая сейчас импортируется, но ее замена возможна на существу-

ющих производственных мощностях. 
Ресурсы, которыми располагает Российская федерация для достижения импортоне-

зависимости, не безграничны, их концентрация на важнейших направлениях в условиях 
частной собственности и экономического кризиса – задача государства. Соблазн израс-
ходовать валютные резервы на закупки техники, которая может быть произведена в РФ, 
очень велик, особенно сейчас в условиях временного резкого спада производства. 
Например по данным Росстата за январь–март 2015 года производство мостовых кранов 
сократилось на 31,6%, тракторов для сельского хозяйства – на 38,2%, буровых установок 
для эксплуатационного и разведочного бурения – на 55,3% грузовых вагонов – на 55,4%, 
грузовых автомобилей – на 23,3%.  

Наиболее перспективными с точки зрения импортозамещения являются станкостро-
ение (доля импорта в потреблении более 90%), машиностроение (60–80%), легкая про-
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мышленность (70–90%), электронная промышленность (80–90%), фармацевтическая 
промышленность (70–80%). 

Импортозамещение в этих и других отраслях возможно только в случае наличия со-
ответствующих свободных производственных мощностей и конкурентоспособных пред-
приятий, которые могут предложить качественную продукцию по рыночным ценам. В 
долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости возможно за чет инноваций 
и стимулирования инвестиций в технические отрасли и создание новых производств. 

По оценкам Минпромторга, в случае реализации продуманной политики импортоза-
мещения к 2020 году можно рассчитывать на снижение импортозависимости по разным 
отраслям с уровня 70–90% до уровня 50–60%. 

Для этого планируется использовать следующие механизмы. В частности, в связи с 
обязательствами по членству России в ВТО ведомство рассматривает, как существую-
щие, так и новые механизмы и меры государственной поддержки. Минпромторг в насто-
ящий момент составляет конкретный перечень наиболее чувствительных для российской 
промышленности товаров, по которым целесообразно начать переговоры об изменении 
ставок ввозных таможенных пошлин. В ряде отраслей, прежде всего машиностроении, 
действительными мерами по содействию импортозамещения может быть стандартиза-
ция. В частности, по данным ведомства, развитие национальных стандартов позволит 
сократить импорт некачественной продукции и увеличить выпуск качественной конкурен-
тоспособной отечественной продукции. 
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Современные вызовы требуют от органов государственного управления новые мо-
дели развития и механизмы взаимодействия с другими экономическими субъектами, в 
том числе в области предоставления общественных слуг в условиях ограниченности 
ресурсов.  

Во времена экономического кризиса роль государства увеличивается как на макро-
уровне, так и на уровне отраслей экономики. Вместе с тем сокращаются финансовые 
возможности государства осуществлять долгосрочные проекты. В связи с этим возникает 
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необходимость внедрения новых форм сотрудничества между государством и частным 
сектором, а именно – механизмов государственно-частного партнерства. 

Проекты государственно-частного партнерства в его различных формах активно 
набирают популярность во многих странах в качестве инструмента создания новых объ-
ектов инфраструктуры и предоставления услуг для организации общественных работ. 
Несмотря на то, что этот феномен представляется в последние десятилетия как некое 
изобретение, ГЧП имеет давние традиции во многих странах мира.  

Государственно-частное партнерство – это форма взаимодействия государственного 
и частного секторов, предусматривающую передачу субъектам частного сектора ответ-
ственности за оказание услуг, традиционно относящихся к сфере ответственности госу-
дарственного сектора. Здесь, прежде всего, речь идет о реализации конкретных проек-
тов, в рамках которых государство передает частному сектору определенные права и, 
одновременно, обязанности и риски. 

История государственно-частного партнерства насчитывает несколько столетий, так, 
первый концессионный проект во Франции был реализован еще в середине ХV1 века, а в 
Великобритании – в ХV11 веке. При этом следует отметить, что до Первой мировой вой-
ны железные дороги, автострады и другие объекты строились за счет средств частных 
инвесторов в обмен на ожидаемую прибыль от вложенных инвестиций, в их числе такие 
объекты, как Суэцкий канал, Транссибирская магистраль. Однако впоследствии основ-
ными финансовыми инструментами стали государственные инвестиции, вследствие 
того, что восстановление разрушенной в результате Второй мировой войны европейской 
инфраструктуры было невозможно обеспечить частными вложениями. 

Именно в 80-е гг. XX столетия, когда из-за мирового экономического спада снизились 
бюджетные возможности государств, с одной стороны, и увеличилось количество недо-
загруженных мощностей частного сектора, с дугой стороны, возникли объективные усло-
вия для привлечения частного сектора в создание инфраструктуры на принципах проект-
ного финансирования. 

Для того, чтобы партнерские отношения государства и бизнеса были эффективными 
необходимо соблюдение интересов обоих сторон. Так, государство заинтересовано в 
предоставлении качественных инфраструктурных и социальных услуг. Интересы частно-
го сектора заключаются в получении доходов и высоких прибылей. Успешная реализа-
ция совместных проектов, в которых заинтересованы обе стороны, и является результа-
том такого партнерства.  

В данном партнерстве роль государства является приоритетной, так как именно оно 
обладает правомочиями собственника, имеет возможность предоставления налоговых 
льгот, гарантий и финансовых ресурсов. Сохраняя за собой основные рычаги регулиро-
вания и контроля (тарифную политику, контроль над безопасностью, экологичностью, 
качеством обслуживания населения) государство передает в сферу частного бизнеса все 
хозяйственные вопросы, в том числе строительство объектов, а также связанные с этим 
предпринимательские риски.  

Частный бизнес также вносит свой вклад в совместный проект, как в виде финансо-
вых ресурсов, так и в форме эффективного менеджмента, включающего гибкость и опе-
ративность в принятии решений, внедрение более эффективных методов работы, со-
вершенствование техники и технологии, создание новых форм организации производ-
ства. В конечном итоге, от такого сотрудничества выигрывает общество, как глобальный 
потребитель более качественных услуг. 
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На сегодня существует несколько подходов к определению государственно-частного 
партнерства. Так, Джеффри Делмон определяет его как «любые контрактные или юри-
дические отношения между государственными и частными структурами с целью улучше-
ния и/или расширения инфраструктурных услуг, исключая контракты по государственно-
му заказу (государственные закупки)» [1]. 

В.Г. Варнавский полагает, что «ГЧП представляет собой юридически оформленную 
(как правило, на фиксированный срок), предполагающую соинвестирование и разделе-
ние рисков систему отношений между государством и муниципальными образованиями, 
с одной стороны, и гражданами и юридическими лицами – с другой, предметом которой 
выступают объекты государственной и/или муниципальной собственности, а также услу-
ги, исполняемые и оказываемые государственными и муниципальными органами, орга-
низациями, учреждениями и предприятиями» [2]. 

С учетом существующих определений понятия «государственно-частное партнер-
ство», можно дать следующее определение: государственно- частное партнерство – это 
форма взаимодействия государственного и частного секторов, при которой происходит 
передача субъектам частного бизнеса определенных обязательств, прав, рисков и от-
ветственности за оказание определенных видов государственных услуг.  

ГЧП возникло как юридическая форма кооперации, которая может предотвратить 
провалы, как рынка, так и государства и совместить лучшие качества обеих сторон таким 
образом, чтобы получился синергетический положительный эффект [3]. 

Рассмотрим, какие выгоды получает государство: 
– ускоренная реализация новых общественно значимых проектов за счет привлече-

ния дополнительных финансовых и прочих ресурсов, что позволяет гражданам получать 
пользу от инвестиций гораздо раньше, нежели при традиционном финансировании, ис-
ходя из бюджетных возможностей; 

– повышение уровня эффективности и экономия затрат за счет более низких затрат 
на строительство на всех этапах жизненного цикла, повышения уровня эффективности, 
возможности применения инновационных технологий, разработанных частным бизнесом; 

– улучшение уровня качества предоставляемых услуг за счет знаний, опыта высоко-
квалифицированного персонала и организации производства частного сектора, ориенти-
рованного на удовлетворение потребностей клиентов; 

– возможность государству сосредоточиться на стратегических функциях и результа-
тах за счет освобождения от прямого предоставления нестратегических услуг;  

– использование предпринимательской инициативы в общественно-значимых секто-
рах экономики и оптимизация численности управленческого персонала со стороны госу-
дарства при осуществлении управления проектом; 

– перенос части рисков на частного партнера, что создает стимулы для более каче-
ственного и экономичного предоставления услуг, возведения высококачественных объ-
ектов. 

В свою очередь, предпринимательский сектор заинтересован в проектах ГЧП по сле-
дующим причинам: 

– возможность получить прибыль от участия в совместных с государством проектах 
на основе прямой поддержки со стороны государства или налоговых льгот; 

– возможность для предприятий получить дополнительное финансирование или кре-
дит по льготной процентной ставке от государственных корпораций или государственных 
коммерческих организаций. 
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– возможность долговременного и стабильного размещения инвестиций под государ-
ственные гарантии и вхождение в сектора, которые ранее были монополизированы госу-
дарством; 

– новые возможности для реализации инновационного бизнеса и получение неэко-
номических выгод в результате осуществления партнерства. 

Вместе с тем, имеются проблемы и ограничения при внедрении механизмов госу-
дарственно-частного партнерства, вызванные конфликтом между частными и государ-
ственными интересами в рамках государственно-частного партнерства, а именно: 

– сложность точной оценки выгоды для государства от контрактов государственно-
частного партнерства;  

– проблема оценки достоверности заявляемой эффективности и результативности 
проектов; 

– увеличение затрат в связи со сложностью проведения конкурсов и согласования 
контрактов государственно-частного партнерства по сравнению с устоявшимися проце-
дурами государственных закупок;  

– усложненный порядок отбора и утверждения частного партнера и затруднитель-
ность обеспечения надежных гарантий их добросовестной работы; 

– сложности в прогнозировании рисков, связанных с проектами ГЧП; 
– невозможность абсолютной передачи рисков, сохранение, в связи с этим, за госу-

дарственным сектором определенных рисков; 
– предъявление новых требований к государственным компетенциям, т.е. необходи-

мы навыки ведения переговоров, управления проектами и анализа рисков; 
– возможность более высоких сборов с потребителей после отмены явных или неяв-

ных субсидий; 
– необходимость тщательной экспертизы проектов, так как не все проекты подходят 

для ГЧП. 
Вместе с тем различают следующие группы факторов, которые ограничивают инте-

рес частного сектора к участию в проектах ГЧП: институциональные факторы; экономи-
ческие факторы; факторы, увеличивающие коммерческие риски.  

К институциональным факторам относятся законодательные и исполнительные ин-
ституты, судебные институты, административные возможности, обычаи и другие приня-
тые нормы, борьба социальных интересов. 

Политические риски имеют большое влияние на проекты ГЧП, при этом в странах с 
более низкими доходами они будут больше, чем в странах с более высокими доходами. 

Говоря о влиянии институтов на участие частного сектора в управлении производ-
ственной инфраструктурой, также важно отметить, сильная и независимая судебная 
система может ограничить возможности государственной власти нарушать свои обяза-
тельства, прописанные в концессионном соглашении.  

К экономическим факторам, оказывающим наибольшее влияние на интерес частного 
бизнеса к участию в ГЧП, относятся макроэкономическая политика (в том числе валют-
ная и бюджетная), отсутствие или неразвитость местных финансовых рынков; приемле-
мость тарифов для населения.  

  ГЧП должно обеспечивать покрытие произведенных затрат за счет потребите-
лей услуг, однако могут возникать сложности в оплате потребителями услуг за ту цену, 
которая обеспечивает рентабельность проекта. Таким образом, точная оценка платеже-
способного спроса и уровня тарифов, которые были бы приемлемыми для большинства 
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населения, необходимы для будущего концессионера, так как ошибка может привести к 
большим экономическим потерям для частного инвестора.  

К фактору, увеличивающему коммерческие риски, относится неопределенность от-
носительно объемов спроса, которая может привести к большим расхождениям между 
фактическим и прогнозируемым объемом продаж, а затем и к существенному падению 
выручки и прибыли. 

Таким образом, основными факторами, ограничивающими интерес частного бизнеса 
к участию в ГЧП, являются высокие институциональные и коммерческие риски, а также 
законодательные и социально-экономические ограничения, не позволяющие частным 
инвесторам получить приемлемую доходность на свои вложения.  

Несмотря на указанные проблемы и недостатки ГЧП – это достаточно эффективный 
механизм, требующий вовлечения как государства в виде уполномоченного органа, так и 
частного бизнеса для реализации совместного проекта на условиях взаимной выгоды с 
целью достижения общественно значимых результатов. 

Следует отметить, что при внедрении проектов ГЧП, важно выбрать правильную 
форму государственно-частного партнёрства, то есть правовое основание, на котором 
реализуются конкретные модели государственно-частного партнёрства.  

В зависимости от форм собственности, управления и финансирования можно выде-
лить следующие базовые модели ГЧП, при этом в чистом виде эти модели встречаются 
редко, а используются различные смешанные формы (табл.а 1) [4]. 

Таблица 1 
Базовые модели государственно-частного партнерства 

Виды моделей Собственность Управление Финансирование 

Модель оператора Частная  (государствен-
ная) Частное Частное 

Модель кооперации Частная (государствен-
ная) 

Частное (государ-
ственное) 

Частное (государ-
ственное) 

Модель концессии Государственная Частное (государ-
ственное) 

Частное (государ-
ственное) 

Модель договорная Частная (государствен-
ная) Частное Частное 

Модель лизинга Частная Частное (государ-
ственное) 

Частное (государ-
ственное) 

Модель оператора, характеризующаяся четким разделением ответственности меж-
ду частным партнером и государством при сохранении контролирующих функций за 
государством, получила широкое распространение в переработке отходов.  

Модель кооперации реализуется через совместную проектную компанию государства 
и частного инвестора, когда конкретные услуги недостаточно определены и их сложно 
сделать отдельными объектами налогообложения и амортизационных отчислений.  

Модель концессии действует в отраслях с длительным сроком реализации проектов, 
обычно инфраструктурных, а также в случаях, когда передача прав собственности от 
государства частному партнеру исключается по политическим или правовым причинам. 

Договорная модель используется в отраслях, в которых инвестиции, в первую оче-
редь, направлены на снижение текущих издержек, например, в энергетике. Нередко 
экономия, полученная от снижения текущих издержек, превышает собственно инвести-
ционные затраты.  
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Модель лизинга является одной из форм партнерства органов местного самоуправ-
ления с частным бизнесом и наиболее подходит для сооружения общественных зданий.  

Крайние варианты представляют собой простые контрактные отношения (контракты 
на работы и услуги) с полным сохранением каждым партнером всех правомочий соб-
ственности, с одной стороны, и полную приватизацию, т.е. передачу навсегда прав соб-
ственности от государства частному предпринимателю, с другой. Между этими полюсами 
расположено множество возможных вариантов и форм ГЧП, базирующихся на различной 
степени переуступки тех или иных правомочий собственника от государства частному 
предпринимателю на срок и на условиях, предусмотренных соответствующим партнер-
ским соглашением [5].  

Перечисленные модели дают возможность проследить повышение степени фактиче-
ского участия частного предпринимательства в совместных государственно-частных 
проектах в зависимости от избранной формы партнерства и масштабов передачи право-
мочий собственника частному предприятию.  
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Стабильное экономическое развитие невозможно без инвестиций в экономику, ис-
точники которых можно разделить на внутренние, к которым, как правило, относят наци-
ональные источники, и внешние источники – иностранные инвестиции. В период 2000–
2010 гг. приток прямых иностранных инвестиций в структуре всех поступающих инвести-
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ций составлял всего одну четверть. К причинам такой ситуации можно отнести низкий 
уровень диверсификации экономики, большую зависимость финансовой системы страны 
от цен на сырье на мировых рынках, что является значительным фактором риска для 
любого инвестора с позиции высокой подверженности влияния кризисных явлений. Не-
благоприятный инвестиционный климат в стране, прежде всего, связан с недостаточной 
проработанностью правовой базы по защите прав и законных интересов инвесторов; 
недоступностью кредитных ресурсов, связанной с высокой стоимостью обслуживания 
кредита; низким уровнем развития инфраструктуры, который выражается в больших 
издержках при подключении к системе электроснабжения и многие другие факторы. На 
протяжении трех лет, начиная с 2010–2013 гг. наблюдались положительные тенденции 
роста прямых иностранных инвестиций, которые связаны с многочисленными реформа-
ми по улучшению инвестиционного климата.  

Учитывая специфику российской экономики, нельзя забывать и про внешние факто-
ры, которые напрямую влияют на приток инвестиций, в частности, можно говорить о 
прямой зависимости динамики притока прямых иностранных инвестиций и динамики 
изменения цены за баррель нефти. Поэтому первоочередной задачей инвестиционной 
политики является стимулирование вложений в сферу новых технологий, которое позво-
лит снизить жесткую зависимость от мировых цен на сырье.  

Политика Центрального Банка в течение длительного времени акцентируется на кон-
троле инфляции, в результате самые крупные банки в поисках финансирования пере-
ориентировались на зарубежные рынки капитала и стали заимствовать там больше, чем 
у Банка России. Так, согласно статистическим данным, в прошлом году банки заняли за 
рубежом в 1.4 раза больше, чем у регулятора. Однако в условиях ограничения доступа 
банков к зарубежному финансированию, в которых они оказались в результате санкций, 
последствия могут быть самыми неблагоприятными. Это может очень негативно ска-
заться на уровне банковской ликвидности и буквально обвалить кредитование в эконо-
мике, тормозя дальнейшее развитие бизнеса. После повышения Центробанком ключевой 
ставки до 17% рубль продолжил падение, а эффективность денежно-кредитной политики 
снижается. Чистый отток капитал, составлявший в 2009–2013 в среднем 57 млрд долла-
ров, вырос в 2014 году до 152 млрд долларов.  

Потеря инвестиционного рейтинга грозит окончательным закрытием зарубежных 
долговых рынков для российских компаний на продолжительное время – потолок по 
корпоративным рейтингам в случае РФ устанавливается не выше суверенного. В насто-
ящее время российские правительство и компании отрезаны от западных рынков капи-
тала санкционными мерами США и Евросоюза. Однако в случае снятия санкций «мусор-
ный» уровень повысит стоимость заимствований и сократит число желающих инвестиро-
вать в Россию. Кроме того, если инвестиционные агентства Fitch и Moody`s также про-
должат снижать рейтинг России, то государство может столкнуться с необходимостью 
досрочной выплаты долгов по облигациям. Облигационные соглашения часто преду-
сматривают возможность автоматического погашения займа при снижении рейтинга 
эмитента ниже порогового уровня одним или двумя агентствами. Инвестиционный кли-
мат в России и раньше не отличался мягкостью, а сейчас его можно назвать откровенно 
суровым. Главная причина – повышение, вопреки всем декларациям, административного 
давления на бизнес. Одно из проявлений этого процесса – борьба с офшорами путём 
запретов и ужесточения санкций без улучшения условий ведения бизнеса внутри страны.  
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Основными внутренними источниками финансирования инвестиционных программ в 
настоящее время являются товарные кредиты поставщиков и собственные средства из 
амортизационных отчислений, которые ограничены из-за недостатка денежных средств. 
Использование кредитных ресурсов осложнено уровнем процентной ставки по кредитам 
в размере 24-28%, которую финансисты обосновывают невозможностью для российских 
банков занимать деньги на Западе в связи с санкциями. Очевидно, что сокращение реа-
лизации инвестиционных проектов крупных компаний, жесткие действия ЦБ в отношении 
банков, нестабильная ситуация на Украине, заградительные санкции вносят неопреде-
ленность в российскую экономику и 2015 год станет сложным для экономики России в 
целом и для банковского рынка в частности. В существующих условиях банки должны 
искать новые точки роста.  

В 2015 году кредитование в России останется блокированным, что подрывает пер-
спективы восстановления экономики; инфляция превысит 10%, а ослабление рубля 
ударит по доходам населения, лишив российскую экономику ее традиционного драйвера 
– потребительского спроса. Рост ВВП в ближайшие три года в среднем не превысит 0,5% 
(в 2010–2014 – в среднем 2,4%). Фискальная политика, скорее всего, станет менее жест-
кой, чтобы компенсировать снижение нефтегазовых доходов, а дефицит российского 
бюджета вырастет.  

Не смотря на рост инвестиционного риска, нельзя однозначно утверждать, что вве-
дённые Западом санкции оказали на инвестиционный климат России существенное нега-
тивное влияние. В каких-то отраслях, таких как, например, банковский сектор, санкции в 
отношении финансовых организаций действительно привели к росту рисков инвестиро-
вания, однако вряд ли можно сказать, что риски инвестиций в сети продовольственных 
супермаркетов России значимо изменились в результате действий западных политиков. 
Кроме того, в результате санкций в России могут активизироваться мероприятия по под-
держанию производства отечественной продукции в ряде отраслей, таких, например, как 
радиоэлектроника. Инвестиционный климат в этой отрасли, таким образом, напротив, 
может показать признаки улучшения в результате введения санкций. Позитивный момент 
во всей этой ситуации состоит, во-первых, в том, что внешнее давление будет стимули-
ровать российские власти на реальную работу по развитию экономики. Во-вторых, суще-
ствующие условия убирают с рынка слабых игроков, поэтому стабильные компании могут 
упрочить свои позиции. В настоящий момент улучшение инвестиционного климата про-
исходит несколькими способами. Во-первых, это создание территорий опережающего 
развития или особых экономических зон. Создание особых экономических зон и террито-
рий опережающего развития действительно может стать эффективным инструментом 
привлечения инвестиций в Россию. Безусловно, нужно постоянно проводить мероприя-
тия по повышению общего инвестиционного климата России путём внедрения мер по 
снижению административных барьеров ведения бизнеса и повышению эффективности 
работы судебно-правовой системы. Однако точечная работа правительства по созданию 
ОЭЗ и территорий опережающего развития позволит протестировать и выработать ряд 
эффективных механизмов повышения инвестиционной привлекательности отдельных 
регионов страны, которые позднее можно будет использовать в масштабе всей России.  
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СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК:  
ЗАДАЧИ И ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО РЕШАТЬ 

FREE PORT VLADIVOSTOK: TASKS AND QUESTIONS TO BE SOLVED 
Key words: free port of Vladivostok, customs regime, regulatory impact assessment, 
cargo base, the territories of priority development. 

4 декабря 2014 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин в своём ежегодном 
послании Федеральному Собранию заявил: «Предлагаю предоставить Владивостоку 
также статус свободного порта с привлекательным, облегчённым таможенным режимом. 
Напомню, что такая возможность предусмотрена в отношении Севастополя и других 
портов Крыма» [цит. по: 1]. 

Как следует из заявлений руководства страны и имеющихся проектных документов 
(в частности, законопроекта «О свободном порте Владивостока» и двух рамочных зако-
нодательных актов, развивающих и уточняющих его), основная цель создания «порто-
франко Владивосток» (свободный порт Владивосток) заключается в предоставлении на 
этой территории наиболее благоприятных условий для осуществления предпринима-
тельской и иной деятельности для привлечения инвестиций в развитие транспортной 
инфраструктуры, создания и развития производств, основанных на новых технологиях, 
туризма, а также повышения качества жизни на территориях Приморского края [см. 1–4].  

Контроль над деятельностью в «порто-франко» и организацию его функционирова-
ния будут осуществлять наблюдательный совет и управляющая компания, в которые 
войдут представители власти, Минвостокразвития и бизнесмены.  

Предполагается, что количество муниципалитетов, которые войдут в границы сво-
бодного порта увеличится с 7 до 11, а продолжительность безвизового режима на терри-
тории «порто-франко» возрастёт с 72 до 168 час. [8]. 

Финансовая часть проекта (Минэкономразвития РФ) предполагает рассмотрение 
двух альтернативных вида налогов – либо 10% «на всё», либо отдельные виды льгот на 
каждый существующий налог.  

Также предусмотрены льготы и стимулы в таможенном регулировании и организации 
работы таможни с тем, чтобы увеличить скорость отгрузки товаров и снизить время их 
таможенного оформления. Это особенно важно в связи с тем, что сегодня, например, 
среднее время таможенного оформления контейнера в Роттердаме занимает 3 мин., в 
Шанхае – 2, в Сингапуре – 2, в Гонконге – 1, а во Владивостоке – 180 мин., а среднее 
время нахождения контейнера в порту равняется: в Роттердаме и Гонконге – 60 час., в 
Даляне – 50, в Шанхае и Сингапуре – 40, а во Владивостоке – 240 час. [9]. 

Вместе с тем, с нашей точки зрения, заявленные выше задачи и цели создания и ор-
ганизации работы свободного порта Владивосток не исчерпывают всего их перечня, и, 
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очевидно, должны будут уточнены (и расширены) по мере дальнейшей работы над про-
ектом. Полезным в этой работе может оказаться взвешенное и аккуратное использова-
ние процедур оценки регулирующего воздействия, или анализа регуляторного воздей-
ствия (влияния), ОРВ/АРВ (англ. Impact Assessment, Regulatory Impact Assessment, 
Regulatory Impact Analysis, RIA), как процесса, «…определения проблем и целей регули-
рования, выбора альтернатив достижения этих целей, с целью исключения излишнего и 
необдуманного регулирования, и, с использованием научных и поддающихся последую-
щей проверке техник, применяемых на всей имеющейся доступной информации, а также 
с учетом различных мнений, полученных в ходе консультаций, анализа издержек и выгод 
выбранных альтернатив…» [6, р. 9]. Напомним в связи с этим, что ещё 22 марта 2010 г. 
Правительственная комиссия по административной реформе приняла решение о наде-
лении Минэкономразвития России полномочиями по разработке методики ОРВ и внед-
рения этой процедуры в практику работы органов исполнительной власти. Позже, 15 мая 
2010 г. Правительство России приняло Постановление № 336 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», которым де-факто была введе-
на процедура оценки регулирующего воздействия на уровне региона, а также для ряда 
федеральных проектов. Головным органом по ОРВ стало Минэкономразвития России 
(Департамент оценки регулирующего воздействия).  

Другим вопросом, требующим своего решения, является вопрос о том, как может 
развиваться свободный порт и каковы будут его конкурентные преимущества по сравне-
нию с другими портами этой части Азиатско-тихоокеанского бассейна, в частности с пор-
тами КНР, КНДР и Японии. Наиболее важные вопросы здесь – это грузовая база, взаи-
модействие с железной дорогой, авиа- и автоперевозчиками, привлекательность пере-
валки грузов и бункеровки судов [см. 5; 7]. Как он будет решаться – пока не вполне неяс-
но.  

Наконец, не менее важен и другой вопрос – того же порядка – время на разработку 
концепции и на принятие решений. За такое короткое время, которое отпущено разра-
ботчикам проекта, решить весь комплекс вопросов, разумеется, невозможно. Усугубляет 
проблему и нынешняя политическая и экономическая обстановка в стране и мире, в т.ч. 
и действие санкций против России, и сужение источников финансирования инвестиций. 

В заключение отметим следующее. Формирование порто-франко должно, по нашему 
мнению, обязательно учитывать и создание на Дальнем Востоке территорий опережаю-
щего развития – ТОРов (тоже пока – структура законодательно не строго очерченная), 
причём, таким образом, чтобы они дополняли друг друга, а не мешали один другому. 
Задача это – непростая как в правовом, так и в экономическом планах. Тем более, что 
она затрагивает интересы военной и экономической безопасности территорий. Простое 
решение задачи упрощения таможенных процедур в данном контексте – это необходи-
мое, но недостаточное условие. Если остановиться только на этом, то ни первое, ни 
второе не будут эффективны. Отсюда задача – разграничить (или наоборот – концепту-
ально объединить) порто-франко и ТОРы по правовому регулированию, возможно, до-
полнить один другим. В связи с этим нужно критически осмыслить и признать ошибки при 
создании в своё время СЭЗ, в частности, СЭЗ «Находка» и др. 
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Цель новых преобразований в пенсионной системе – повысить эффективность и 
прозрачность системы в целом, обеспечить социальную справедливость, то есть соот-
ветствие пенсионных выплат ранее получаемым доходам и растущему уровню жизни. В 
основном, перемены коснутся только экономически активной части населения, для кото-
рых наступление пенсионного возраста является вопросом перспективы. 

По Постановлению правительства 22 августа 2013 года был переименован в АО 
«Единый накопительный пенсионный фонд». АО «ЕНПФ» с 1 января 2014 года будет 
единственной организацией, осуществляющей накопления различных видов пенсионных 
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отчислений. Управление и хранение пенсионных активов будет осуществлять Нацио-
нальный банк РК. Таким образом, пенсионные накопления всех граждан РК, хранящиеся 
в частных фондах, будут переданы АО «ЕНПФ» [1]. 

Вносимые изменения предполагают, на базе существующего АО «Государственный 
накопительный пенсионный фонд» создание Единого накопительного пенсионного фон-
да (ЕНПФ), при котором будет функционировать филиальная сеть.  

АО «Единый накопительный пенсионный фонд« – акционерное общество, един-
ственным акционером которого выступает Правительство РК в лице ГУ «Комитета госу-
дарственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казах-
стан». 

Цель АО «ЕНПФ» состоит в осуществлении деятельности по привлечению пенсион-
ных взносов и пенсионных выплат, а также деятельности по инвестиционному управле-
нию пенсионными активами в порядке, установленном законодательством РК. 

Предмет деятельности Фонда: 
– привлечение пенсионных взносов (ОПВ, ДПВ, ДППВ); 
– пенсионные выплаты. 
Фонд ведет бухгалтерский учет, и представляют финансовую и статистическую от-

четность раздельно по собственным средствам и пенсионным активам в уполномочен-
ный орган или Национальный банк РК в установленном законодательством РК порядке. 

К числу основных стратегических задач Фонда относятся: 
1. Обеспечить высокое качество инвестиционного портфеля и инвестиционного до-

хода при разумном уровне рисков; 
2. Повышать качество обслуживания и развивать программы лояльности вкладчи-

ков-получателей; 
3. Содействовать эффективному развитию системы комплексных финансовых 

услуг; 
4. Развивать существующие и дополнительные услуги; 
5. Повышать уровень лояльности работников и уровень их профессиональной ква-

лификации [2]. 
ЕНПФ позволит обеспечить единый учет вкладчиков, прозрачную стратегию инве-

стирования пенсионных накоплений, снизить административные расходы на функциони-
рование накопительной пенсионной системы. Учредителем и акционером единого нако-
пительного пенсионного фонда будет Правительство Республики Казахстан. 

При этом создание ЕНПФ не является реформированием системы пенсионного 
обеспечения, а носит характер институциональных преобразований. Основные принципы 
пенсионного обеспечения в Казахстане будут сохранены, то есть, сохранится многоуров-
невая система: солидарный компонент, обязательная накопительная часть и доброволь-
ные накопления. Будут сохранены и основные параметры накопительной пенсионной 
системы: персонификация счетов, собственность накоплений и их наследование, а также 
государственная гарантия сохранности пенсионных взносов. 

При объединении все накопления граждан будут сохранены на индивидуальных сче-
тах и в полном объеме. Каждый индивидуальный счет будет переведен в ЕНПФ после 
сверки с накопительными пенсионными фондами (НПФ) и государственным центром по 
выплате пенсий.  

Система государственных гарантий по сохранности пенсионных накоплений будет 
распространяться и на накопления в ЕНПФ, то есть будет выплачиваться компенсация, 
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если пенсионные накопления на момент приобретения получателем права на пенсион-
ные выплаты будут меньше, чем размер фактически внесенных обязательных пенсион-
ных взносов с учетом уровня инфляции. 

Осуществлять инвестиционное управление пенсионными активами Единого Накопи-
тельного Пенсионного фонда будет Национальный Банк, поскольку он уже имеет поло-
жительный опыт работы по управлению активами Национального фонда со средней 
доходностью 4,56% в долларах США за 12 лет. Взаимоотношения между Национальным 
Банком и ЕНПФ будут осуществляться на основании соответствующего договора о дове-
рительном управлении. 

Изменения предусматривают также Совета по управлению пенсионными активами 
ЕНПФ из числа представителей Правительства, Национального Банка, участников фи-
нансового рынка и независимых экспертов. Он будет рассматривать, и готовить предло-
жения по повышению эффективности управления пенсионными активами ЕНПФ, давать 
рекомендации по перечню инструментов, разрешенных для размещения пенсионных 
активов. 

Предусмотрено, что Национальный Банк может выбирать внешних управляющих 
пенсионными активами ЕНПФ, либо передать часть активов в управление управляющих 
инвестиционным портфелем, функционирующих на территории РК. Делаться это будет 
аналогично существующей практике управления активами Национального фонда и ЗВР, 
но контроль со стороны Национального Банка будет сохранен по всем пенсионным акти-
вам. 

В целях обеспечения сохранности пенсионных накоплений вкладчиков в накопитель-
ных пенсионных фондах до момента перевода в Единый накопительный пенсионный 
фонд Национальным Банком приняты меры по ограничению перечня финансовых ин-
струментов, разрешенных НПФ к приобретению за счет пенсионных активов. Также уста-
новлено требование по совершению сделок за счет пенсионных активов на фондовой 
бирже методом открытых торгов, в рамках рыночных котировок, что исключает любую 
возможность манипулирования пенсионными активами до их перевода в ЕНПФ. 

С 11 октября 2013 года началась передача активов из частных фондов в ЕНПФ. Со-
гласно графику приема-передачи пенсионных активов, утвержденному приказом предсе-
дателя Национального банка РК от 24 сентября 2013 года № 356, завершится передача 
пенсионных активов.  

После передачи в ЕНПФ пенсионных накоплений частные пенсионные фонды, имея 
собственные активы, смогут при желании продолжить свою деятельность в качестве 
управляющих инвестиционным портфелем или добровольного накопительного пенсион-
ного фонда. 

Учитывая социальный характер пенсионного страхования, финансовое положение 
НПФ имеет важное значение, как для вкладчиков, так и для государства. Специфика 
устойчивого финансового положения НПФ проявляется именно в формировании обяза-
тельств и финансовых ресурсов для их покрытия, а также необходимости наличия до-
полнительных финансовых гарантий выполнения этих обязательств, характеризующей 
рисковый вид исполняемой деятельности. 

Соответственно, Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального Банка Республики Казахстан (Комитет) будет осуществлять 
надзорные и контрольные функции за деятельностью управляющих инвестиционным 
портфелем и добровольного накопительного пенсионного фонда. Кроме того, преду-
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сматривается, что Комитет будет осуществлять надзор и контроль за финансовым со-
стоянием ЕНПФ, а также устанавливать требования по наличию системы управления 
рисками ЕНПФ. 

Пенсионные активы будут храниться на счетах в Национальном Банке, который бу-
дет вести учет всех операций по аккумулированию пенсионных активов, их размещению 
и по получению инвестиционного дохода. Банком-кастодианом будет также Националь-
ный Банк [3]. 

Таким образом, ЕНПФ станет правопреемником по всем существующим дого-
ворам о пенсионном обеспечении и аккумулирует все пенсионные активы, кото-
рые ранее были распределены между несколькими накопительными пенсионны-
ми фондами. При этом в полном объеме гарантируется сохранность права соб-
ственности вкладчиков на свои пенсионные накопления. 

Таким образом, преимуществами ЕНПФ перед частными НПФ являются: 
1. Сокращение административных расходов и, как следствие, снижение комиссион-

ного вознаграждения (в 2 раза) АО «ЕНПФ», взимаемого с пенсионных накоплений 
вкладчиков (получателей). Для сравнения – предельная величина комиссионного возна-
граждения АО «ЕНПФ» установлена в пределах не выше 7,5% от инвестиционного дохо-
да, когда в частных фондах было – не выше 15%. Также ставка от пенсионных активов 
теперь в ЕНПФ составит 0,025% в месяц, при том, что в частных фондах эта ставка была 
равна 0,05% в месяц от пенсионных активов. 

2. Осуществление доверительного управления пенсионными активами АО «ЕНПФ» 
Национальным Банком Республики Казахстан, обладающим опытом управления актива-
ми национального фонда Республики Казахстан. Управление пенсионными активами 
ЕНПФ будет осуществляться на основании инвестиционной стратегии, определенной 
Советом по управлению пенсионными активами ЕНПФ, являющимся консультативно-
совещательным органом при Президенте Республики Казахстан. 

3. Государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов 
вкладчиков, внесенных в НПФ и ЕНПФ с учетом уровня инфляции на момент получения 
права на пенсионные выплаты. 
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INTERNAL AUDIT OF TAX RISKS 

Well-established procedure is focused on decrease of tax risk and timely error correction. 
However capacities of control systems are limited by the level of internal environment of the 
organization and there is risk of control systems, i.e. lack of timely detection and prevention of 
the mistakes related the taxation with the help of accounting and internal control. 

Probability of inherent risk and risk of control systems allow to estimate efficiency of reme-
dial measures and probability of the residual risks that remain after analysis of planned or ac-
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tions taken by the organization on improvement of internal control system. Residual risk is not 
final due to imperfection of the tax and internal environment that cause tax risks. 

The following component is faulty judgment risk of tax authorities which defined by the fea-
tures of the tax risks and caused by imperfection of tax system administration. 

The faulty judgment risk of tax authorities is related to specification of the view of tax au-
thorities employees on the use of standards of the tax legislation. Risk realization is shown in 
opinion of tax authorities which is expressed in the form of the decision and actions on compul-
sory execution of this decision, execution proceedings of tax authorities with the use of provi-
sional measures and procedures. The assessment of probability of faulty judgment risk of tax 
authorities is made on the basis of results of the tax environment analysis taking into account: – 
official interpretation of the use of the tax legislation that express opinion of authorized financial 
bodies; – established legsl precendents on dispute resolution the issues of the tax legislation; – 
explanations of these or that taxation questions are only instructive material for employees of 
tax authorities that allow to foresee behavior in disputable situations by regulatory authorities. 
One of approach of assessment of probability of faulty opinion risk mark three levels: high, 
average and low. It depends on the law-enforcement practice [1, p. 54]. 

The factors defining level of high risk are: requirements of the tax legislation aren't clear, 
and therefore can be considered as the violation. The position of auditors on this issue of the 
tax legislation for the taxpayer is reasonably sufficient and unfavorable. Judicial practice is 
absent or developed not in favor of the taxpayer. Risk level is average if tax legislation require-
ments aren't violated, the position of authorized financial bodies of executive department and 
tax authorities is unfavorable for the taxpayer and arbitration practice is absent, or the position 
of vessels is ambiguous. The factors defining a low risk level are the following: requirements of 
the tax legislation aren't violated; the position of authorized financial bodies of executive power 
and tax authorities is adverse for the taxpayer, and jurisprudence developed in favor of the 
taxpayer. 

Faulty judgment risk of the tax authorities related to imperfection of the tax environment 
that increases tax risk and the risk of control systems which determined by imperfection of the 
internal environment of the organization decrease inherent tax risk to the residual level. Im-
portant place in this aspect takes planning of internal audit and detection of problem zones in 
taxes payment system of the company. Planning of internal audit and detection of problem 
areas in the system of tax repayment of the company occupy integral part in this aspect. Plan-
ning of financial audit of tax and fees payments are made on the basis of the summary of over-
all plan and overall audit program of the economic subject. Audit of the overall plan has to 
consider audit trial of this area. Audit trial can be emphasize the following: 1) check of accrual 
and payments of the republican taxes; 2) check of the accrual and payments of regional taxes; 
3) check of the accrual and payments of local taxes. 

For planning and check program the auditor have to receive the answers to the following 
questions concerning taxes and fees that have economic subject, namely: who is responsible 
for taxes and fees of the audited economic subject? whether economic policy in taxation ap-
proved by the order; the appointment order of the responsible person for the taxes and fees 
calculations; what division is responsible for taxes and fees calculations; whether taxes and 
fees calculations are computer assisted; what national taxes the audited economic subject has 
to pay; what local taxes the audited economic subject has to pay; when taxes and (or) fees 
liabilities mature; when fees and (or) taxes liabilities are fulfilled; what is the object of taxes and 
(or) fees payments; what is structure of tax base of taxes and (or) fees; what is taxes and (or) 
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fees period; what are the rates of taxes and (or) fees; what is taxes and fees calculation and 
payment procedures; what are the terms of payment of taxes and (or) fees; what tax benefits 
does audited economic subject has; what basis of taxes and (or) fees benefits are available for 
the audited economic subject; whether economic subject has exemption of taxes; whether 
audited economic subject has tax deferral; whether audited economic subject has payments by 
installments; whether audited economic subject has tax or investment loan? 

The results of inquiry generally shows that the auditor has plan and audit program of taxes 
and fees calculations and the structure of audit procedures that define level of tax risks. Despite 
of the audit results, it is important to make general conclusion that tax risks, as well as all oth-
ers, arise in uncertainty. However Kazakhstan businessmen are able to foresee, count, protect 
themselves and mitigate effects of entrepreneurial risks. There is often disorganized attitude to 
tax risks in the Republic of Kazakhstan. And therefore it is quite often when the director comes 
to know after the transaction that it is overburdensome in the term of tax payments. Any enter-
prise has people who create risks and who extinguishes them. The enterpreneur who are ac-
tively develop business create tax risks, and usually not interested in tax consequence these 
actions. Therefore those who develop business constantly have to maintain contact with person 
controling tax risks. In practice these people live in different «poles» and prefer not to contact. 
Therefore in the Republic of Kazakhstan chief accountant often comes to know about the 
transaction only when the decision is made and it is late to calculate tax consequences. To 
solve this problem many averages and large companies created account departments, struc-
tural divisions separate from general accounting to control tax risks. Finding solutions of tax 
problem, can be put on a professional basis, i.e. can be professionally managed. Tax risks 
management characterized as set of methods, receptions and actions that allow to predict risk 
events and to take measures to except or decrease its negative consequences [2, p. 32]. Risk 
management represents the specific sphere of economic activity that requires deep knowledge 
in the field of tax, civil, administrative and criminal law, the analysis of economic activity, optimi-
zation procedures of business decisions and etc.  

The major task of the entrepreneur is to find effective combination of options of risk and in-
come in this sphere, presume that the more profitable the project, the higher the risk its imple-
mentation. The main principles of risk management are the following: the risk can't be higher 
than own capital; it is necessary to think of risk consequences; it is impossible to risk much for 
the sake of the small. As practice shows, there is need of professional approach of the auditor 
to the development of internal tax planning and audit system to maintain above mentioned 
principles [3, page 14]. The world practice shows that such system is created by close interac-
tion of legal and audit services of the organization with use of external tax consultant services. 
Countries with developed market economy has solved problem with internal planning and con-
trol that can not be said about Kazakhstan. It appears that heads of Kazakhstan enterprises 
badly understand what tax risks they can face by breaking the tax legislation. 
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